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В России период Просвещения совпал с европейским 

Просвещением, родиной которого считают 
Францию. Сущность Просвещения - в убеждении, 
что все беды государства и его граждан происходят 

от невежества и необразованности народа.
Просвещение, как правило, всегда связано с 

политическими и экономическими реформами.

Русское Просвещение
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Русское Просвещение имеет ряд особенностей по 
сравнению с западным: 
* Во-первых, было инициировано "сверху". Русская 
императрица Екатерина Великая, воодушевлённая 
просветительским движением во Франции, поощряла и 
направляла подобную деятельность в своей стране. 
* Во-вторых, Русское Просвещение  носило атеистического 
характера, не содержало принципиальной критики 
религии и церкви. 
* В-третьих, оно не было направленно против 
самодержавия. 
* В-четвертых, Русское Просвещение не затронуло 
народные массы, а ограничилось просвещением 
привилегированных слоёв.

Черты русского 
Просвещения
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Основные течения в русском 
Просвещении

В философии русского Просвещения выделяют несколько 
проблемных направлений: 

 Социологическое 
направление, 

основные 
представители (М.

Щербатова, Д.
Аничкова, Я.
Козельского)

Русское 
масонство: 
(Н.Новиков, 
И.Шварц, И.
Елагин, Н.
Карамзин) 

 Направления, 
занимающиеся переводом и 

адаптированием к 
российским условиям 
новейших западных 

философских учений: 
(Лейбница, Фихте, Шеллинга)

Русское "вольтерианство" , деятили (Екатериной 
Великой, М.Ломоносовым, И.Лопухиным, Д.

Голициным) 
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 ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО — ведущее направление общественной 

мысли 2-й половины 18—1-й половины 19 в., вызванное к 
жизни зачинателем французского Просвещения Вольтером. 

В стремлении избавить людей от суеверий и указать им 
дорогу к счастью вольтерьянство имело ярко выраженную 

антиклерикальную направленность, ставя задачей разрушить 
теологическое мировоззрение и заложить основы 

свободомыслия. Развиваясь в непримиримой борьбе с 
ортодоксальным христианством, вольтерьянство принимало 

формы деизма, пантеизма или атеизма. Социально-
политический идеал вольтерьянства — “царство разума”, т. е. 

справедливое общественное устройство, предоставляющее 
равные возможности для всех людей и гарантирующее их 
неотъемлемые права—свободу, равенство перед законом, 

право собственности на продукты своего труда.

Русское "вольтерианство"
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Рассматривали социальность как высшую ценность. 

Сохранение общественной организации — это 
главная тема исследований. Представители этого 

течения  считали, что объединение людей в 
общество диктуется необходимостью их выживания. 

Человек не может жить без общества и поэтому он 
должен его поддерживать. Также они считали, что 

уход и изоляция от общества, воспеваемые 
некоторыми авторами, — это вредные 

романтические грезы.

Социологическое 
направление
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Этическое движение, возникшее в XVIII веке в виде 

закрытой организации. Этика и философия масонства 
опираются на монотеистические религии.

Масонство в России появилось в середине XVIII века. В 
масонских легендах основателями масонства в России 

часто называют Петра I и его соратников Франца 
Лефорта и Патрика Гордона. Эта версия, однако, не 

имеет документального подтверждения.

Русское масонство
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Славянофильство, как духовное явление, выходит за 
рамки философии, однако именно славянофильская 

идея составляет основу оригинальной русской 
философии. Оно возникло как реакция на 

западничество, утверждавшее, что, только следуя в 
фарватере западной цивилизации, Россия может 

решить свои политические, экономические и прочие 
проблемы. Славянофильство (в буквальном смысле: 

любовь к славянству) убеждено, что Запад подошел к 
пределу своего развития, он уже не может дать ничего 

нового и только славянский этнос и Россия в 
особенности, опираясь на идеи Православия, могут 

предложить ориентиры и ценности для дальнейшего 
развития человечества.

Славянофильство



▪ Славянофильство имеет глубинную связь с религией и рассматривает 
православную религию и церковь в качестве основы всех философских и 
социологических построений. 

▪ Характерна резкая квалифицированная критика западной культуры и 
западной философии. Острие этой критики направлено против 
основополагающего мировоззренческого принципа Запада - 
рациональности. 

▪  Для философии славянофильства характерна такая черта, как идея 
целостности духа. Не только мир и человек являются целостными, но и 
познание. Чтобы понять мир, познание должно быть цельным, а не 
раздробленным на логические фрагменты. 

▪  Общим метафизическим принципом бытия в славянофильской 
философии является соборность, под которой понимают множество, 
силой любви объединённое свободное и ограниченное единство. 

▪  Славянофилы противопоставляли внутреннюю свободу и внешнюю 
необходимость. 

▪  Все представители славянофильской философии были убеждены, что 
православная вера определяет и политическую, и экономическую, и 
нравственную жизнь, а также мыслительную деятельность.

Черты славянофильства 
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В развитии славянофильства можно выделить три 
периода: 
🙢 Ранний период:
 (И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, А.И.Кошелев)
🙢  Зрелый период:
 (братья Аксаковы, Ю.Ф.Самарин)
🙢  Почвенничество:
 (Ф.М.Достоевский, А.Григорьев, Н.Страхов)

Эволюция 
славянофильства



И.В.Киреевский

Ю.Ф.Самарин

Ф.М.Достоевский
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Направление русской общественной и философской 

мысли, выражавшее настроения либеральной и 
радикально настроенной интеллигенции, 

стремившейся к дальнейшей европеизации и 
модернизации России. Представители этого 
направления, в отличие от славянофилов и 

почвенников, не отрицая идею своеобразия и 
уникальности исторических судеб России, 

рассматривали особенности культурного, бытового и 
общественно-политического уклада России главным 

образом как следствие задержек и отставания в 
развитии. Западники полагали, что имеется 

единственный общечеловеческий путь развития, на 
котором Россия вынуждена догонять развитые страны 

Западной Европы.

Западничество



🙢  Западники были или атеистами, или симпатизировали 
католической и протестантской религии. Православие, по их 
убеждению, повинно в массовом невежестве народа и в 
отсталости России. 

🙢 Причину плачевного состояния России западники 
усматривали в упорном нежелании признать, что существует 
только одна линия исторического развития, проложенная 
западной цивилизацией. Россия должна усвоить европейский 
опыт, европейскую науку и философию. 

🙢  Идеалом философии для западников была 
рационалистическая философия, основы которой заложил 
Декарт. По мнению западников, последовательная 
рационализация политической, экономической, социальной 
жизни приведёт к установлению идеального общественного 
устройства. 

🙢  Большинство западников критиковали монархический строй, 
были сторонниками социализма или политического 
либерализма. 

🙢 Самой удивительной чертой, характерной почти для всех 
представителей западничества, является тот факт, что после 
знакомства с реальной жизнью на Западе (как это было у 
Герцена), или в результате интенсивной умственной работы 
(как это было с Чаадаевым), западники разочаровываются в 
своих взглядах.

Черты философии 
западничества
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Наиболее заметными представителями западнического 
направления в русской литературе и философской 
мысли считаются П. Я. Чаадаев, В. С. Печерин, И. А. 
Гагарин 
Представители религиозного западничества: Е. Ф. Корш, 
К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, позднее В. 
С. Соловьёв и Б. Н. Чичерин 
Либеральные западники: В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 
Н. П. Огарёв 
Радикальное западничество: Н. Х. Кетчер, П. В. 
Анненков
К западникам примыкали такие писатели и 
публицисты, как Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, Д. В. 
Григорович, И. И. Панаев, А. Ф. Писемский, М. Е. 
Салтыков-Щедрин.

Представители 
западничества



П. Я. Чаадаев

Е. Ф. Корш

В. Г. Белинский



Н. Х. Кетчер

Н. А. Некрасов


