
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ



Этапы развития русской 
философии

1. Становление русской философии в XI – 
XVII вв.
2. Русская философия XVIII – первой 
четверти XIX вв.
3. Русская философия XIX – начала XX вв.
4. Русская и советская философия XX в.
5. Постсоветкая и современная русская 
философия.



РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Особенности русской философии :
− стремление переработать идеи западных 

философов
− вплетенность  в ткань религиозного 

мировоззрения
− единство философии и культуры
− акцент на нравственной проблематике
− акцент на житейской мудрости
− тесная связь с литературой и искусством



РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Становление русской философии ХI-XVII вв.
Илларион (XI в.) «Слово о законе и благодати»
Владимир Мономах (1053-1125)
Трактат «Поучение» – набор правил 

практической философии, этический кодекс 
поведения, согласно которому нужно жить в 
согласии с Богом

Филофей (начало XVI в.)
Изложил в послании царю Василию III свою 

теорию «Москва – третий Рим».
Нил Сорский, Вассиан Патрикеев
Выступали за реформу Церкви,  были 

идеологами так называемого движения 
«нестяжателей»



РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Русская философия XVIII в. – первой четверти 

XIX вв.
Включает два основных этапа:
− философия эпохи петровских реформ
(Феофан Прокопович, В.Н. Татищев, А.Д. 

Кантимир) – идеи Просвещения
− философия середины и второй половины 

XVIII в.
М.В. Ломоносов (1711-1765) – теория 

«корпускулярной философии» (атомическая 
традиция) – традиции материализма

А.Н. Радищев (1749-1802) – социально – 
политическая философия



РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Русская философия XIX в.

И именно «из нашей жизни», из господствующих
вопросов и интересов родной жизни,

рождается в те годы русская философия.
Рождается из историософического изумления,

почти испуга, в болезненном процессе
национально-исторического
самонахождения и раздумья.

Г. Флоровский. «Пути русского богословия».



Русская философия XIX в.
П. Я. Чаадаев (1794-1856)
Аномалии русской истории 

• Философические письма 
(1829-1830, опубл. 1836-1991)

• Апология сумасшедшего 
(1837)

Основные сочинения



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.

П. Я. Чаадаев
Философические

письма

Аномалии русской истории
Россия – исключение из общего правила



Аномалии русской истории 
Отсутствие исторических традиций 

Мы живём лишь в самом ограниченном
настоящем без прошедшего и без будущего,

среди плоского застоя. <…> Наши
воспоминания не идут далее вчерашнего

дня; мы как бы чужие для себя самих.
Мы так удивительно шествуем во времени,
что, по мере движения вперёд, пережитое

пропадает для нас безвозвратно. <…>
У нас совсем нет внутреннего развития,
естественного прогресса; прежние идеи

выметаются новыми, потому что
последние не происходят из первых,

а появляются у нас неизвестно откуда.

П. Я. Чаадаев
Философические

письма



Аномалии русской истории 
Историческая неудача православия

В то время, когда среди борьбы
между исполненным силы варварством

народов Севера и возвышенной
мыслью религии воздвигалось

здание современной цивилизации,
что делали мы? По воле роковой судьбы

мы обратились за нравственным учением,
которое должно было нас воспитать,
к растленной Византии, к предмету

глубокого презрения этих народов. <…>
В Европе всё тогда было одушевлено

животворным началом единства. Всё там
из него происходило, всё к нему сходилось.
<…> Чуждые этому чудотворному началу,

мы стали жертвой завоевания.

П. Я. Чаадаев
Философические

письма



Аномалии русской истории 
Историческая неудача православия

Вы знаете, что ни один философ древности
не пытался представить себе общества без
рабов, да и не находил никаких возражений
против рабства. <…> Вы знаете также и то,

что, по признанию самых даже упорных
скептиков, уничтожением крепостничества
в Европе мы обязаны христианству. <…>

Почему же христианство не имело таких же
последствий у нас? Почему, наоборот,
русский народ попал в рабство лишь
после того, как стал христианским?
<…> Пусть православная церковь

объяснит это явление.

П. Я. Чаадаев
Философические

письма



Аномалии русской истории 
Миссия России – урок потомству?

Одним словом, мы жили и сейчас
ещё живём для того, чтобы

преподать какой-то великий урок
отдалённым потомкам,

которые поймут его;
пока, что бы там ни говорили,

мы составляем пробел
в интеллектуальном порядке.

П. Я. Чаадаев
Философические

письма



Русская философия XIX в.
Славянофилы

• И. В. Киреевский 
(1806-1856)

• А. С. Хомяков 
(1804-1860)

• К. С. Аксаков 
(1817‑1860)

• Ю. Ф. Самарин 
(1819‑1876)



Философия культуры И. В. Киреевского 
Различия западной и русской культуры

Особенности генезиса
западной культуры

Особенности генезиса
русской культуры

Западная Европа –
наследница классической

(римской) античности.

Античная культура проникала
на Русь уже преобразованная

христианством.

Обе формы западного
христианства: католицизм и

протестантизм – сложились в
отрыве от вселенской церкви.

Приняв христианство
от Греции, Русь постоянно

находилась в общении
со вселенской церковью.

Западноевропейская 
государственность возникла

из внешнего завоевания.

Русская государственность
самобытна: завоеватели
оставались вне русского 

народа.



Антропология И. В. Киреевского 
Концепция целостной личности

Особенности психического
склада западного человека

Для человека западной 
культуры характерно 

гипертрофированное развитие
только одной из способностей

человеческого духа –
отвлечённого разума.

Такое понимание личности
предполагает разнородность
духовных сил, действующих
независимо одна от другой.

Особенного психического
склада русского человека

Человек русской культуры –
носитель 

целостного сознания.

«Целостность» понимается
при этом как органическое
единство рассудочной и

эмоциональной сфер жизни.

Западный человек –
носитель духа отрицания

(эгоизма и индивидуализма).

Русский человек –
носитель общинного духа.



Алексей Степанович Хомяков
(1804-1860)

Социально-историческая 
концепция носит 
провиденциалистский и мистический 
характер

Основные положения:
− отрицательное влияние Запада и 

реформ Петра I
− возрождение на Руси форм 

патриархальной жизни
− возврат к идеалам «Святой Руси», 

самобытности русской культуры
− утверждение православия как 

всемирного просвещения
− призыв к России стать впереди 

всемирного просвещения



А. С. Хомяков
Идея соборности

Соборность –
«единство свободное и органическое, живое начало 

которого 
Есть Божественная благодать взаимной любви».

            Принцип соборности – свободной общности 
                                         преодоление 

Утверждение принципов свободы и любви в христианском 
единении (в русской православной церкви) личность 
обретает силу и значение

индивидуализма коллективизма



Н. Я. Данилевский 
(1822‑1885)

Автор философско-исторической 
концепции «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ»

ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ:
«Россия и Европа: Взгляд на 

культурные и политические отношения 
славянского мира к романо-
германскому» (1869) 

«Дарвинизм: Критическое 
исследование» (1870-1885) 



Теория культурно-исторических типов 
«Одноосновные» и «многоосновные» цивилизации

• Цивилизации не бывают «лучше» или «хуже» – 
они просто разные.

• В истории каждой цивилизации выделяются 
свои фазисы развития: свои «древность», 
«средневековье» и «новое время».

• Цивилизации различаются преимущественным 
развитием какой-то одной стороны культуры:

▪ еврейская цивилизация – преимущественно 
религиозная,

▪ греческая – преимущественно эстетическая,
▪ римская – преимущественно политико-

правовая.



Теория культурно-исторических типов 
«Одноосновные» и «многоосновные» цивилизации

• Европейцы расширили область культурного 
творчества, создав «двуосновную» цивилизацию 
– научно-промышленную.

• Европейская цивилизация уже прошла период 
расцвета и находится на пути к дряхлению. Ей 
на смену идёт славяно-русская цивилизация.

• Инстинктивным пониманием того, что будущее 
за славянством, и объясняется иррациональная 
ненависть Запада к России.



Теория культурно-исторических типов 
Десять культурно-исторических типов

• Египетский
• Китайский
• Древнесемитский
• Индийский
• Иранский 
• Еврейский
• Греческий
• Римский
• Аравийский
• Романо-германский 

Мексиканский
Перуанский

❑ Славяно-русский



Русская философия XIX в.
Западники

• В. Г. Белинский 
(1811‑1848) 

• А. И. Герцен 
(1812‑1870) 

• Т. Н. Грановский 
(1813-1855)

• Н. В. Станкевич 
(1813-1840)

• М. А. Бакунин 
(1814-1876)

• К. Д. Кавелин 
(1818-1885)



Критика славянофильства
Необратимость истории

А. И. Герцен.
«Былое и думы».

История не возвращается,
жизнь богата тканями,
ей никогда не бывают
нужны старые платья.
Все восстановления,

все реставрации
были всегда маскарадами.



Критика славянофильства
Реакционность славянофильского идеала

Нам, сверх того,
не к чему возвращаться.
Государственная жизнь
допетровской России

была уродлива, бедна, дика –
а к ней-то и хотели славяне

возвратиться, хотя они
и не признаются в этом…

А. И. Герцен.
«Былое и думы».



Критика славянофильства
Вред национального обособления

Восприимчивый характер славян,
их женственность,

недостаток самодеятельности
и большая способность
усвоения и пластицизма

делают их по преимуществу народом,
нуждающимся в других народах,

они не вполне довлеют себе.

А. И. Герцен.
«Былое и думы».



Разочарование в Западе
Западничество как утопия

Поживши год, другой в Европе,
мы с удивлением видим, что

вообще западные люди
не соответствуют

нашему понятию о них,
что они гораздо ниже его.

А. И. Герцен.
«Былое и думы».



Крестьянский социализм 
и историческая миссия России

… только два интересных вопроса:
вопрос социальный и вопрос русский.

В сущности эти два вопроса
составляют один и тот же.

Разумное и свободное развитие
русского народного быта

совпадает с стремлениями
западного социализма. 

А. И. Герцен.
«Былое и думы».



Н.Г. Чернышевский (1828-1889)
Представитель революционно-

демократической философии.
Представитель 

антропологического материализма.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Считал, то природа развивается 

от низшего к высшему, а человек –
биологическое существо и часть 
природы.

Теория «разумного эгоизма», 
отдающая предпочтение разуму 
перед волей.

Идеализировал крестьянскую 
общину



Ф.М.Достоевский (1821-1881)

Философско-религиозное 
направление, опора на русскую 
национальную почву.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
− проблема человека, его судьбы и 

смысла жизни, внутренний мир 
человека

− экзистенциальный подход
−  нравственный выбор человека, 

борьба божественного и дьявольского 
начал

− высшая сущность человека – его 
свобода

− следование Богу, стремление к Богу 
в своих привычках и поступках, путь 
«богочеловека»



Л.Н. Толстой (1829 – 1910) 

• Создатель 
религиозно- 
философской 
доктрины - 
толстовство



Л.Н. Толстой (1829 – 1910) 

• Многие религиозные догмы должны быть 
подвергнуты критике

• Религия, Бог – это добро, любовь, совесть
• Смысл жизни – самосовершенствование
• Главное зло – смерть и насилие
•  В основе поведения человека должно быть 

непротивление злу (отказ от насилия)
• Государство – аппарат насилия, не имеющий 

права на существование



Н.Ф. Федоров (1828 – 1903)
• Задача человечества – 

овладение космосом
• Мир един – природа, Бог и 

человек являются одним 
целым

• Самым большим злом 
является смерть

• Задача человечества состоит 
в преодолении смерти, 
достижении бессмертия и 
воскрешении предков



К.Э. Циолковский(1857-1935)

Один из первых теоретиков 
освоения человеком космического 
пространства.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:
− считал космос живым и 

разумным
− сторонник идеи вечности, 

несотворимости материи.
− составная часть философии – 

«космическая этика»



В. С. Соловьёв
(1853-1900)

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ:
− идея всеединства 
− идея нравственности  - как 

главного аспекта жизни человека
− идея прогресса – как всеобщей 

связи поколений
− идея воскрешения всех, как 

живых (духовное воскрешение), 
так и мертвых (телесно-духовное), 
как главная цель к которой 
должно стремиться человечество

− идея Бога как выражения 
добра



Онтология всеединства
Понятие всеединства

Всеединство
есть категория онтологии, обозначающая

принцип внутренней формы
совершенного единства множества,

согласно которому все элементы такого множества
тождественны между собой и тождественны целому,

но в то же время
не сливаются в неразличимое и сплошное единство,

а образуют особый полифонический строй,
«трансрациональное единство

раздельности и взаимопроникнутости»,
как сформулировал С. Л. Франк.

С. С. Хоружий



• В идеальном космосе, воплощающем полноту совершенства, 
нет места процессу, развитию, переходу от менее 
совершенного к более совершенному – всей исторической 
драме. 

• «Загадкой для разума» является отнюдь не идеальный, 
ясный космос, а наш мир, непонятный, нестройный и 
преходящий.

• Однако этот мир предполагает мир идеальный как свою 
норму и критерий оценки: 
▪ мы не находили бы его полным заблуждений, если бы не 

имели представления о сущей истине, 
▪ не считали бы его злым, если бы не носили в себе идею 

добра, 
▪ не чувствовали его безобразия, если бы были слепы к 

красоте. 
• Поскольку он носит в себе идеалы истины, добра и красоты, 

человек оказывается посредствующим звеном между миром 
идеальным и земным. 

Историософия
Богочеловеческий процесс



Российский марксизм
Г.В. Плеханов (1856 – 1918)

• Материалистическое 
понимание истории

• Теория классовой борьбы
• Взаимоотношения 

общественного бытия и 
общественного сознания

• Основной движущей силой 
истории являются 
народные массы



Российский марксизм
В.И. Ленин (1870 – 1924)

• Основатель политического 
движения – большивизм

• Вклад в развитие 
исторического 
материализма

• Социальное развитие как 
практика революционной 
деятельности

• Исследовал сущность 
революции, демократии, 
диктатуры пролетариата



Русская и советская философия XX в.
Н.А. БЕРДЯЕВ (1874-1948)

Представитель экзистенциально-
религиозной философии

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
− проблема человека «познание 

смысла бытия через субъекта»
− примат свободы над бытием
− свобода как проявление 

божественной любви
− идеи личности, творчества, 

духа, Бога.



Русская и советская философия XX в.
П.А. Флоренский (1882 – 1937)

• Основное произведение:
• «Столп и утверждение 

истины»
• Основные положения:
• Основной принцип бытия – 

всеединство
• Идея синтеза богословия, 

философии и науки
• Духовная связь человека и 

космоса
• Проблема символа



Русская и советская философия XX в.
А.Ф. Лосев (1893 – 1988)

• Основное произведение:
• «Диалектика мифа»
• Синтез идей религиозной 

русской философии
• Проблемы символа и 

мифа



Русская и советская философия XX в.
М.К. Мамардашвили (1930 – 1990)

• Основное произведение:
• «Картезианские 

размышления»
• Основная категория:
• Сознание и его значение 

для становления 
человека, культуры, 
познания



Русская и советская философия XX в.
В.А. Подорога

• Основное 
произведение:

• «Феноменология 
тела»

• Основные идеи:
• Проблема тела, 

телесности



1. Начальный период становления русской 
философии ХI-XVII в.

2. Русская философия XVIII в.: М.Ломоносов, А.Радищев
3. Русская философия XIX в.: П. Чаадаев
4. Славянофильство: И. Кириевский, А.Хомяков
5. Западники: В. Белинский, А. Герцен
6. Н.Я. Данилевский и теория культурно-исторических 

типов
7. Н. Чернышевский – представитель революционно-

демократической философии
8. Русский космизм
9. Религиозная философия: В. Соловьев, Н. Бердяев, П. 

Флоренский


