
Русская философия

1) Относительно поздний исторический старт

Крещение 
Руси
988г.

В.В.Зеньковский:
«Самостоятельное творчество в 
области философии, вернее, первые 
начатки его, мы находим в России 
лишь во второй половине XVIII 
века». 

Особенност
и:

Первый самостоятельный 
философ –
Соловьев 

Владимир Сергеевич 
(1853-1900)



Русская философия

1) Относительно поздний исторический старт

2) Формировалась под сильным 
влиянием западной философии

Крещение 
Руси
988г.

Особенност
и:

3) 
Религиозность
4) Актуальность проблемы 
национального 
самоопределения, проблемы 
отношения к Востоку или Западу

5) Важность поисков «русской 
идеи»



Русская философия

6) Тесная связь с историческими и
социальными реалиями, с конкретными
социально-политическими 

обстоятельствами 

Особенност
и:

7) Философские идеи часто выражались в форме 
публицистических произведений, художественных 
произведений, литературной критики, писем и проч.

8) Пристальное внимание к проблемам этики, 
социальной философии (социальная 
справедливость и проч.), философии истории.



Русская философия
Периодизаци

я

до Петра 
I

XVIII век

I. До возникновения 
систем (XIX-ый век до 

70-ых гг.)

Пролог 
к русской 

философии

II. Возникновение 
систем

(конец XIX-го века – 
20-ые гг. XX века)

III. XX век



Русская философия

Иларион 
Киевский 
(кон. X - сер. XI вв.)

«Слово о законе и благодати»
Философия истории

Попытка определить место Руси в 
мире

Спор иосифлян и нестяжателей:
о церковных землях и имуществе

нестяжатели:
не должно быть;

пустынножительство;
исихазм

Нил 
Сорский 

(1433 - 1508)

иосифляне:
должно 
быть;

у Церкви 
есть 

социальная 
миссия 

Иосиф 
Волоцкий

(1439 - 1515)



Русская философия
«Москва – третий Рим» 

(16 век)

«Послание старца Псковского Елеазарова 
монастыря Филофея к великому князю 
Василию Ивановичу»:

«Церкви старого Рима пали из-за неверия 
Аполлинариевой ереси; двери церквей 

второго Рима, города Константинополя, внуки 
Агари секирами рассекли. 

…помни и слушай, благочестивый царь, -  все 
христианские царства сошлись в твое 

единое, два Рима пали, а третий стоит, а 
четвертому не быть; твое христианское 

царство иным не заменится...». 



Русская философия

Ломоносов Михаил 
Васильевич 
(1711 – 1765)

Просвещен
ие

Радищев 
Александр Николаевич 

(1749 – 1802)

«Путешествие из 
Петербурга в 

Москву» (1790) 

«О человеке, о его 
смертности и 

бессмертии» (1790-1792)



Русская философия

Петр Яковлевич 
Чаадаев 

(1794—1856)

Публикация первого 
«Философического письма» 

в 1836г.
«Дело в том, что мы никогда не шли 
вместе с другими народами, мы не 

принадлежим ни к одному из известных 
семейств человеческого рода, ни к 
Западу, ни к Востоку, и не имеем 

традиций ни того, ни другого. Мы стоим 
как бы вне времени, всемирное 

воспитание человеческого рода на 
нас не распространилось».Провиденциализм. 

Цель истории – 
путь к Царствию 

Божьему. Россия приняла «не 
то христианство»



Русская философия

Петр Яковлевич 
Чаадаев 

(1794—1856)

«Апология сумасшедшего» 
1837г.

Провиденциализм. 

Цель истории – 
путь к Царствию 

Божьему.

Изменения
: Наша изоляция – это благо

Мы не повторим ошибки 
Европы

У России – особая миссия
«Мы призваны обучить Европу множеству 
вещей, которых ей не понять без этого. Не 

смейтесь, вы знаете, – это мое глубокое 
убеждение. Придет день, когда мы станем 
умственным средоточием Европы... таков 

будет логический результат нашего долгого 
одиночества... наша вселенская миссия уже 

началась.»



Русская философия
Петр Яковлевич Чаадаев 

(1794—1856)
Его оценка прошлого и будущего 

России

Споры;
формулировка 

возможных позиций

западники славянофилы



Русская философия

«Что лучше: старая или 
новая Россия? 

Много ли поступило 
чуждых стихий в ее 

теперешнюю 
организацию?... 

Много ли она утратила 
своих коренных начал, и 

таковы ли были эти 
начала, чтобы нам о них 
сожалеть и стараться их 

воскресить?»

Славянофи
лыСтатья А. С. Хомякова 

«О старом и новом» (1839)

Алексей 
Степанович 

Хомяков 
(1804—1860)

Иван Васильевич 
Киреевский 
(1806—1856)

Константин Сергеевич 
Аксаков

(1817—1860)

Юрий 
Федорович 

Самарин
(1819—1876)



Русская философия

1. Самобытное 
развитие России («свой 

путь»)

2. Своеобразие России 
прежде всего в 
православии, 

соборности и царской 
власти 

 
3. У России – особая 

миссия в мире

Славянофи
лы

Алексей 
Степанович 

Хомяков 
(1804—1860)

Иван Васильевич 
Киреевский 
(1806—1856)

Константин Сергеевич 
Аксаков

(1817—1860)

Юрий 
Федорович 

Самарин
(1819—1876)



Русская философия
Славянофи
лы

Алексей 
Степанович 

Хомяков 
(1804—1860)

Соборность
- это множество, 

объединенное силой 
любви в свободное и 

органическое 
единство.

«…единство по 
благодати Божией,  а  

не человеческому  
установлению»

Отдельная личность есть совершенное 
бессилие и внутренний непримиримый 

разлад.
«По поводу Гумбольдта» 

Католицизм:
единство без 

свободы

Протестантиз
м:

свобода без 
единстваПравославие
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Западник
и

1. Есть только 
общечеловеческий 
путь развития (им 

идет Европа)

2. Важнейшие 
ценности – это 

свобода, право, 
личность.  

Александр 
Иванович 

Герцен
(1812—1870)

Виссарион 
Григорьевич
Белинский 
(1810—1848)

Николай 
Платонович

Огарева
(1813—1877)

Константин 
Дмитриевич

Кавелин
 (1818—1885)
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Лев 
Николаевич

Толстой
(1828 - 1910) 

Проблема 
смысла 
жизни

«Зачем же мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-
нибудь делать?» Ещё иначе выразить вопрос можно так: 

«Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался 
бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

«Исповедь» 
 

Федор 
Михайлович
Достоевский

(1821 - 1881)

Проблема 
человеческой души

"Только как же, спрашиваю, после того 
человек-то? Без бога-то и без будущей 

жизни? Ведь это стало быть теперь всё 
позволено, всё можно делать?" - "А ты и не 

знал?" говорит. Смеется.
«Братья Карамазовы»
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Соловьев 
Владимир Сергеевич 

(1853-1900)

Всеединство 
– это философская категория (идея, 

принцип), выражающая органическое 
единство универсального мирового 

бытия, взаимопроникнутость и 
раздельность образующих его частей, 

их тождественность друг другу и 
целому при качественной 

специфичности и индивидуальности. 

Всеединство – 
систематизирующий 
принцип философии

«Если в нравственной области (для воли) 
всеединство есть абсолютное благо, если в 
области познавательной (для ума) она есть 
абсолютная истина, то осуществление 
всеединства во внешней действительности, его 
реализация или воплощение в области 
чувствуемого материального бытия есть 
абсолютная красота».

«Критика отвлеченных начал» 
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Соловьев 
Владимир Сергеевич 

(1853-1900)

Всеединство – систематизирующий 
принцип философии

Онтологи
я Бо

г

Мир
«становящее

ся 
всеединое»

Челове
к

Софи
я

Душа 
мираСофия:

«есть и единое и все – она занимает 
посредствующее место между 

множественностью живых существ и 
безусловным единством Божества»;
«заключает в себе и божественное 

начало, и тварное бытие, но, не 
определяясь ни тем, ни другим, 

пребывает свободной».



Русская философия

Соловьев 
Владимир Сергеевич 

(1853-1900)

Всеединство – систематизирующий 
принцип философии

Гносеологи
я

Эмпирическо
е

(наука)

Рациональное 
(философия)

Мистическое 
(богословие)

«Цельное 
знание»
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Соловьев 
Владимир Сергеевич 

(1853-1900)

Всеединство – систематизирующий 
принцип философии

Этика

Стыд
«Стыжусь – 

следовательно, 
существую»

Жалост
ь 

Благоговени
е

Нравственность
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Религиозно-философский 

ренессанс 
(русский духовный ренессанс)

Николай 
Александрович 

Бердяев 
(1874-1948)

Семен Людвигович
Франк

(1877–1950)

Николай 
Онуфриевич 

Лосский 
(1870 – 1965)

Павел Александрович 
Флоренский

(1882-1937)

Сергей 
Николаевич 

Булгаков 
(1871-1944)

Василий 
Васильевич

Розанов  
(1856-1918)
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Николай 
Александрович 

Бердяев 
(1874-1948)

Духовный мир
(свобода)

Материальный мир
(необходимость)

Челове
к

Бо
г

Бездна
добытийственн

ая свобода 
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Николай 
Александрович 

Бердяев 
(1874-1948)

Духовный мир
(свобода)

Материальный мир
(необходимость)

Челове
к

Бо
г

Объективация 
– это 

отчуждение 
духа от самого 

себя при 
выходе в 

материальный 
мир
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Космизм

Естественно-
научный

Религиозно-
философский

Константин 
Эдуардович
Циолковский

(1857-1935 )

Владимир Иванович
Вернадский 
(1863 – 1945)

Николай 
Федорович 

Федоров 
(1828—1903) 
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Космизм Религиозно-

философский

Николай 
Федорович 

Федоров 
(1828—1903) 

В мире царят 
«небратские» отношения

Причина этого – 
существование смерти

Смерть необходимо 
победить 
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Космизм Религиозно-

философский

Николай 
Федорович 

Федоров 
(1828—1903) 

Смерть необходимо 
победить 

Бо
г

Челове
к

Наука

«Общее дело»: 
воскрешение «отцов»



Онтология
Бытие – это философская категория, 

обозначающая существование независимого от 
сознания человека объективного мира и самого 
сознания, единство объективной и субъективной 

реальности.

объем 
понятия
максимальны
й

содержание 
понятия

минимальное
Сущее – это предметный мир, вещественная данность 

бытия.

Бытие – причина явленности сущего.

Бытие ≈ 
существование



Онтология

природн
ых

Быти
е

бытие   вещей, 
явлений  и   
процессов

созданны
х 
человеко
м

бытие 
духовного 

(идеального)

объективирован
ное

духовное

бытие  
социального

бытие  
индивида

бытие  
общества

индивидуализированн
ое 

духовное

бытие 
человека

в мире 
вещей

специфическ
и 
человеческое 



Онтология

Рефлексия – это процесс самопознания субъектом 
внутренних психических актов и состояний. 

Самоанализ.

Специфика человеческого 
бытия:

- соединяет в себе другие виды 
бытия;

- рефлексирует. 



Онтология
Материя Развитие представлений о 

материи: 

1. Материя как вещь
Наглядно-чувственное представление 

(Фалес, Анаксимандр и т.д.) 

2. Материя как свойство
Вещественно-субстратное представление

(Новое время, механика)
Материя – это вещество, обладающее свойствами 

массы, протяженности, непроницаемости и т.д.

3. Материя как отношение
Философско-гносеологическое представление

Начало 20 века («материя исчезла» и проч.)



Онтология
Материя Развитие представлений о 

материи: 

3. Материя как отношение
Философско-гносеологическое представление

Начало 20 века («материя исчезла» и проч.)

Материя - это объективная 
реальность, существующая 

независимо от человеческого 
сознания и отображаемая им.



Онтология
Материя

Атрибуты 
материи

1) 
системность;

2) 
движение;
3) 
пространство;
4) 
время

Система – это упорядоченное множество взаимосвязанных элементов.

Структура – это совокупность устойчивых связей и отношений между 
элементами. 



Онтология
Материя Атрибуты 

материи

Движение – это любое 
изменение

при сохранении качества 
предмета

ведущее к изменению качественного 
состояния предмета

развити
е

Развити
е

Движени
е



Онтология
Материя Атрибуты 

материи

Свойства пространства:

Пространство 
Характеризует протяжённость, 

структурность, 
сосуществование и взаимодействие элементов

 в материальных системах. 

Пространство выражает порядок сосуществования 
отдельных объектов.

1) однородность;
Нет выделенных 
точек.

2) изотропность;
Нет выделенных 
направлений.

3) трехмерность.



Онтология
Материя Атрибуты 

материи

Свойства времени:

Время 

Выражает длительность существования, 
последовательность смены состояний в изменении 

и развитии всех материальных систем. 

Время выражает порядок смены явлений.

1) необратимость 2) одномерность 3) 
однородность



Онтология
Материя Концепции пространства и 

времени

Субстанциальная 
пространство и время – особые 

сущности, существующие сами по себе, 
независимо от материальных объектов

Демокри
т
И.
Ньютон

Реляционная
пространство и время – это особые 

отношения между объектами и 
процессами и вне их не существуют.

Г.В.Лейбниц 
А.Эйнштейн



Онтология
Материя Пространство и 

временя

Физические

Биологические

Психологические 
(субъективные)

Социальные



Онтология
Детерминиз
м

Детерминизм – это 
философское учение об объективной 

закономерной взаимосвязи и 
взаимообусловленности вещей, 

процессов и явлений. 

Причинно-следственная связь – это генетическая связь 
между явлениями, при которой одно явление, называемое 

причиной, при наличии определенных условий с 
необходимостью порождает, вызывает к жизни другое 

явление, называемое следствием.



Онтология
Детерминиз
м Главное:

1. порождающий характер;
2. следование во времени;

3. непрерывность в пространстве и 
времени.

Причина
Следстви

е

Условия

Условия - это совокупность 
факторов, от наличия которых 

зависит возникновение, 
существование и исчезновение 

вещей, но которые сами по себе эти 
вещи не продуцируют.



Онтология
Детерминиз
м

Причина 1 Следствие 1

Условия 1

Причина 1

Условия 2

Следствие 2

≠



Онтология
Детерминиз
м

Механистический
(лапласовский детерминизм) 

«Демон» Лапласа: «Ум, которому были бы 
известны для какого-либо данного момента все 
силы, одушевляющие природу, и относительное 

положение всех ее частей… обнял бы в одной 
формуле движения величайших тел Вселенной 
наравне с движением мельчайших атомов… и 

будущее… как и прошедшее, предстало бы 
перед его взором».

Принцип 
неопределенности 

В. Гейзенберга (1927г.) Вернер 
Гейзенберг
(1901–1976)

Диалектически
й 1. Признание 

объективного характера 
случайных связей; 

2. Признание 
непричинных типов 
обусловливания; 

3. Признание 
нелинейного характера 
причинных связей

Индетерминиз
м



Онтология
Детерминиз
мНепричинные 

типы 
обусловливания

1. Функциональная 
 (или корреляционная) 

связь

y = f (x)

2. Структурная 
(системная) 

связь

3. Целевая 
детерминация

4. Связь 
состояний И другие



Онтология
Детерминиз
мОсновные 

понятия

Необходимость – 
это философская 

категория для 
обозначения 

однозначных 
связей между 

явлениями. 

То, что не может 
произойти иначе.  

Случайность – это 
философская 
категория для 

обозначения таких 
связей между 

явлениями, которые в 
одних условиях могут 
осуществиться, а в 

других — нет.

диалектическ
и



Онтология
Детерминиз
мОсновные 

понятия

Действительность – 
то, что уже 

существует, 
актуальное бытие.  

Возможность – это 
потенциальное 

бытие, нечто, еще не 
реализовавшееся, не 

сбывшееся. 

Это некоторая 
тенденция развития,  

которая может 
реализоваться, а 

может и не 
реализоваться.


