
 П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Лекция №14
   

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ФИЛОСОФИЯ» 

 



 Рассматриваемые вопросы:

•        1. Предыстория и становление  русской философии (Х-
ХУ11 века).

•         2.  Обособление философии от религии и её 
утверждение как теоретической науки (ХУШ век).

•         3.  Разработка проблем методологии науки и 
социального преобразования (первая четверть Х1Х века).

•         4.  Идейно-философская борьба 30-40-х годов Х1Х 
века. Материализм и диалектика революционной 
демократии.

•         5.Философия и социология 70-90-х годов Х1Х века.
•         6. Религиозный ренессанс и философия «русского 
космизма» (конец Х1Х – начало ХХ века).



Андрей Рублев «Троица»



1. Предыстория и становление 
русской философии (Х-ХУ11 века)

      
•       Говоря о предыстории русской 
философии, необходимо выделить  её 
ранние формы не  просто как  некоторый 
этап её развития, но как особый феномен, 
имеющий качественное своеобразие. 

•       Под термином «древнерусская 
философия» будем понимать совокупность 
идей, образов и концепций философского 
порядка, содержащихся в памятниках 
культуры Х-ХУ11 вв. 



ДРЕВНЕРУССКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

ФИЛОСОФИИ
      При этом следует помнить о качественной 
специфике древнерусской мысли, 
разнообразных формах её выражения. 

•       Исходное представление о философии, 
понимаемое как любовь к мудрости 
(«любомудрие» по-славянски) и 
содержащееся в самом термине 
«философия», вполне соответствуют 
древнерусскому о ней представлению. На 
первое место выступает возвышенный 
нравственно-эстетический аспект, а не 
формально-логический, доминирующий в 
современном сознании. 



ЧТО  ЕСТЬ  ФИЛОСОФИЯ?

•       Здесь уместно вновь задать вопрос о том, 
что есть философия? 

•       Уже в античности мы видим различные 
школы и типы философствования. Великий 
Сократ не писал никаких сочинений и проявил 
себя в остроумных диалогах и в том, что можно 
назвать практический морали.

•        Платон выражал свои мысли в творениях, 
равно принадлежащих литературе и 
философии.

•        Аристотель же тяготел к энциклопедизму и 
формально-логическому изложению своих 
идей. 



РАЗЛИЧНЫЕ  ТИПЫ 
ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

•      Подобное размежевание обнаруживается и в 
древнерусской культуре. 

•       В качестве представителя первого типа 
можно  привести Феодосия Печерского, 
утверждавшего всем своим поведением 
практическую мораль. 

•      Ярким деятелем второго типа был 
митрополит Иларион, автор «Слова о законе и 
благодати». 

•       А элементы энциклопедизма и аналитики 
находим в просветительской деятельности 
Максима Грека. 



Феодосий                 Иларион            Максим 
Грек
Печерский



БОГОСЛОВИЕ  И  
ФИЛОСОФИЯ

•       Известный тезис о философии как служанке 
богословия (philosophia ancilla theologiae), принятый 
на латинском Западе, не вполне применим к 
Древней Руси. 

•       Во-первых, философия и богословие не 
преподавались здесь по крайней мере до конца ХУ1 
века, когда возникают на Украине и в Белоруссии 
первые коллегиумы, а затем Острожская и Киево-
Могилянская академии. 

•       Во-вторых,  богословие, в схеме Дамаскина, есть 
лишь малая часть философии. Философия на Руси 
как вид духовной деятельности была значительно 
шире богословия. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КИРИЛЛА
•       Отметим, что существовали и другие 
определения философии. С самого раннего 
периода в славянской письменности 
распространилось определение, 
приписываемое Константину-Кириллу. 

•       Определение Кирилла включает и 
любовь к Софии Премудрости, 
безраздельное служение истине, высокий 
духовный подвиг. Подлинную мудрость 
можно не только уважать умом, но и любить 
всем сердцем.



ИЛАРИОН
•       В  «Слове и Законе и Благодати (1051) Киевского 
митрополита Илариона –предлагается 
своеобразная РЕЛИГИОЗНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ, согласно которой ИСТОРИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДВИЖЕТСЯ  ЧЕРЕЗ  СМЕНУ 
ФОРМ РЕЛИГИИ.

•       Используя сюжет о соотношениях Ветхого завета 
(Моисеев закон) и Нового завета (Христова 
благодать), автор противопоставляет их и выводит 
два различных принципа общественного 
устройства. 

•       На первом – «законе» - основывается подчинение 
народов друг другу, на втором – «благодати» - их 
полное равноправие.



ВЛАДИМИР  МОНОМАХ
•       В «Поучении» Владимир Мономах выводит 
неодинаковость людей, не допускает их  
нивелировки в плане моральных требований.

•        Мономах сохраняет языческие понятия природы 
и человека в ней: всё, что существует в мире, «дал 
Бог на угодье людям, на веселье». Поэтому ни в 
удовлетворении плоти, ни в мирских делах он не 
видит ничего греховного. 

•       Активное добротворчество, полезный для 
общества труд – вот главный показатель 
богоугодности человеческой жизни. Гражданскую 
активность он противопоставляет ревностному 
исполнению церковно-монастырских установений. 
Кто «терпит… одиночество, чернечество, голод» - 
лишние люди.



Владимир Мономах



РАННИЕ  ЕРЕСИ
•       РАННИЕ ЕРЕСИ представлены 
СТРИГОЛЬНИКАМИ (основатели – «простец» 
Карп и дьякон Никита). 

            Другое крупное еретическое движение 
конца ХУ века - ересь «ЖИДОВСТВУЮЩИХ».

•        НЕСТЯЖАТЕЛИ во главе с Нилом Сорским, 
•        СТЯЖАТЕЛИ, или ИОСИФЛЯНЕ, во главе с 
Иосифом Волоцким. 

•       Нестяжатели отвергали права монастырей 
на владение землями и крепостными 
крестьянами, выступали против вмешательства 
церкви в политическую жизнь страны. Учеником 
и последователей Нила Сорского был Вассиан. 



КУРБСКИЙ  И  ИВАН  
ГРОЗНЫЙ

•       Курбский и Иван Грозный представляют 
в политической литературе ХУ1 века две 
противоположных доктрины.

•        В своих «Эпистолиях» Курбский 
отстаивал сословную монархию, 
сохраняющую пережитки удельной 
старины. 

•       Напротив, Иван 1У отвечал знаменитыми 
«Посланиями», в которых энергично и 
последовательно обосновал принцип 
централизации и единодержавия.



ЦЕНТРЫ  СХОЛАСТИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ

•       Центрами схоластической философии 
становятся Киево-Могилянская и 
московская Славяно-греко-латинская 
духовные академии.  

•       В эпоху петровских реформ из их стен 
вышли такие видные деятели просвещения, 
как Симеон Полоцкий и Феофан 
Прокопович, Михаил Ломоносов, Семён 
Зыбелин, Степан Крашенинников, Леонтий 
Магницкий, Антиох Кантемир и др.  



2. Обособление философии от 
религии и её утверждение как 
теоретической науки (ХУШ век). 

•        Семнадцатым веком завершается русское 
средневековье, восемнадцатый начинает новое 
время в истории страны. На место Московской 
царской Руси приходит Петербургская 
императорская Россия. 

•       Главной общественной силой, 
поддерживающей петровские реформы, было 
дворянство, чьи интересы  отстаивала «ученая 
дружина Петра 1» : Ф.Прокоповича, В. Татищева,  
А.Кантемира – первые пропагандисты науки и 
философии Нового времени в России. 



М.В.ЛОМОНОСОВ
•       Идеи «дружины» разделял и М.В.Ломоносов 

(1711-1765) – первый русский учёный мирового 
значения.

•        Его труды создали прочную 
естественнонаучную базу материализма и 
положили начало РУССКОЙ 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. 

•       Философия Ломоносова  - это форма 
естественнонаучного материализма с 
элементами типичного ДЕИЗМА.  Его ДЕИЗМ  
сочетался с теорией ДВУХ ИСТИН, с оговоркой, 
что правда и вера «суть две сестры родные… 
никогда между собой в распрю придти не 
могут…».



М.В. Ломоносов



РУССКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ
•       Вторая половина ХУШ века знаменует собой 
утверждение философии как теоретической 
науки; возникает ДВОРЯНСКО-ЛИБЕРАЛЬНАЯ 
ОППОЗИЦИЯ. Её идеология получает 
оформление в так называемом РУССКОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ: Н.И.Новиков, Д.Т.Фонвизин, 
Я.П.Козельский, Д.С.Аничков, С.Е.Десницкий. 

•       А на крайнем левом крыле отметим фигуру 
А.Н.Радищева, с его критикой самодержавия и 
крепостничества, которую он довёл до 
отрицания господствующей системы и 
обосновал право народа на революционные 
методы борьбы. 



3. Разработка проблем 
методологии науки и социального 
преобразования (первая четверть 

Х1Х века).
•       Вступлением России в Х1Х век начинается новый 
период её развития, характерными чертами которого 
являются РАЗЛОЖЕНИЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВА  и 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. 

•       Крепостное право всё более теряет своё 
экономическое и моральное оправдание, и борьба 
за его уничтожение выдвигается в качестве 
насущной задачи времени. 

•       Возникает движение декабристов, 
представленное П.И.Пестелем, Н.М.Муравьёвым, С.
П.Трубецким К.Ф.Рылеевым, братьями 
Муравьёвыми-Апостолами, Н.А.Бестужевым, М.С.
Луниным, П.Я.Чаадаевым и др.



ГЕРЦЕН  И  БЕЛИНСКИЙ
•       В начале Х1Х века в Россию из Германии 
приглашается большое количество философов.

•        Вместе с ними проникают новые 
идеалистические учения Канта, Фихте и 
Шеллинга. 

•       В философии последнего удивительно 
сочетались элементы объективного идеализма, 
умозрительного рационализма и диалектика. 

•       Диалектические идеи Шеллинга подготовили 
усвоение в 30-х годах философии Гегеля, 
которая стала теоретическим источником 
материалистической диалектики Герцена и 
Белинского. 



4. Идейно-философская борьба 
30-40-х годов Х1Х века. 

Материализм и диалектика 
революционной демократии.

•       Разгромом движения декабристов кончается 
целый период в жизни России и начинается новый, 
имеющий свои черты и особенности. 

•       Происходит капитализация страны. Формируется 
русская буржуазия как класс на основе 
промышленного производства, товарного капитала 
и вовлечения в сферу товарного обращения 
помещичьих хозяйств. Вместе с тем осознание 
архаичности, несправедливости всего социального 
строя России.



ИДЕОЛОГИЯ  «ОФИЦИАЛЬНОЙ 
НАРОДНОСТИ»

•       Программа господствующего класса получает 
оформление в идеологии «официальной 
народности». Ее принципы сформулировал министр 
просвещения граф С.С.Уваров в 1832 году. 

•       Герцен так охарактеризовал назначение 
охранительной идеологии: «Для того чтоб 
отрезаться от Европы, от просвещения, от 
революции… Николай, со своей стороны, поднял 
хоругвь православия, самодержавия и 
народности…» 

•       Уваром прямо заявлял, что Россия не готова идти 
путём западных преобразований, и что он умрёт 
спокойно, если ему удастся отодвинуть Россию на 50 
лет от того, что готовят ей теории. 



ЗАПАДНИКИ И 
СЛАВЯНОФИЛЫ

•       Оппозиционные силы выступали в виде 
различных группировок, от самых правых 
до крайне левых. Главными из них были 
СЛАВЯНОФИЛЫ и ЗАПАДНИКИ.

•       Для тех и других теоретическим 
источником была философия истории 
Гегеля. Как известно, Гегель пришел к 
выводу об избранности германского 
народа.  Другие народы – и в первую 
очередь славяне – выбрасывались из 
истории.



П.А.ЧААДАЕВ
•        На оформление ЗАПАДНИЧЕСКОЙ  И  
СЛАВЯНОФИЛЬСКОЙ идеологии больше всех 
повлиял П.А.Чаадаев. В своих «Философических 
письмах» он  дошёл до национального нигилизма: 
Россия, по его мнению, не принадлежа ни к одному 
из великих семейств человечества, представляет 
собой пустоцвет. 

•       В ответ на крайнее западничество к началу 40-х 
годов другая крайность в виде славянофильства. 

•       Отметим наиболее знаменитых представителей 
этих направлений. Помимо Чаадаева 
ЗАПАДНИКАМИ были Н.Т.Грановский, И.С.
Тургенев, К.Д.Кавелин, П.В.Анненков, а наиболее 
известными СЛАВЯНОФИЛАМИ  - А.С.Хомяков, И.В.
Киреевский, К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин.



П.Я. ЧААДАЕВ



А.И. ГЕРЦЕН
•       Значительный шаг в укреплении материализма и 

соответствующей ему диалектики совершает Александр 
Иванович Герцен (1812-1870). 

•       Глубокое изучение Гегеля приводит его к мысли, что немецкий 
философ «гораздо ближе к  нашему воззрению, чем к воззрению 
своих последователей». Философию Гегеля он понял как 
«АЛГЕБРУ  РЕВОЛЮЦИИ». 

•       В своей первой крупной работе «Дилетантизм в науке» Герцен 
отверг гегелевскую формулу  «разумности действительности» 
как примирения с николаевской действительностью. 

•       Свой основной философский труд «Письма об изучении 
природы» Герцен создаёт в 1844-45 годах. Этот труд делает 
Герцена одним из основоположников диалектического 
материализма. В 1847 году он уезжает за границу, проявляя к 
концу своей жизни всё больший интерес к К.Марксу и его теории 
научного коммунизма. 



А.И. ГЕРЦЕН



ГРУППА  ПЕТРАШЕВСКОГО
•       А в России в 50-х годах Х1Х века возникло 
общество М.В.Буташевича-Петрашевского 
(1821-1866). 

•        «Пятницы» Петрашевского посещали 
писатели М.Е.Салтыков-Щедрин, Ф.М.
Достоевский, А.Н.Плещеев, экономист В.А.
Милютин, преподаватель политической 
экономии Ф.Л.Ястржембский, студенты А.В.
Ханыков, П.Н.Филиппов, гвардейский офицер Н.
А.Момбелли, чиновники Д.Д.Ахшарумов, А.П.
Баласогло, помещик Н.А.Спешнев и многие 
другие. 



Н.Я. ДАНИЛЕВСКОЙ
•       Представитель органической теории - Николай Яковлевич 

Данилевский (1822-1885), автор  нашумевшей работы «Россия и 
Европа» (1871). 

•       В ней он обосновал свою историософскую концепцию, 
получившую название «ТЕОРИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТИПОВ». Народы развиваются крайне неравномерно, реально 
существует не человечество как целое, а культурно-исторические 
типы как отдельные формы существования, которые и являются 
предметом истории и социологии. 

•       Таких культурно исторических типов всего десять: китайский, 
ассиро-вавилонский, индийский, иранский, еврейский, греческий, 
римский, аравийский, германо-романский (европейский). 

•       Россия выносится за общий реестр , потому что  в своей 
культуре обозначила новый возникающий культурно-
исторический тип, не совпадающий  и отличный от германо-
романского, от Европы.



Н.Я.  ДАНИЛЕВСКИЙ



«РОССИЯ  И  ЕВРОПА»

•       Книгу «Россия и Европа» Н.Страхов 
верно назвал её «целым катехизисом», 
или «кодексом славянофильства». 

•       От концепции культурно-
исторических типов Данилевского идёт 
целое направление европейской 
историософии и социологии, 
последователи которого многочисленны, 
а самые известные из них это Освальд 
Шпенглер и Арнольд Тойнби.



Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

•       Свой путь к почвенничеству проходит 
Фёдор Михайлович Достоевский 
(1821-1881). от ХРИСТИАНСКОГО 
СОЦИАЛИЗМА. 

•       Непродолжительное сближение его с 
Белинским составило важную веху в 
развитии писателя, хотя Достоевского 
отталкивал атеизм и материализм 
великого критика. 



ПОЧВЕННИЧЕСТВО
•       Пересмотрев свою прежнюю жизнь и 
убеждения, он отрёкся  от социалистических 
идеалов, осудил политическое насилие и даже 
признал себя справедливо наказанным. 

•       Утратой веры в Бога он пытался объяснить 
все социальные пороки. Достоевский смирился 
перед деспотическим режимом царизма. От 
установки решать все  вопросы жизни народа 
на народной же почве он пришёл к решениям 
национальных задач как стоящих выше и вне 
задач политических. 

•       В 60-е годы он сделался идеологом целого 
направления, получившего название 
ПОЧВЕННИЧЕСТВА. 



Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ  
ДЕМОКРАТЫ

•        Происходит ПОЛЯРИЗАЦИЯ философских 
направлений. 

• Лидеры РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ – Н.Г.
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, а 
затем Ткачёв и М.А. Бакунин ставят классы в 
зависимость от их роли в производстве, от источника и 
размера получаемого дохода. 

•       Государство определяется ими как орган 
господствующего класса. 

•       Революция – как вызревшие акты коренного 
преобразования общественного организма. 

•       Социализм  и коммунизм – как результат 
экономических, социальных и политических 
преобразований. 



5. Философия и социология 70-90-
х годов Х1Х века.

•         Реформа 1861 года положила начало 
капиталистическому развитию России. Но эта реформа, 
будучи половинчатой в перестройке аграрных отношений, 
не затронула социально-политического строя 
самодержавной России. 

•       В этих условиях НАРОДНИЧЕСТВО - главное 
направление освободительного движения 60-70-х годов.

•        Народничество прошло эволюцию от 
пропагандистских кружков и «хождения в народ» через 
бунтарство и терроризм к либеральному реформизму. Его 
организации , «Земля и Воля», «Организация», «Народная 
расправа»  потерпели крах после убийства  Александра 
11. 



В.С. СОЛОВЬЁВ
•       Правые группы консолидируются вокруг фигуры 
Победоносцева (Мещерский, Катков, Леонтьев). Сюда 
примыкает ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ и 
религиозно-идеалистическая система Вл. Соловьёва.

•       Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900 ) построил 
метафизическую систему «ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ». Эта 
система объявляла высшей задачей и последним 
результатом умственного развития человечества СИНТЕЗ 
НАУКИ, ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ. В этой 
полуфилософско-полубогословской системе 
ОНТОЛОГИЯ была признана свести материальное 
единство мира к божественному «всеединству», 
ГНОСЕОЛОГИЯ– обосновать иррациональное знание, а 
СОЦИОЛОГИЯ высшим идеалом общества всемирно-
теократическую христианскую монархию.



ИДЕАЛ «ВСЕЛЕНСКОЙ  
ЦЕРКВИ»

•       Его идеалом была «вселенская» 
церковь, прообраз которой он видел в 
Ватикане. Но объединение восточной и 
западной церквей должно сопровождаться 
созданием всемирной монархии на основе 
российского абсолютизма. Только таким 
путём может образоваться 
«богочеловеческий союз», или «свободная 
теократия», которая обеспечит подлинный 
«христианский мир», «истинную свободу» и 
всеобщую «справедливость». 



В.С.  СОЛОВЬЕВ



Л.Н. ТОЛСТОЙ
•       Говоря о русской философии, невозможно не 
обратиться к идейным исканиям Льва Николаевича 
Толстого (1828-1910), создателя религиозно-
этического учения о мире, о человеке, о смысле 
жизни и общественном переустройстве. Оно 
получило название «ТОЛСТОВСТВО».

•       Толстой, отталкиваясь от Руссо с его мыслями о 
противоречивости цивилизации и порочности людей 
привилегированных  классов, заключил, что цель 
жизни человека есть «всестороннее развитие 
человечества». Однако к достижению поставленной 
цели надо идти не через общество, а через 
человека, от всестороннего развития каждой 
отдельной личности.



«ИСТИННАЯ  РЕЛИГИЯ»

•       В своей «истинной религии» Толстой отобрал 
нравственные принципы,  которые одинаково 
свойственны всем религиям: равенство людей перед 
Богом, любовь к ближнему, непротивление злу насилием, 
моральное самоусовершенствование, выведенное из 
необходимости служения Богу, и т.п. Однако он считал, 
что христианская догматика  - только «предлог», в 
действительности же церковь всегда преследовала   свою 
выгоду. Толстой же толковал христианство в духе 
всеохватывающей любви, т.е. принимал его главный 
нравственный завет.

•       И сущность Божества Толстой рассматривал 
преимущественно в моральном  плане. Душа - причина 
человеческого сознания, должна быть имманацией 
«всеобщего разума». Этот всеобщий разум, или Бог, 
является высшим законом нравственности. 



ТОЛСТОЙ  О  СМЫСЛЕ  
ЖИЗНИ

         Толстой находит четыре понимания смысла 
жизни: 

•     -  НЕВЕДЕНИЕ;
•     -  ЭПИКУРЕЙСТВО;
•     -  «СИЛЫ И ЭНЕРГИИ»; 
•     -  СЛАБОСТИ.
•        Все эти позиции выведены рассудочно, но 
помимо разума человек обладает неким 
внутренним, надразумным «сознанием жизни». Она-
то, эта жизненная сила, заключена в простом 
народе. «Неразумное знание» народа есть вера.

•        Следовательно, в народе и надо искать смысл 
жизни. 



        Л.Н. ТОЛСТОЙ



РУССКИЙ  АНАРХИЗМ
•       БУНТАРСКО-АНАРХИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА  
представлена в основном Михаилом  
Александровичем  Бакуниным(1814-1876) и Петром  
Алексеевичем  Кропоткиным (1842-1921).

•       Вернувшись в Россию, Кропоткин попадает в 
трудное положение: как убеждённый анархист, он не 
признавал формы Советского государства, так как  
вообще был против партий и государства. Однако он 
надеялся, что русская революция совершит 
коренные преобразования в экономике и в 
социальной жизни, заменит государство 
«постоянной деятельностью всех», одним словом, 
утвердит анархически-коммунистическое общество.

•  



М.А. БАКУНИН       П.А. 
КРОПОТКИН



ЛИДЕР  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  
ШКОЛЫ

•       Оригинальное сочетание 
анархических идеалов и позитивистской 
социологии присутствует у Льва Ильича 
Мечникова (1838-1888). 

•       Он вошел в историю как видный 
общественный деятель революционного 
направления и как оригинальный 
социолог ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ.



Л.И. МЕЧНИКОВ
•       В своей книге «Цивилизации и великие 
исторические реки», он изложил свою 
социологическую концепцию.

•        В ней он рассматривает влияние природных 
условий на общественную жизнь, обращая 
внимание главным образом на «воду» - реки, 
моря и океаны, которые, по его мнению, более, 
чем какие-либо другие явления географической 
среды, содействуют зарождению цивилизации, 
объясняют её неравномерное распределение 
на земле, равно и само направление 
общественного прогресса. 



 6. Религиозный ренессанс и 
философия «русского космизма» 

(конец Х1Х – начала ХХ века).
•  

•       Именно в России  зародилось КОСМИЧЕСКОЕ 
направление научно-философской мысли. 

•       Под КОСМИЗМОМ  понимается поток русской 
культуры, включающий не только философов и 
учёных, но и поэтов, музыкантов, художников. И 
тогда в нём оказываются и Ломоносов, и Тютчев, и 
Вячеслав Иванов, и Скрябин, и Рерих, и Чюрлёнис. 

•       Необходимо сузить понятие «русского 
космизма», которое представлено Фёдоровым, 
Умовым, Циолковским, Вернадским, Чижевским, 
Муравьёвым, Горским, Сетницким, Холодным, 
Купревичем и Манеевым. 



РУССКИЙ  КОСМИЗМ
•        Но и у представителей русского 
религиозного ренессанса, у Соловьёва, 
Флоренского, Булгакова, Бердяева также 
выделяется линия, близкая пафосу идей 
русского космизма. 

•       Избежать безмерного расширения этого 
философского направления можно, обозначив 
идею АКТИВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ, необходимости 
СОЗНАТЕЛЬНОГО этапа развития мира, как 
отличительной черты именно «русского 
космизма». Поэтому данное направление 
можно определить не столько как 
КОСМИЧЕСКОЕ, а как АКТИВНО-
ЭВОЛЮЦИОННОЕ.



РУССКИЙ  КОСМИЗМ
•       Под влиянием Н.Ф. Фёдорова, но на научной 
основе вызревали идеи В.И.Вернадского о 
постепенном формировании НООСФЕРЫ и 
АВТОТРОФНОСТИ человечества.

•        О практических  и научно-технических 
основах выхода человечества в космос 
размышлял К.Э.Циолковский.

•        О космическом влиянии «солнечных бурь» 
на развитие человечества писал  А.Л.
Чижевский.

•        О механизмах старения, смерти и 
долголетия человека думал В.Ф.Купревич. 



Н.А.  БЕРДЯЕВ



 Н.А.БЕРДЯЕВ  

•       В заключение отметим Николая Александровича 
Бердяева(1874-1948) не только как одного из русских 
космистов, но и как представителя НОВОГО 
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ, ПЕРСОНАЛИСТА и 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТА. 

•       Его книга «Смысл творчества»  - своего рода манифест 
активного христианина. Христианство, утверждает 
Бердяев вслед за Вл.Соловьёвым, есть религия 
Богочеловечества; главное в ней – дело преображения 
мира, в котором человеку отведена далеко не последняя 
роль. 

•       Смысл творчества – в созидании «новой природы», в 
творении бессмертной, благой жизни. Это  гораздо выше 
производства культурных ценностей. Искусство лишь 
«понарошку» преображает мир. Впереди же – новая 
эпоха, эпоха Духа, «религиозная эпоха творчества», 
долгий путь обожения. 



«РЕВОЛЮЦИОНЕР  ДУХА» 

•       Его АНТРОПОЦЕНТРИЗМ - не гордынное 
превознашение человека над природой а, напротив, 
поставление человека в центр Вселенной, как его 
духовного, экзистенциального средоточия.

• «Революционер духа» - так сам себя определял Николай 
Александрович, и персоналист, всегда смущался 
тоталитаризма, коллективности мнений и поступков. 

•       Он борется со всяким  ограничением СВОБОДЫ 
ЛИЧНОСТИ, против любых форм рабства человека: у 
природы, общества, нации, государства. 

•       В 1939 году он напишет об этом целую книгу. Она так и 
называется – «О  рабстве и свободе человека». Проблема 
свободы в его творчестве – одна из центральных.



ФИЛОСОФИЯ  СВОБОДЫ
•       В книге «Философия свободы» (1911примат 
бытия над свободой означает  для Бердяева 
детерминацию свободы. Но 
детерминированная свобода не есть свобода. 
Примат свободы, творческого акта над бытием 
еще не ведёт к философии свободы, являясь 
волюнтаристской метафизикой. Но «свобода 
есть дух, а не бытие». 

•       Личность для него – это предельная 
реализация в человеке образа Божия, и законы 
её существования должны быть взяты из иного, 
божественного плана. 



СВОБОДА ВЫШЕ БЫТИЯ
•        ЛИЧНОСТЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В 
СВОБОДЕ, а именно в высшей свободе, 
которая укоренена в Боге и в Царстве Божием. 
Свобода как совершенство, как необходимое 
качество идеального порядка вещей 
превалирует над бытием – падшим, 
подверженным внутренней розни,  тлению и 
смерти. 

•       Она влечёт преобразить этот падший, 
клонящийся к закату мир, сделать его истинно и 
прочно существующим, сущим как Бог, подобно 
Ему пребывающим в вечности.



 Литература: 

• Антология мировой философии: в 4-х т. Т.4. – М.: Мысль, 
1972.

• Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия 
1Х-Х1Х вв. – Л.: Издательство Ленинградского 
университета, 1989.

• Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х-
ХУ11 веков: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1990.

• Древняя русская  литература: Хрестоматия / Сост. Н.И. 
Прокофьев. 2-е изд. – М., 1988. 

• Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. – 
Л.,1991.    

•  Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублёва. – М.,1974.



 Первоисточники:
                            
• Бердяев Н.А. Русская идея: основные 
проблемы русской мысли Х1Х – начала ХХ вв. 
//Вопросы философии,1990. № 1-2.

• Бердяев Н.А. Философия свободы. – М., 1991.
• Бердяев Н.А. Самопознание. – Л.,1991.
• Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – 
СПб.,1871.

• Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 28, 
кн. 1. – Л.,1985. 

• Сковорода Г. Соч. В 2 т. – М.,1973. 
• Кропоткин П.А. Этика. – М.: Политиздат, 1991



ПЕРВОИСТОЧНИКИ:

•         Леонтьев К.Н. Византизм и 
славянство//Россия глазами русского. – СПб., 
1991.

• Чаадаев П.Я. Статьи и письма. – М.,1987
• Ломоносов М.В. Избранные  филос. произв. – 
М.,1950.

• Герцен А.И. Соч. В 2 т. – М.,1985-1986. 
• Чернышевский Н.Г. Соч. В 2 т. – М.,1986-1987. 
• Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М.,1987. 
• Фёдоров Н.Ф. Соч. – М.,1982.
• Соловьёв Вл. Соч. В 2 т. – М.,1988. 



 Справочная литература:

• Философский энциклопедический 
словарь. – М.: ИНФРА, 2009.

• Философская энциклопедия, в 5-ти 
томах. – М.: Direct Media Publishing, 2006.


