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Литературные и философские 
салоны



Философские кружки



Общество любомудров

В. Ф. Одоевский, глава 
Общества 
любомудрия.

• Литературно-философский кружок, 
собиравшийся в Москве 
в 1823—1825 годах. Участники 
кружка интересовались 
немецкой идеалистической филосо
фией, изучали работы 
Ф. В. Шеллинга, а также Б. 
Спинозы, И. Канта, И. Г. Фихте, 
немецких натурфилософов.  

• Для того, чтобы русское общество 
получило представление о новых 
идеях, любомудры полагали 
важным вести популяризаторскую 
литературную деятельность. 
Философские мысли, выраженные 
в аллегорической форме, получали 
распространение в стихах и прозе 
любомудров.



Общество любомудров 
(продолжение)

Титульный лист 
альманаха «Мнемозина»

• Участники кружка на основе 
философии тождества Шеллинга 
пытались построить цельное 
философское «науко-учение», 
сводящее «все случаи или все 
частные познания человека к 
одному началу», развивали идеи 
идеалистической диалектики в 
натурфилософии, гносеологии, 
эстетике, общественной теории.  В 
области эстетики любомудры были 
приверженцами романтизма и 
выступали против эмпиризма, не 
одобряли его и в науке. Кружок 
просуществовал до конца 1825 года. 



Общество любомудров 
(окончание)

• Обществу любомудрия так и не удалось оставить 
целостную философскую систему. Философские 
взгляды любомудров неразрывно связаны с мыслями о 
творчестве, эстетике, искусстве; философские 
высказывания обнаруживаются в их переписке, статьях 
и художественных произведениях, где чередуются с 
суждениями о науке и культуре. Несмотря на 
формальное прекращение работы общества, 
после 1825 года связи между любомудрами не 
распадались. Многие из них вскоре стали авторами 
выпущенного С. Е. Раичем литературного альманаха 
«Северная лира» на 1827 год, а затем сгруппировались 
вокруг погодинского литературно-научного журнала 
«Московский вестник», поддержанного А. С. Пушкиным.



Западники и славянофилы



Западники и славянофилы 
(продолжение)



Славянофильство
• Литературно- и религиозно-

философское течение русской общественной мысли, 
оформившееся в 40-х годах XIX века, ориентированное на 
выявление самобытности России, её типовых отличий от 
Запада, представители которого выступали с обоснованием 
особого, отличного от западноевропейского русского пути, 
развиваясь по которому, по их мнению, Россия способна 
донести православную истину до впавших 
в ересь и атеизм европейских народов. Славянофилы 
утверждали также о существовании особого типа культуры, 
возникшего на духовной почве православия, а также 
отвергали тезис представителей западничества о том, 
что Пётр I возвратил Россию в лоно европейских стран и она 
должна пройти этот путь в политическом, экономическом и 
культурном развитии. Основоположником этого направления 
стал литератор А. С. Хомяков, деятельную роль в движении 
играли И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Са
маринФ. В. Чижов. 



Западничество
• Сложившееся в 1830—1850-х годах направление общественной и 

философской мысли. Западники, представители одного из 
направлений русской общественной мысли 40—50-х годов XIX века, 
выступали за отмену крепостного права и признание необходимости 
развития России по западноевропейскому пути. Большинство 
западников по происхождению и положению принадлежали к 
дворянам-помещикам, были среди них разночинцы и выходцы из 
среды богатого купечества, ставшие впоследствии 
преимущественно учёными и писателями.  Яркие представители:  П. 
Я. Чаадаев, В. С. Соловьёв, И. С. Тургенев, В. Г. Белинский, А. И. 
Герцен, К. Д. Кавелин, и др. Формированию западничества и 
славянофильства положило начало обострения идейных споров 
после напечатания в 1836 "Философического письма" Чаадаева. К 
1839 сложились взгляды славянофилов, примерно к 1841 — взгляды 
западников. 



Критерий Славянофилы Западники

Представители

А. С Хомяков, братья 

Киреевские, братья Аксаковы, 

Ю.Ф. Самарин

П.Я. Чаадаев, В.П. Боткин, И.С. 

Тургенев, К.Д Кавелин, С.М. 

Соловьев, Б.Н. Чичерин

Отношение к самодержавию
Монархия+совещательное 

народное представительство

Ограниченная монархия, 

парламентский строй, 

демократическая свобода.

Отношение к крепостному праву

Отрицательное, выступали за 

отмену крепостного права 

сверху

Отрицательное, выступали за 

отмену крепостного права 

сверху

Отношение к Петру I

Отрицательно. Петр внедрил 

западные порядки и обычаи, 

которые сбили Россию с 

истинного пути

Возвеличивание Петра, который 

спас Россию, обновил страну и 

вывел ее на международный 

уровень

По какому пути должна идти 

Россия

Россия имеет свой особый путь 

развития, отличный от Запада. 

Но можно заимствовать 

фабрики, железные дороги

Россия с опозданием, но идет и 

должна идти по западному пути 

развития

Как проводить преобразования Мирный путь, реформы сверху
Недопустимость 

революционных потрясений



П.Я. Чаадаев (1794-1856гг.)
• Русский философ (по собственной 

оценке — «христианский философ») 
и публицист, объявленный 
правительством сумасшедшим за 
свои сочинения, в которых резко 
критиковал действительность русской 
жизни. Испытал сильнейшее 
влияние немецкой классической 
философии в лице Шеллинга, с 
идеями которого познакомился во 
время своего путешествия по 
Европе в 1823—1826 годах. За годы, 
проведенные в Европе, он продолжил 
изучать труды французских 
традиционалистов (де 
Местр, Бональд, Балланш, 
ранний Ламенне)



«Философские письма»
• Философские произведения Петра Чаадаева. Всего было восемь 

философических писем. Языком оригинала этих писем был 
французский, датированы они 1828—1830 гг. и адресованы Екатерине 
Дмитриевне Пановой, которая именуется «Сударыней». 

• Первое письмо. Цель религии и смысл всякого существования 
Чаадаев полагает в установлении на Земле «царства Божьего» или 
«совершенного строя». Затем он переходит к рассмотрению «нашей 
своеобразной цивилизации», которая, раскинувшись от 
Германии до Китая, не принадлежит ни Востоку, ни Западу и только 
начинает приоткрывать истины, давно уже известные другим 
народам. Окидывая взглядом историю России, Чаадаев 
обнаруживает в ней «мрачное и тусклое существование», где нет 
внутреннего развития. Эти мысли приводят его к размышлению о 
народах, которые представляют собой «нравственные существа». 
Как и прочие существа, они имеют внутреннее строение: инертные 
массы («косные громады») и мыслители (друиды). При этом народы 
Запада (англичане, кельты, германцы, греки, римляне, скандинавы) 
образуют Европу, суть которой в идеях долга, 
справедливости, права и порядка. Чаадаев — противник идеи 
множественности цивилизаций, ибо неевропейские формы быта он 
рассматривает как «нелепые отступления». Благоденствие Европы 
является следствием обретения ею истины.



Философские письма 
(продолжение)

• Во втором письме Чаадаев подвергает критике православие за то, 
что оно, в отличие от западного христианства, не способствовало 
освобождению низших слоев населения от рабской зависимости, а, 
напротив, закрепило крепостничество во 
времена Годунова и Шуйского. Он призывает к осмысленному 
существованию, но критикует монашеский аскетизм за «безразличие 
к жизненным благам».

• В третьем письме Чаадаев размышляет над соотношением веры и 
разума. С одной стороны, вера без разума — это мечтательная 
прихоть воображения, но разум без веры также существовать не 
может, ибо «нет иного разума, кроме разума подчиненного». И 
подчинение это состоит в служении благу и прогрессу, который 
состоит в осуществлении «нравственного закона».

• В четвертом письме он пишет о двух силах природы — тяготении и 
«вержении» (начальный толчок, противоположная тяготению сила). 
Таким образом, Чаадаев пытается преодолеть 
натурфилософию Ньютона, сделав акцент на движении. Также он 
использует понятия «объективной реальности» и «мироздания». 
Образ Божий в человеке, по его мнению, заключен в свободе.



Философские письма (окончание)
• В пятом письме Чаадаев противопоставляет сознание и материю, 

полагая, что они имеют не только индивидуальные, но и мировые 
формы. Так «мировое сознание» есть не что иное как мир идей, 
которые живут в памяти человечества.

• В шестом письме он намечает «философию истории». Чаадаев 
считал, что история человечества должна включать имена таких 
деятелей как Моисей и Давид. Первый «указал людям истинного 
Бога», а второй явил «образ возвышенного героизма». Далее 
Чаадаев возвышает Эпикура, а Аристотеля именует «ангелом тьмы». 
Цель истории — «космополитическое будущее». Реформацию он 
называет «прискорбным событием», разъединившим единую 
христианскую Европу.

• В седьмом письме Чаадаев лестно высказывается об исламе и 
Мухаммеде, признавая их заслугу в искоренении многобожия и 
консолидации Европы. Он использует термин «арабская 
цивилизация»

• В восьмом письме он говорит о цели и смысле истории как о 
«великом апокалиптическом синтезе», когда на земле установится 
«нравственный закон» в рамках единого планетарного общества.



Серафим Саровский (1754 – 
1833гг.)

• Иеромонах Саровского монастыря, 
основатель и 
покровитель Дивеевской женской 
обители. В 1776 году совершил 
паломничество в Киев в Киево-
Печерскую лавру, где 
старица Досифея благословила и 
указала ему место, где он должен 
был принять послушание и 
постриг — Саровскую пустынь. 
В 1778 году стал послушником у 
старца Иосифа в Саровском 
монастыре в Тамбовской губернии. 
В 1786 годупринял монашество и 
был посвящён в иеродиаконы, 
в 1793 году рукоположен в 
иеромонаха. В 1794 году, имея 
склонность к уединению, стал жить 
в лесу в келии в пяти километрах от 
монастыря.



Серафим Саровский 
(продолжение)

• В качестве аскетических подвигов и упражнений носил одну и ту 
же одежду зимой и летом, сам добывал себе пропитание в лесу, 
мало спал, строго постился, перечитывал священные книги 
(Евангелия, Святоотеческие писания), ежедневно подолгу 
молился. Около келии Серафим развёл огород и устроил 
пчельник. В 1807 году преподобный принял на себя иноческий 
подвиг молчания, старался ни с кем не встречаться и не общаться. 
В 1810 году он возвратился в монастырь, но ушёл в затвор до 1825 
года. После окончания затвора принимал многих посетителей из 
монашествующих и мирян, имея, дар прозорливости и исцеления 
от болезней. Его посещали также знатные люди, в том числе 
царь Александр I. В 1831 году святой сподобился 
видения Богородицы (двенадцатый раз в своей жизни) в 
окружении Иоанна Крестителя, Иоанна Богослова и 12 дев. 
Скончался в 1833 году в Саровском монастыре в своей келии во 
время коленопреклоненной молитвы.



Изречения батюшки 
Серафима

• Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за 
грехи.

• И хлебом обожраться можно.
• Можно причаститься на земле и остаться непричащенным 

на Небе.
• Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, 

тому вменяется она вместо подвига или даже более.
• Купи метелку, купи веник да почаще мети келью, потому 

что как будет выметена твоя келья, так будет выметена 
твоя душа.

• Паче поста и молитвы — есть послушание, то есть труд.
• От радости человек может что угодно совершить, от 

внутренней натуги — ничего.
• Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну 

свою открывай из тысячи одному.



Алексий Бортсурманский (1762 – 
1848гг.)

• Каждый день совершал литургию. По 
возможности исполнял монашеское 
келейное правило и устав.

• Алексий принимал приходивших к 
нему людей, тайно помогал неимущим 
и попавшим в беду.

• Относился к людям с такой кротостью 
и любовью, что невольно привлекал к 
себе сердца и глубоко действовал на 
слушателей.

• Единственно был он очень строг с 
колдунами и ворожеями; их он даже не 
впускал к себе и приказывал 
передавать им , что примет их только, 
когда они покаются перед Богом и 
бросят своё бесовское занятие. 
Порицал он не только самих колдунов, 
но и тех, кто к ним обращался.



Алексий Бортсурманский 
(продолжение)

• За свою праведную и подвижническую жизнь Алексий получил от Бога 
дары исцеления и прозорливости, сподобился многих Божественных 
откровений. Неоднократно Алексий удостоился видений Спасителя, 
Божией Матери, святых.

• За 9 лет до кончины вышел за штат, но литургию служил почти ежедневно, 
богослужения не сокращал, во всём следовал уставу. Последние годы жил 
в малой келье, специально построенной для него под одной крышей с его 
домом. Здесь он предался аскетическим и молитвенным подвигам. 
Носил власяницу, спал на жёстком войлоке, пищу принимал раз в день, 
мясо не ел, строго соблюдал установленные посты.

• Когда к преподобному Серафиму Саровскому приходили люди из 
местности, где жил Алексий, преподобный отправлял их обратно, уверяя, 
что у них есть свой усердный молитвенник. «Сей человек своими 
молитвами подобен свече, возжженной пред престолом Божиим. Вот 
труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих 
монахов. Он как звезда горит на христианском горизонте»,- говорил 
преподобный Серафим об Алексии.



Лев (Наголкин) (1768 – 1841гг.)
• Преподобный оптинский старец. 

Основатель старчества в 
Оптиной пустыни. Ещё при 
жизни был почитаем 
за прозорливость и 
многочисленные случаи 
чудотворения.  Ученик 
схимонаха Феодора и 
иеросхимонаха Клеопы — 
послушников 
преподобного Паисия 
Величковского. В Оптиной 
пустыни иеромонах Лев стал 
основателем старчества и 
долгое время назидал 
поучениями и духовно окормлял 
огромное количество людей.



Наставления старца Льва
• «Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, 

поступки и обращение к тебе других, если же ты не 
видишь в них любви, то это потому, что ты сам в себе 
любви не имеешь»

• «Пристрастия к миру опасайся, хотя он и льстит тебе 
спокойствием и утешением, но они так 
кратковременны, что и не увидишь, как лишишься их, а 
наступит место раскаяния, тоска, уныние и никакого 
утешения».

• «Живи проще — и Бог тебя не оставит и явит милость 
Свою».



Макарий (Иванов) (1788 – 1860гг.)
• Благодаря старцу Макарию были 

изданы собранные в Оптиной 
рукописи и переводы прп. Паисия 
(Величковского). Большую помощь в 
этом ему оказывали духовные чада — 
русский философ и литератор И. В. 
Киреевский и его жена Наталия 
Петровна. Под влиянием прп. 
Макария возникла целая школа 
издателей и переводчиков духовной 
литературы. На исповедь и 
благословение к прп. Макарию 
приезжали А. К. Толстой и А. С. Хомяк
ов, Н. В. Гоголь и А. Н. Муравьёв. 
Семь лет преподобные старцы Лев и 
Макарий руководили духовной 
жизнью братии и многих тысяч 
людей.


