
 
ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ. 
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Особенности современной западной 
философии. Иррационализм «философии жизни» и  
экзистенциализма. Современная религиозная 
философия.

2. Сциентистские направления в современной 
западной философии (позитивизм, феноменология, 
прагматизм).

 3. Коммунологические тенденции в современной 
западной философии (герменевтика, структурализм, 
постмодернизм).

 4. Особенности, периодизация и источники 
русской философии. Философская мысль на Руси XI 
– первой половины XIX в.

5. Зарождение и расцвет оригинальной русской 
философии (первая половина XIX– начало XX века).

 6. XX век: философия «русского зарубежья» и 
советская философия.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ. 
«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ»

ОСНОВАНИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ – КРИЗИС 

ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА, 
КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РУБЕЖА XIX-XX 

ВЕКОВ

1.  СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС: империализм как 
высшая стадия капитализма. Два вектора: 
1) борьба за колонии; 2) эксплуатация 
наемного труда. Итоги: Первая мировая 
война, революции.

2. КУЛЬТУРНЫЙ КРИЗИС – отказ от установок 
классического искусства, появление 
новых направлений: модернизм 
(символизм, экспрессионизм, 
импрессионизм) и авангард (футуризм, 
сюрреализм,  дадаизм).

3. НАУЧНЫЙ КРИЗИС – осознание 
ограниченности механической картины 
мира: открытие микромира, теория 
относительности Эйнштейна.







Экспрессионизм: Эдвард Мунк 
«Крик»



          Импрессионизм: Антуан Бланшар



Долгие о грусти ступаем стрелой. Желудеют по 
канаусовым яблоням, в пепел оливковых 
запятых, узкие совы.

— Бенедикт Лившиц. Люди в пейзаже

Сиинь соон сиий селле соонг се
Сиинг сеельф сиик сигналь сеель синь
 

— Александр Туфанов. Весна

ЗАУМЬ
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОСТЬ
«Поворот к человеку», к проблемам его индивидуального 

мироощущения и существования

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Ограничение, принижение или отрицание решающей роли 

разума в жизни человека и общества и познании

АНТИСЦИЕНТИЗМ
Критическая  (вплоть до враждебной) оценка науки 

и ее роли в системе культуры

ПРАГМАТИЗМ Помощь человеку в решении жизненных проблем

РЕЛЯТИВИЗМ
Акцентирование моментов своеобразия и исторической 

изменчивости человекоразмерных систем (общественных, 
культурных, языковых), их ситуативной обусловленности, 

замкнутости и несоизмеримости друг с другом

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ
(как преодоление 
креационизма)

Мировоззрение, которое все рассматривает с точки зрения 
постепенного развития, т. е. необратимого и направленного 
изменения, перехода от одного состояния к др., связанного с 

увеличением уже имеющегося или возникновением 
качественно нового

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ 
ФИЛОСОФИИ



«Философия жизни» – реакция на панлогизм и 
трансцендентализм НКФ

трактовки жизни

биологическая 
(Ф. Ницше, 

А. Шопенгауэр)

космологическа
я (А. Бергсон)

культурно-
историческая 
(О. Шпенглер)

БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЖИЗНЬ (А НЕ РАЗУМ) ЕСТЬ ОСНОВА БЫТИЯ;
2. СПОСОБ ЕЕ  ПОСТИЖЕНИЯ − ИНТУИЦИЯ;
3. СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО ЗНАНИЯ – 
ИСКУССТВО.
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"Если вы хотите превратить юношу в 
посредственность, неспособную мыслить, 
лучшее средство − чтение Гегеля. Ибо, 
погрузившись один раз в чудовищную 
трясину пустых слов и абсурдных 
построений, молодой ум навсегда утратит 
вкус к размышлению. Чтобы охладить пыл 
ученика, подающего чересчур большие 
надежды, наставнику следует заставить его 
изучать Гегеля до полного изнеможения».
                                                             А. 
Шопенгауэр
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АРТУР  
ШОПЕНГАУЭР 

(1788–1860)

1. КРИТИКА ПАНЛОГИЗМА ГЕГЕЛЯ. Он одним из первых переосмыслил 
формулу Гегеля «Все действительное — разумно, все разумное — 
действительно». И помог ему в этом реальный исторический опыт, 
который все больше и больше свидетельствовал о том, что слепой 
инстинкт, воля к жизни нередко перевешивают доводы рассудка. 
2. МИР ЕСТЬ НЕ САМОРАЗВИТИЕ ДУХА, А ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, он 
обусловлен априорными формами сознания (время, пространство, 
каузальность).
3. Носитель представлений – тело, а сущность тела – ВОЛЯ К ЖИЗНИ. Это – 
«вещь -  в - себе», СПОСОБ БЫТИЯ ВСЕХ ТЕЛ, СУТЬ МИРА. Этапы 
объективации воли:
 - силы природы (тяготение, магнетизм) — слепое, бесцельное и 
совершенно бессознательное, лишённое всякого познания стремление;
 - растительный мир – характеризуется наличием чувствительности, 
например к холоду или свету, — неким подобием представления; 

- животное царство – воля проявляет себя в естественном отборе. На 
этой ступени уже более ясен характер воли и её противоречивость: каждое 
животное существует за счёт пожирания другого животного и, оставляя 
потомство, спешит, переродившись в своём потомстве, к бесконечному 
повторению того же;

- человек есть  высшая ступень объективации воли, она проявляет себя на 
уровне конкурентной борьбы и войн.
4. СУЩНОСТЬ ВОЛИ – САМОУТВЕРЖДЕНИЕ через борьбу с другими 
волями, конфликты, мучения и безысходные страдания.
5. ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ТРАГЕДИЯ, ведь суть жизни – страдания, 
непрерывное движение сквозь боль и скуку. Способы ДОСТОЙНОЙ 
ЖИЗНИ:
 - искусство, которое создает иллюзию красоты;
 - этический (моральный) аскетизм: самоограничение и помощь другим;
 - философия, которая выясняет подлинную причину трагичности бытия.
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ФРИДРИХ 
НИЦШЕ (1844 – 

1900) 

1. «Жизнь — это воля к власти; по природе нам свойственно 
желание господствовать над миром, переделывать его 
сообразно нашим предпочтениям, и утверждать свою силу в 
максимально возможной степени».
2. «Христианская мораль, отождествляющая праведность с 
кротостью и рабской покорностью, как ничто другое, повинна в 
создании культурного климата, подавляющего порыв к 
превосходству и самореализации».
 - это рабская мораль;
 - это стадная мораль;

 - это отчуждающая мораль;                   «ПАДАЮЩЕГО 
ПОДТОЛКНИ!»
 - это лицемерная мораль;
 - это бессильная мораль
3. «БОГ УМЕР. БОГ МЕРТВ. И МЫ УБИЛИ ЕГО».
4. "Я учу вас о сверхчеловеке. Этапы становления сверхчеловека  в 
человеке: А) Стадия верблюда (рабство перед обществом); Б) Стадия льва 
(отрицание старых ценностей, презрение к мелочному и пошлому), В) 
Стадия ребенка (утверждение новых ценностей, путь к сверхчеловеку): 
- самолюбие (любовь к самопреодолению);

- развитие своего духа (сильные чувства, великие страдания и радость);
- дарящая добродетель (творческое влияние) – это и есть воля к власти!
6. Единственными представителями истинной человечности являются, 
согласно Ницше, лишь философы, художники и святые. Только им 
удалось вырваться из животного мира и жить целиком человеческими 
интересами. "ВСЁ, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ - ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ"



 Протоиерей Алексий Чаплин (Валуйская 
епархия) 

О ПОТЕРЯННОМ РАБСТВЕ И РЫНОЧНОЙ 
СВОБОДЕ

Главная проблема современного Православия 
и, собственно говоря, России (потому что России 
нет без Православия) − это то, что мы 
разучились быть рабами. Христианство − это 
религия сознательного и добровольного 
рабства. Рабская психология − это не какой-то 
скрытый подтекст, а норма мироощущения для 
православного христианина. Всё современное 
общество поклоняется идолу социальных прав 
и свобод. И только Православная Церковь 
упорно утверждает, что человек − это 
бесправный раб Божий. Поэтому так неуютно 
себя чувствует современный 
«свободомыслящий» человек в православном 
храме, где всё проникнуто архаикой рабства. 



КОСМОЛОГИЯ  ЖИЗНИ  АНРИ  БЕРГСОНА (1859-1941)
Бог

  жизненный порыв (он вне материи и духа, они есть продукты его распада)

борьба с материей   
        
                

победа

привитие жизни к материи

инстинкт: дорациональная способность 
размножения и сохранения жизни

интеллект: рациональная деятельность, 
направленная на вещи

интуиция: сверхрациональная 
деятельность. Направленная на творчество, она есть 
воссоздание реальности; направленная на сознание, она 

открывает  его субстанциональную основу – длительность как 
субъективное переживание времени.  Жизнь сознания тем 

самым  противопоставляется «механическому» времени 
материи.

                 
     

    

ПОРАЖЕНИЕ
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ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
1927 ГОДА



ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР
1880 - 1936
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1. Основа бытия – воля к жизни, способ 
проявления жизни – историческое чередование 
культурных форм.
2. Критика основных постулатов западной 
исторической науки – европоцентризма, 
панлогизма, историзма, «линейной» 
направленности.
3. Учение о восьми равноценных по уровню 
достигнутой зрелости культурах: египетской, 
индийской, вавилонской, китайской, 
«апполоновской» (греко-римской), «фаустовской» 
(западноевропейской), майя, магической (арабо-
византийской) и назревающей русско-сибирской.
4. Движение истории – это развитие культурно-
исторических форм, средний срок жизни которых 
примерно 1200-1500 лет.
5. Смерть культуры – это цивилизация: города 
вместо деревень (кочевье и безбожие), деньги как 
кумир, диктат техники, захватнические войны.1918 г.



ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
РЕЛИГИОЗНЫЙ АТЕИСТИЧЕС

КИЙ

Карл Ясперс 
1883-1969

Габриэль 
Марсель 

(1889-1973)

Николай 
Александров
ич Бердяев 
(1874-1948)

Мартин 
Хайдеггер
      (1889-1960)

Альбер 
Камю 

(1913-1960)

Жан-Поль 
Сартр 

(1905-1980)

Экзистенциализм (от позднелат. 
exsistentia — существование) — 
«философия существования 
(человека)», одно из самых модных 
философских течений в середине 
XX в., явившее собой «самое 
непосредственное выражение 
современности, ее затерянности, 
безысходности... Экзистенциальная 
философия выражает общее 
чувство времени: чувство упадка, 
бессмысленности и безысходности 
всего происходящего... 
Экзистенциальная философия - это 
философия радикальной 
конечности.
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1. СПЕЦИФИКА ЧЕЛОВЕКА: ТОЛЬКО ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ПРЕДШЕСТВУЕТ СУЩНОСТИ; ЛЮДИ САМИ 
ДЕЛАЮТ СЕБЯ ТЕМ, ЧЕМ ОНИ 
СТАНОВЯТСЯ.

2. ЧТО НАДО ЗНАТЬ О МИРЕ? Надо лишиться 
иллюзий:
- после смерти ничего нет;
- мир абсурден;
- другие люди это ад;
- человек приговорен быть свободным и 

отвечать за свои свободные действия.

3. Как правильно жить? ПОЛНОСТЬЮ 
ПРИЗНАВАЯ АБСУРДНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОГО 
МИРА И ВОПРЕКИ ЭТОМУ АБСУРДУ 
ПОДЛИННАЯ ЛИЧНОСТЬ ДОЛЖНА 
БУНТОВАТЬ И САМА ТВОРИТЬ ЦЕННОСТИ, 
ОСОЗНАВАЯ  НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ 
ПОЛНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ.



                СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
         

           НЕОТОМИЗМ: НАУКА КАК СЛУЖАНКА 
БОГОСЛОВИЯ
1. ОНТОЛОГИЯ: Бог воспринимается как первопричина, 

вещи — как соединение материи и формы, процессы — 
как переход потенции в актуальность.

2. ГНОСЕОЛОГИЯ: постулируется гармония веры и разума. 
Природа была сотворена Богом, и все, что мы можем 
воспринять или познать, также было заложено Богом. А 
следовательно, наука дополняет религию и не 
должна противоречить ей. Методом познания в 
религиозном знании является божественное откровение, 
в науке − рациональное познания. Процесс познания 
включает три ступени: чувственное, логическое, 
божественное откровение. Таким образом, научное 
познание стоит ниже религиозного.

3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. История развития 
общества интерпретируется как развитие в человеке 
ЛИЧНОСТИ. Главная проблема человека - отчуждение 
от божественного начала и подверженность греху. Так 
возобладали материальные интересы людей, которые 
отвели человека от Бога и привели к современному 
социальному строю.

Фома Аквинский 
( 1221-1274 гг.)

Этьен Анри 
Жильсон 

(1884 —1978) 
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Официальная философия католицизма с 1879 
по 1962, современная версия томизма, который 
представляет собой христианскую адаптацию 

философии Аристотеля



"… сегодня разум должен бороться против иррационалистического обожествления диких и 
инстинктивных сил, которые угрожают разрушить цивилизацию. В этой борьбе лежащая на нем 
обязанность – это обязанность интеграции".

Ж. Маритен
 
"Верующие не могут не быть в тесном союзе со временем и современниками, их образ мысли и 
чувствования пронизан временем, слепок которого – культура. Христиане должны уметь 
гармонизировать данные новых наук, теорий и открытий с христианской моралью и мыслью".

Из решений II Ватиканского собора (1965 г.)
 
"Если ученый, отведя свой взор от настоящего состояния вселенной, обернется к будущему, ... он будет 
вынужден признать, что весь мир, как макрокосмос, так и микрокосмос, стареет. В течение миллиардов 
лет ядра атомов теряет свою, казалось, неистощимую энергию ... и, если привести образное сравнение, 
материя на исходе своего пути будет находиться в состоянии потухшего и застывшего вулкана... Но 
обратим теперь свой взгляд к прошлому. По мере удаления в прошлое материя должна была быть все 
более богатой свободной энергией и быть подверженной все большим атомным превращениям. Таким 
образом, все указывает на то, что материальная вселенная определенное время тому назад приобрела 
могучий начальный взлет, зарядилась невероятным обилием запасов энергии, благодаря которым она, 
развиваясь сначала быстро, затем все более медленно, приобрела свое нынешнее состояние... Таким 
образом, есть творение во времени; а потому и есть творец; и, следовательно, бог! Вот те слова, ... 
которые мы требуем от науки, и которых наше поколение ожидает от нее". 
 
"Пусть они (ученые), конечно, стремятся изо всех своих сил содействовать прогрессу наук, изучаемых 
ими, но пусть остерегаются вместе с тем перейти границы истины веры и католической доктрины".

Из  энциклики  Пия XII "Humani Generis" (1950 г.)
1. Религия и наука должны совместно противостоять иррационализму и 
оккультизму.
2. Необходимо гармонизировать   религиозное и научное знание, но при этом 
подчинить второе первому.
3. Для этого ученые должны признать существование Бога и не выходить за 
пределы  католического учения, т.е. НАУКА – ЭТО СЛУЖАНКА БОГОСЛОВИЯ.

НЕОТОМИЗМ
ТЕМА № 4. ВОПРОС № 1



      ТЕЙЯРДИЗМ

ПРЕДЖИЗНЬ
                                        
                                               БИОСФЕРА          
                                       (НЕЖИВОЕ +ЖИВОЕ)
 ЖИЗНЬ
                                          
                                                НООСФЕРА
 МЫСЛЬ                           (ЖИВОЕ+РАЗУМНОЕ)
                                                  
                                           ТОЧКА ОМЕГА
СВЕРХЖИЗНЬ                 (РАЗУМНОЕ+БОГ,     
                                            наука+религия)  

Пьер Тейяр 
де Шарден (1881–1955) 

Создал  синтез 
католической 
христианской 

традиции и 
современной теории 

космической 
эволюции.

Наука – 
равноправный 

партнер богословия 

БОГ  - ЭТО ТОЧКА АЛЬФА

тагенциальная           радиальная
энергия                         энергия
(физические связи)   (организация
                                                            и «аморизация» 
                                                           материи, придание ей 
                                                           импульса эволюции)        

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 1
Согласно Тейяру, неодушевленная 
материя не может быть первоосновой 
всего существующего: «Атомы, 
электроны, элементарные частицы 
должны иметь рудимент 
имманентности, искру духа» Каждая 
частица «ткани Универсума» у Тейяра 
духовно-материальна, она обладает 
«внешней» — материальной и 
«внутренней» — духовной сторонами. 
Развитие Вселенной в целом 
определяется «биологическим» 
законом «сложности-сознания»: 
возрастанию сложности материальных 
объектов соответствует рост 
внутренней сосредоточенности, или 
сознания.

 Союз науки и 
религии 

необходим для 
дальнейшего 

прогресса, ибо 
последний 

возможен только 
при наличии 

«ясной и 
сознательной 

веры в 
наивысшую 

ценность 
эволюции»БОГ – ЭТО ТОЧКА 

ОМЕГА

+ Бог закладывает 
в материю 
«семена » жизни

Эволюц
ию 
обеспе
чивает 
Бог

Эволюц
ию 
обеспе
чивает 
человек



ТЕЙЯРДИЗМ
«Величайшим событием моей жизни было постепенное осознание двух солнц на небе 

моей души: одно из этих светил — космическая вершина, постулированная общей 
эволюцией сходящегося типа, другое светило — воскресший Иисус христианской веры».

«Что же такое эволюция — теория, система, гипотеза? — Нет, нечто гораздо большее, 
чем все это: она — основное условие, которому должны отныне подчиняться и 
удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. 
Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны сомкнуться все линии, — вот что 
такое эволюция».

«Если бы некий Всемирный Христос не проявил Себя положительно и конкретно в ходе 
эволюции, как ее понимает в настоящее время современная мысль, то эта эволюция 
осталась бы туманной и неопределенной, и у нас не было бы стимула безоговорочно 
предаться ее устремлениям и требованиям. Можно сказать, что эволюция спасает Христа 
(делая Его возможным), и в то же время Христос спасает эволюцию (делая ее конкретной и 
желанной).

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ:
1. Бог – источник и конечная цель эволюции.
2. Бог заложил зерна развития (эволюции) во все неразумные природные 

объекты.
3. На этапе разумной жизни эволюцию должен обеспечивать своими 

усилиями человек.
4. Цель эволюции человечества – совершенное, разумно устроенное 

общество, управляющее природой – это ноосфера.
5. Создать ноосферу без науки невозможно, т.е. в эволюции 

заинтересованы и наука, и религия −  это точка их соприкосновения.
6. Эволюция не может быть бесконечной; после достижения ноосферы 

будет пришествие Бога. Это – точка «Омега», последний этап земного 
бытия.



ПЕРСОНАЛИЗМ
1. Персонализм с самого начала противопоставляет себя 
как идеализму («чистый» дух), так и материализму 
(«чистое» тело).
2. Персонализм утверждает единство материального и 
духовного начала, и это единство находится в человеке, 
поэтому именно человек и является центром познания, 
центром всех ценностей и всей деятельности. А 
поскольку в каждом человеке это единство проявляется по-
своему, каждый человек есть личность, неповторимое 
создание, то и этих центров может быть столько, 
сколько людей на земле.
3. Основными терминами персонализма являются 
вовлечение и трансценденция: вовлечение человека в 
материальный (экстериоризация) и духовный процесс 
(интериоризация) настоящего мира и трансценденция, т. 
е. выход его из этого процесса.
4. Начало, объединяющее все личности – Бог. Истоки 
каждого человека как личности находятся в том, что 
человек есть образ и подобие Божье. Человеку нужно 
вернуться к своим истокам — к Богу и таким образом 
познать самого себя и обрести мир и в своей душе, и в 
обществе. Задача персоналистов не в построении новой 
системы, а в переориентации  человека, возврате его к 
первохристианским истокам.  

ТЕМА № 4. ВОПРОС 
№ 1



5. Личность характеризуется свободой, поэтому ни о каких 
детерминирующих моментах общества речь идти не 
может: человек свободен и поэтому он не подчиняется 
экономическим и историческим закономерностям. 
Внутренней самоцелью истории человечества 
является развитие личностного начала.

6. Истинное познание человека, личности самого себя 
невозможно без общения, без коммуникации. Человек не 
всегда имеет возможность полного общения с другим 
человеком, но, даже находясь в одиночестве, человек, тем 
не менее, остается личностью. Это возможно постольку, 
поскольку с человеком всегда есть Бог. В человеке 
всегда есть это Божественное «Ты», и, погружаясь в 
свои собственные глубины, человек всегда общается с 
Богом, Который никогда его не покидает, в отличие от 
наших земных собеседников. 



7. Природа и общество не противостоят личности как чуждые и 
внешние объекты, а раскрываются в своей полноте и 
уникальности посредством диалога. Смыслом и целью 
персоналистской революции является установление 
личностной коммуникации, полноты отношений "Я" к "Ты". 
Коммуникация, пережитая как личностный опыт связи "Я" и "Ты" 
в "Мы", предстает как высшая ценность и норма 
персоналистского универсума, общности людей, связанных 
братской любовно. Любовь трактуется как ответственность "Я" 
перед "Ты", как единственный способ решения основной 
культурной задачи, нравственного совершенствования 
личности.

8. Особая миссия возлагается на религию, которая должна выйти 
из теологической самоизоляции и стать ведущей 
конструктивной силой построения свободного сообщества 
свободных личностей. Именно религия, опираясь на 
содействие социальных институтов и структур, 
способна реально изменить мотивацию человеческого 
поведения. Без религиозного содержания общественные 
организации являются "ложными богами", деятельность которых 
лишь усиливает процессы отчуждения.



ПЕРСОНАЛИЗМ
"… главной ценностью является человеческая личность, а 

нравственным правилом, тесно связанным именно с миром 
людей, является "заповедь любви", поскольку любовь − это 
благо, присущее людям".

Кароль Войтыла (Иоанн Павел II)
 

«Понять человека можно лишь в его отношении к Богу. 
Нельзя понять человека из того, что ниже его, понять его 
можно лишь из того, что выше его. Поэтому проблема 
человека во всей глубине ставится лишь в религиозном 
сознании». 

N. Berdyaev «Slavery and freedom»

«… Вся глубина проблемы не в достижении такой 
организации общества и государства, при которой общество и 
государство давало бы свободу человеческой личности, а в 
утверждении свободы человеческой личности от 
неограниченной власти общества и государства…». 

Н.А. Бердяев «Судьба человека в современном мире»

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 1



                              Вопрос № 2. Сциентистские направления в современной 
западной философии (позитивизм, феноменология, прагматизм).

            ФИЛОСОФИЯ НАУКИ XIX–ХХ ВВ. (ПОЗИТИВИЗМ) 

                         1. КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПОЗИТИВИЗМ

Огюст КОНТ 
(1798 -1857)

ЗАКОН ТРЕХ СТАДИЙ
1. Теологическая 

(фиктивная):  объяснение 
посредством 
сверхъестественных 
факторов (фетишизм, 
политеизм, монотеизм).

2. Метафизическая 
(абстрактная): 
объяснение посредством 
«сущностей» или 
«абстракций» 
(философия).

3. Позитивная (реальная, 
научная): объяснение 
посредством законов, 
«подчинение 
воображения 
наблюдению)».

•ПОЗИТИВНОЕ
•реальное

•полезное

•достоверное

•точное

•организующее



ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ
Ри́хард Авена́риус (19 ноября 1843— 18 августа 1896) — 

швейцарский философ

Эрнст Мах (18 февраля 1838 — 19 февраля 1916) —
австрийский философ и физик.

Основные работы:
•«Введение в критику чистого опыта» (1888-1890)

•«О предмете психологии» (1894 - 1895)
•«Человеческое понятие о мире» (1909)

•«Философия как мышление о мире согласно 
принципу наименьшей меры силы» (1913)

Основные работы:
•Введение к учению о звуковых ощущениях Гельмгольца
•Познание и заблуждение. Очерки по психологии 
исследования

•Анализ ощущений и отношение физического к 
психическому

•Механика. Историко-критический очерк её развития
•Популярно-научные очерки
•Принцип сохранения работы. История и корень его.



К концу XIX века резко возрастает количество открытых 
наукой явлений, которым невозможно было дать 
объяснение с позиций механики:
 –  в 1895 году были открыты рентгеновские лучи;
 –  в 1896 году обнаружена естественная радиоактивность;
 – в 1897 году был открыт электрон, установлены его масса 
и заряд;
 – в 1899–1900 годы было экспериментально доказано 
существование давления света;
 – в 1900 году появилось понятие кванта энергии.
Таким образом, конец XIX века – переломная эпоха в 
развитии науки, когда она открыла для себя новое 
огромное поле иссле дований. Естественно, что первая 
задача состояла в том, чтобы описать и как-то 
классифицировать новые явления. Оказалось, что их 
трудно или даже невозможно объяснить обычным 
механическим путем. 
ЭТОТ КРИЗИС МЕХАНИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА И 

ПОРОДИЛ ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ



ФИЛОСОФИЯ НАУКА
Различает материальное и 

идеальное
Элементы мира нейтральны

Ищет первооснову мира 
(различает первичное и 

вторичное)

Элементы мира равноправны

Устанавливает причинно-
следственные связи

Устанавливает функциональные 
отношения 

(причин и следствий нет в 
природе!)

Объясняет и предсказывает Описывает

Истинность – критерий выбора 
теории из конкурирующих

Экономичность мышления – 
критерий выбора теории из 

конкурирующих

ОТЛИЧИЯ «ПОДЛИННОЙ» НАУКИ ОТ ФИЛОСОФИИ

Вывод: «подлинно научное знание» максимально экономично описывает 
сами вещи (состояния, процессы и пр.) и функциональные отношения 

между вещами



Мориц Шлик 
(14 апреля 1882– 22 июня 1936) 

                немецко-австрийский философ

НЕОПОЗИТИВИЗМ
Кафедра философии индуктивных наук 

Венского университета

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ:
• «Пространство и время в современной физике» 

(1917);
• «Всеобщая теория познания» (1918);
•  «Вопросы этики» (1930);
•  «Позитивизм и реализм» (1932);
•  «Природа и культура» (1952).



         

Основные работы:
•«Логическая конструкция мира» (1928); 

• «Очерк логистики» (1929);
• «Логический  синтаксис  языка» (1934);

• «Основания логики и математики» (1939);
• «Исследования по семантике»  (1942–1943); 

• «Значение и необходимость»  (1947);
• «Введение в символическую логику и ее приложения»  (1958).

   

Основные работы:

•«Социология в физикализме» (1931);
• «Протокольные предложения» (1932);
• «Влияние Венского кружка на будущее эмпирической логики» 

(1935);
• «Современный человек в производстве» (1939);
• «Основания социальных наук» (1962).

Кредо: просвещение, эмпиризм, утилитаризм и либерализм.
Цель: демаркация  научного  и  ненаучного  знания.

  Отто Нейрат  (10 декабря 1882  – 22 декабря 1945)  –
австрийский философ-марксист, социолог и экономист  

Рудольф Карнап (18 мая 1891 –  16 сентября 1970) – немецко-американский 
философ и логик



Две модели построения научного знания
1. Модель эмпирического познания

Мир есть 
совокупност

ь вещей

Свойства вещей 
эмпирически 

фиксируются в 
атомарных 

(протокольных) 
предложениях:

 - первичны;

- выражают 
«чистый опыт»;

- абсолютно 
достоверны;

 - нейтральны к 
другим 

суждениям

Из 
атомарных 

предложений 
строятся 

молекулярны
е

Обобщения 
молекулярны

х 
предложений 
дают законы

На 
основе 
законов 

строятс
я теории

ВЫВОД : наука есть обобщение опыта, она индуктивна

ТЕМА № 4. ВОПРОС 
№ 2



2. Модель теоретического познания
СУЖДЕНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

(основаны на аксиоматике)

ФОРМАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ
                              S                            P

( Полковник Иванов  – офицер)

S         P

СИНТЕТИЧЕСКИЕ 

(основаны на расширении знания)

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ
                                        S                          P

(Полковник Иванов – герой)

                                             S      P

Эмпирически не проверяемы, 
принимаются по 

соответствию аксиоматике

Подлежат  эмпирической  проверке, 
т.е. верификации!

Бог – творец мира (?) Материя бесконечна (?)

Душа вечна (?)  Дух первичен (?)  Мир познаваем (?)

.

ВЫВОД: научное знание – верифицируемо! 
Оно начинается с опыта или сводится к опыту!

ТЕМА № 4. ВОПРОС 
№ 2



.

    4. ПОСТПОЗИТИВИЗМ

КАРЛ ПОППЕР 
(1902 - 1994)

                      

 

•Критика верификационизма
•В науке нет «чистого» опыта

•Гадалки, маги, алхимики

•Ненаучное – полезно! (философия)

                           НОВАТОРСТВО
a) Изменить отношение к опыту: искать не 

миллион подтверждений, а одно опровержение:  
ФАЛЬСИФИКАЦИОНИЗМ;                           

b) Изменить отношение к методу: не индукция (т.
к. она редко полная), а метод проб и ошибок (как 
у природы);

c) Изменить отношение к истине – это не норма, а 
идеал -  все теории будут опровергнуты.

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 2



МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ НАУКИ:  УЧЕНИЕ О ПАРАДИГМЕ  Т. КУНА

Структура парадигмы:
1. Символические обобщения (F=ma).
2. Концептуальные модели («Все состоит из атомов», «Нет 

ничего случайного»).
3. Ценностные установки (независимость науки от философии и 

религии, экспериментально-математическое естествознание).
4. Образцы решения задач.

Стадии развития науки:
• Допарадигмальная: сбор и обобщение материала, смешение субъективного и 

объективного в объяснении.

• Создание парадигмы: появление теории и ее признание научным сообществом.

• Нормальная наука: успешная работа парадигмы.

• Революционная наука: аномалии достигают критической массы, отказ от парадигмы.

ПАРАДИГМА:  дисциплинарная матрица в виде эффективной 
теории,  применяемая в качестве образца постановки и решения 
научных задач. Парадигма предполагает:  эффективную теорию; классиков ее применения; 

научное сообщество, которое им подражает.
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Эпистемологическ
ий анархизм

Принцип 
пролиферации 

непарадигмальных 
теорий 

Принцип 
несоизмеримости 

теорий

Принцип 
«децентрации» науки, 
т.е ее отделения от 

государства, как и 
религии

Пол 
Фейерабенд

19
24

-1
99

4
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                        ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

ЭДМУНД 
ГУ́ССЕРЛЬ (1859 

– 1938)

1. Термин «феноменология» происходит от греческих 
слов phainómenon, которое означает «то, что является» и 
lógos – «изучение». В изложении Гуссерля 
феноменология изучает структуры и содержание 
сознания.
2. Цель феноменологии − объективное изучение того, что 
обычно считается субъективным – феноменов сознания 
(чувств, эмоций, суждений, восприятий и пр.). 
3. Феноменология лежит в основе философии (как 
человеческого, т.е. через сознание, видения мира) и 
именно феноменология, через прояснение объективного 
механизма работы сознания, должна сделать 
философию строгой (общезначимой) наукой.
4. Обычные люди верят в объективность внешнего мира 
(естественная установка), феноменолог — в априорную 
реальность смыслов своего сознания 
(феноменологическая установка) – мир есть 
«порождение» нашего сознания (радикальная 
беспредпосылочность). Для перехода от естественной 
установки к феноменологической необходимо совершить 
три редукции (ЭПОХЕ) – т.е. использовать «метод 
рефлексии».
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ЧТО ЭТО БЫЛО?

Я шел зимою вдоль болота
В галошах,

В шляпе
И в очках.

Вдруг по реке пронесся кто-то
На металлических

крючках.

Я побежал скорее к речке,

А он бегом пустился в лес,

К ногам приделал две дощечки,

Присел,

Подпрыгнул
И исчез.

И долго я стоял у речки,

И долго думал, сняв очки:

"Какие странные
Дощечки

И непонятные
Крючки!" 

                                                         Даниил Хармс



ВИДЫ РЕДУКЦИИ (ЭПОХЕ)

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ                         ЭЙДЕТИЧЕСКАЯ               
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ
      РЕДУКЦИЯ                                           РЕДУКЦИЯ                            РЕДУКЦИЯ
(устраняет внешний мир:      (в переживаниях нам даны  (редукция 
субъективного
нам даны только                        не факты, а сущности,      сознания к чистому 
сознанию)
переживания  мира)                                        смыслы)
образы лыж и коньков       средства передвижения  зимой       дощечки и 
крючки  

6. ЧТО ЖЕ НАХОДИМ МЫ ВНУТРИ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ЭПОХЕ? 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ (направленность на что-то, поток 
феноменов)

                     НОЭМА                                                                                           НОЭЗИС
(“что” сознания: объект сознания и смысл в их единстве) (“как” сознания, т.е. 
способы   полагания  предмета: 
                                                                                                                    воспоминания,  мечты, 
                                                                                                                          оценки, эмоции
                                                                                                                         ассоциации и пр.).

СОЗНАНИЕ – СФЕРА СВОБОДЫ, МИР – ПРОДУКТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
СУБЪЕКТИВНОСТИ, ПРИПИСЫВАЮЩЕЙ ВСЕМУ СМЫСЛЫ
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Чарльз Пирс 
(1839 - 1914)

Джон Дьюи 
(1859 -  1952)

ПРАГМАТИЗМ
1. В качестве цели человеческого существования прагматизм 
выдвигает индивидуальное благополучие (богатство, слава и пр.). 
2. Основным героем философии прагматизма является делец - 
энергичный, волевой стяжатель, проникнутый духом 
индивидуализма и эгоизма. А долгое и обстоятельное 
размышление — нужно ли оно? Ведь за это время можно упустить 
шанс. Важна энергия, практическая сметливость, размах и 
деловитость, убежденность, что с любой проблемой можно 
справиться. 
3. Предмет познания -  это проблема, мешающая действовать. 
4. Истину прагматисты толкуют как соответствие мысли действию, 
считают ее научной в том случае, если она представляет собой 
полезную рабочую гипотезу. Еще Ч. Пирс утверждал, что истина 
состоит в будущей полезности для наших целей. Как только истина 
перестает «работать» на нас, она перестает быть истиной. 
Прагматисты отрицают объективность истины, а, следовательно, 
научной теории. КРИТЕРИЕМ ИСТИНЫ ОБЪЯВЛЯЮТ «ПОЛЬЗУ» 
ИЛИ «УДОБСТВО».  Идеи и теории толкуются в прагматизме как 
«инструменты» (поэтому Дьюи назвал прагматизм 
«инструментализмом»), которые служат орудиями для успешного 
разрешения напряженных ситуаций. 
5. Согласно прагматизму смысл жизни в том, чтобы найти себе 
удобное место под солнцем, а для этого хороши все средства, 
которые полезны, независимо от того, соответствуют они какой-
либо теории или нет. 
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       ГЕРМЕНЕВТИКА – ТЕОРИЯ ПОНИМАНИЯ 

Гермес - 
толковал 

волю богов 
людям

филологическ
ая 

герменевтика

экзегетик
а

юридическа
я 

герменевтик
а

Вопрос № 3. Коммунологические тенденции в 
современной западной философии (герменевтика, 

структурализм, постмодернизм)



Ф.Шлейермахер
(1768-1834)

заложил основы 
герменевтики  как 

общей теории 
понимания 

(грамматическая  и 
психологическая 
интерпретации)

В.Дильтей
(1833-1911)

герменевтика  как 
методология наук 

о духе

Г. Гадамер
(1900-2002)

понимание как 
интерпретация, т.е. 

воссоздание смысла на 
основе сотворчества 

автора и читателя

М.Хайдеггер
(1889-1976)
понимание 
как способ 

бытия 
человека, 

«язык – дом 
бытия»



ПОНИМАНИЕ – РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ СМЫСЛОВ ИЗ АРТЕФАКТОВ

1. Виды: а) психологическая герменевтика
                 б) теоретическая герменевтика
2. Стратегии: а) реконструкция смысла (экзегетика, Э.

Бетти: «смысл следует не вносить, а выносить»);
             б) конструирование смысла (Гадамер);
             в) деконструкция смысла (постмодернисты).

" ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ   ИСТИНА   ГЕРМЕНЕВТИКИ  
ТАКОВА:  

ИСТИНУ  НЕ МОЖЕТ ПОЗНАВАТЬ И СООБЩАТЬ КТО-ТО 
ОДИН. ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ДИАЛОГ, ДАВАТЬ 
СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО И ИНАКОМЫСЛЯЩЕМУ, УМЕТЬ 

УСВАИВАТЬ ПРОИЗНОСИМОЕ ИМ - ВОТ В ЧЕМ 
ДУША  ГЕРМЕНЕВТИКИ ". 

(Г. ГАДАМЕР)
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                 СТРУКТУРАЛИЗМ
Ф. де Соссю́р (1857 — 1913 гг.)

СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА

В. Я. Пропп   (1895 — 1970 гг.)
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ    

К. Леви́-Стросс 
(1908 —  2009 гг.)

СТРУКТУРЫ  
МИФОВ

Теоретические труды Соссюра 
ознаменовали поворот лингвистики от 
исторического и сравнительного 
изучения языков в их развитии (т.е. 
диахронии) к анализу языковой 
синхронии, т.е. структуры конкретного 
языка в определенный момент времени. 

Пропп в конце 1920-х годов предложил 
относительно небольшой набор 
глубинных функций, задающих на первый 
взгляд бесконечное разнообразие 
повествова-тельных структур волшебных 
сказок, а также формальный аппарат для 
порождения этих поверхностных структур.

Мифологическое мышление, по Леви-Стросу, 
специфично для архаических обществ и 
противостоит индивидуальному как 
бессознательное – сознательному. Миф для него 
– инструмент первобытной логики, которая 
оперирует бинарными оппозициями типа высокий 
/ низкий, небо / земля, правый / левый, парный / 
непарный, священный / профанный и т.д. Таким 
образом, миф для Леви-Строса – это прежде 
всего способ реконструкции структур 
архаического мышления.
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Жак Лакан    
 (1901 — 1981 гг.)

Структуры 
бессознательног

о

Лакан интерпретировал язык как структурное 
условие «психоаналитических» феноменов; 
само бессознательное «структурировано как 
язык». Феномен вытеснения Лакан описывает в 
терминах классической риторики текста, а 
именно как процесс метафорического 
замещения. Другой ключевой феномен – 
влечение – определяется Лаканом как 
метонимия беспрестанного поиска, исходный и 
конечный пункт которого составляет мнимая 
первичная утрата, на деле же – неизбежный для 
человека как такового «недостаток бытия».

Порядок применения структурного метода
• Фрагмент культуры понимается как структура

• Определяются его элементы и виды отношений между элементами

• Фиксируются все возможные способы преобразования структур

• Выводятся следствия из этих преобразований (интерпретация)

СТРУКТУРАЛИЗМ, интеллектуальное движение, для которого характерно стремление к раскрытию 
моделей, лежащих в основе социальных и культурных явлений. Методологическим образцом для 
структурализма служит структурная лингвистика – наиболее влиятельное в 20 в. направление в науке о 
языке. Лингвист пытается в явном виде описать скрытые противопоставления, структуры и правила, 
которые делают возможными языковые высказывания, тогда как структуралист рассматривает одежду, 
литературу, этикет, миф, жесты как многочисленные «языки», на которых общаются представители той 
или иной культуры; он пытается выделить скрытую систему противопоставлений, которые в каждом 
случае определяют структуру конкретных действий или объектов. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 
ПОСТМОДЕРНИЗМА

   КРИТИКА БАЗОВЫХ    
    ОСНОВАНИЙ 

      СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ОНТО (единая картина мира) - ТЕО (единая 
объясняющая причина) - ТЕЛЕО (критика 

целесообразности) - ФАЛЛО (мужское начало 
культуры) - ФОНО (текст, а не голос) – 

ЛОГОЦЕНТРИЗМ (глубинные смыслы)

Жак  Деррида 
(1930-2004)



ПОСТМОДЕРНИЗМ -  
идейное направление второй половины XX 

века, имеющее целью критику основ 
современной западной цивилизации, 

заложенных в эпоху Просвещения
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

▪ Критика концепции «человека 
разумного»

▪ Критика прогресса как 
универсального мерила  успеха

▪ Критика метанарраций и 
неразличение нормы и 
патологии

▪ Разработка метода 
деконструкции

▪ Создание концепции 
симулякров

Р. Барт
 (1915-1980)

Ж. Бодрийяр 
(1929-2007)

Ж. Делез
(1925-1995)

Ю. Кристева 
(1941)
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ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4
ОСОБЕННОСТИ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ИСТОЧНИКИ РУССКОЙ 

ФИЛОСОФИИ. 
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ НА РУСИ XI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ – ОСОБЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ТИП 

ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
1. Чрезвычайно большой удельный вес «философствования 

о России» (западники, славянофилы, почвенники).  
Главный вопрос – что такое "русская идея". 

2. Стремление придать своей философии не просто 
прикладной, а преобразующий характер, вывести ее на 
такую грань, за которой она способна непосредственно 
воплощаться в жизнь (русский комизм, марксизм). 

3 Ориентация философствования на "тотальное", всеобщее 
(община, «братство», "соборность", "Богочеловечество», 
"всеединство», коллективизм, интернационализм). 

4. Строжайшая цензура власти, прежде всего Церкви, заставляла 
философию облекаться в одежду публицистики, 
искусства, художественного творчества, литературной 
критики. 

5. Обязательным элементом любых философских теорий в 
России был нравственный аспект. Иногда он был тем 
стержнем, вокруг которого строилась вся система (добро 
выше истины).



ПЕРИОДИЗАЦИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Русская философия прошла долгий путь своего развития, 

в котором можно выделить следующие этапы: 
1) XI в. — первая половина XVIII в. — постановка 

философских проблем и поиск ответов на них в рамках 
других форм общественного сознания, прежде всего 
религиозного и эстетического; 

2) вторая половина XVIII в. — первая четверть XIX в. — 
распространение философии в России в форме 
философского осмысления науки и культуры своего 
времени, что не обошлось без известного 
подражания западноевропейским течениям 
философской мысли; 

3) вторая четверть XIX в. — начало XX в. — становление и 
развитие самобытной русской философии; 

4) 1922 г.  – 1991 г. — советская философия, а также 
философия русского зарубежья.

5) после 1991г.  – новейшая российская философия.
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       ИСТОЧНИКИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
1. ЯЗЫЧЕСТВО

ТРИГЛАВ

                                            
                 Сварог                           Перун                   Свентовит
        (бог рода)                         (бог грозы)            (бог света)  
                                         
                                             3. КУЛЬТ МАТЕРИ-СЫРОЙ-ЗЕМЛИ. 
                                         
                                             4. КУЛЬТ РОДА (ОБЩИННОСТЬ). 

  1. Выделение трех субстанций мира: Явь (живые), Навь (мертвые), 

Правь (боги). 2. Монотеизм и идея Троицы. 
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                                           ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4
  

2. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
1. В религиозном аспекте церковь — 
хранительница Священного Писания и 
священного Предания, догматов, 
канонов, веры. 
2. В социальном плане церковь 
руководит общинами, открывает первые 
русские монастыри, школы, приюты, 
приглашает греческих мастеров для 
строительства и украшения храмов.
 3. В эмоциональном плане 
православие на Руси стало формой 
народного мироощущения. Кроме целого 
ряда социально-политических причин, 
принятие ценностей христианства, по-
видимому, было обусловлено тем, что 
оно несло с собой новый взгляд на 
человека: идея равенства и 
достоинства всех в Боге («перед 
Господом нет ни раба, ни господина»), 
создавала основу новых отношений 
между людьми. 
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    3. БОЛГАРСКАЯ 

КНИЖНОСТЬ 1. Новая «собственная» письменность 
послужила основой бурного развития 
книжной культуры в Киевской Руси.

2. Книжность дала возможность 
воспринять сочинения болгарских 
авторов, что существенно сократило 
пути познания и приобщения Киевской 
Руси к византийской и 
западноевропейской философской 
мысли.

3. Благодаря Кириллу и Мефодию стало возможным выделить 
первую философскую терминологию на славяно-болгарском языке: 
среди них и такие слова, как «естество», «свойство», «бытие», 
«закон», «природа», «вселенная». 
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4. ГРЕКО-РИМСКАЯ 
АНТИЧНОСТЬ И 

ВИЗАНТИЯ
      

 1. НЕОПЛАТОНИЧЕСКАЯ 
(МИСТИЧЕСКАЯ) традиция: 

отвергалось самостоятельное 
мышление человека, любые 
проявления рационализма, 

противостоящего слепой, 
нерассуждающей вере, и утверждали 

мистические и аскетические идеи 
восточной церкви с ее призывами 
ухода от мирских соблазнов, от 

жизни, от всего, что находится за 
монастырскими стенами, за 

пределами иноческой кельи и 
пещеры отшельника

         2.  АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ 
(ЛОГИЧЕСКАЯ) традиция: убеждение 

в возможности разума  постичь  мир, 
большое внимание уделяется не 

божественным, а земным, мирским 
вопросам, «вещам человеческим», т. е. 

попыткам объяснить явления 
окружающей природы и, главным 

образом, человеческой жизни
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5. РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ
Менталитет - исторически сложившаяся структура, 
определяющая строй мыслей, чувств и поведения и 

формирующая систему ценностей и норм индивида или 
социальной группы

1. Русская литература и философия своеобразие русского мировоззрения усматривали в 
антирационалистичности: оно «изначально основывается на интуиции» и состоит 
«в религиозно-эмоциональном толковании жизни». 

2. В традициях русского менталитета вопрос о смысле существования и всемирной 
предназначенности русских всегда проявлялся в осознании себя как народа-
спасителя, ибо «русская душа сгорает в пламенном искании правды и спасения для 
всего мира, она печалится о муках всего мира». 

3.   Жертвенность как высшее проявление народного духа, высокой духовности. 
4. Общинность (предрасположенность к поиску и обоснованию оптимальных форм 

товарищеского и братского общежития). Общинное устройство России, при котором 
примат об щественных начал как гарантия коллективного и личного преуспеяния 
принят в народе - главная черта самобытности российской цивилизации.

5. Национальная по форме ментальность никогда не была замкнутой, «вещью в себе» 
или «для себя», оторванной от культурного наследия других цивилизаций. 

6. Религиозность («православие оказалось русской верой») сказалась на русской 
ментальности. 

7. Менталитет русской национальной личности во многом обосновывался на 
восприятии только высшей власти («русский народ - царелюбивый») - власти 
монарха, политического лидера.

 8. В русском менталитете мысль расценивается практическим делом в высоком 
смысле слова: она изначально рассчитана «на улучшение мира, мировое благо и 
никогда - лишь на одно понимание мира. 
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                                      СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ 

                                       МЫСЛИ ( XI – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX 
В.)

Иларион, 
митрополит 

Киевский (1051-1054) 
Автор «Слова о 

Законе и Благодати» 
(1030—1050)

«Ибо вера благодатная распростёрлась по 
всей земле и достигла нашего народа 
русского. И езеро закона пресохло. 
Евангельский же источник, исполнившись 
воды и покрыв всю землю, разлился и до 
наших пределов. И вот уже со всеми 
христианами и мы славим Святую 
Троицу…» 

«Все народы помиловал преблагой Бог 
наш, и нас не презрел Он: восхотел - и спас 
нас и привёл в познание истины (1 Тим. 
2,4)!»

«Итак, быв чуждыми, наречены мы 
народом Божиим, быв врагами, названы 
сынами Его (Еф. 2,19; Рим. 5,10; Гал. 3,26; 
Кол. 1,21)». 
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                    ОТРЫВКИ ИЗ «ПОУЧЕНИЯ»
«…Господь наш показал нам, как побеждать врагов, 

как тремя добрыми делами избавляться от них и 
побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И 
это вам, дети мои, нетяжкая заповедь Божия, как теми 
делами тремя освободиться от грехов своих и царствия 
(небесного) не лишиться». 

«Всего же больше убогих не забывайте, но сколько 
можете, по силе, кормите и подавайте милостыню 
сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не позволяйте 
сильным погубить человека. Ни правого, ни виновного 
не убивайте и не приказывайте убить его; если будет 
он достоин смерти, то не губите ни единой христианской 
души».

«Лжи остерегайся, и пьянства, и блуда, от того ведь 
душа погибает и тело. Куда бы вы ни шли походом по 
своим землям, не давайте отрокам, ни своим, ни чужим, 
причинять вреда ни жилищам, ни посевам, чтобы не 
стали вас проклинать. Куда пойдете и где остановитесь, 
напоите и накормите нищего и странника. И более же 
всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел, 
простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете 
почтить его дарами, - то пищей и питьем: ибо они, по 
пути, прославят человека по всем землям, или добрым, 
или злым. Больного проведайте, покойника проводите, 
ибо все мы смертны. Ни единого человека не пропустите, 
не поприветствовав его и не подарив его добрым словом. 
Жену свою любите, но не давайте над собой власти. А 
вот вам и конец всему: страх Божий имейте превыше 
всего».

Владимир 
Всеволодович 

Мономах (1053—1125) 
великий князь 

киевский, 
государственный 

деятель, 
военачальник и 

писатель



«На иконе явлена единосущность 
Троицы, и вряд ли подобает 
показывать пальцем: вот Отец, 
вот Сын, вот Дух Святой. 
Совершенство иконы в том и 
состоит, что на ней представлены 
не отдельные ипостаси, а сама 
Троица». 
      В. Микушевич  
«Триединство»
 

«Уже в XIV веке популярность 
культа святой Троицы была 
основана не только на его 
церковно-догматическом 
содержании, но и на 
соотношении с конкретными 
условиями русской 
политической и народной 
жизни. В ТРОИЦЕ КАК 
НЕРАЗДЕЛЬНОЙ 
ОСУЖДАЛИСЬ УСОБИЦЫ И 
ТРЕБОВАЛОСЬ СОБИРАНИЕ, А 
В ТРОИЦЕ КАК НЕСЛИЯННОЙ 
ОСУЖДАЛОСЬ ИГО И 
ТРЕБОВАЛОСЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» Г.И. 
Вздорнов  «Троица Андрея 
Рублёва. Антология»
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Основа мировоззрения:  страх Божий Основа мировоззрения: любовь Божья

Строгость к грешнику и еретику Кротость и прощение заблудших

Суровая дисциплина монашеской жизни Свобода и безвластье

Обрядовое благочестие и уставная 
молитва

Отрешенное созерцание и «умная» 
молитва

Богатство ради социально организованной 
благотворительности

Трудовая бедность

Подчинение светской власти Независимость от светской власти

Опора на аристотелевско-византийскую 
традицию

Опора на неоплатоническо-мистическую 
традицию
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МОНАХ  
ФИЛОФЕЙ 

(ок. 1465—1542) — старец псковского 
Спасо-Елеазаровского монастыря

Падение Константинополя  (1453)

«Так знай, боголюбец и 
христолюбец, что все 
христианские царства пришли к 
концу и сошлись в едином 
царстве нашего государя, 
согласно пророческим книгам, это 
и есть римское царство: ибо два 
Рима пали, а третий стоит, а 
четвертому не бывать». 

Филофей «Послание о 
неблагоприятных днях и часах» 

Теория «Москва — Третий Рим» послужила 
смысловой основой мессианских представлений о 
роли и значении России, которые сложились в 
период возвышения Московского княжества. 
Московские великие князья (притязавшие начиная 
с Иоанна III на царский титул) полагались 
преемниками римских и византийских  
императоров.
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(1711 - 1765)

1. Осваивал философскую науку в ДУХЕ 
АРИСТОТЕЛИЗМА:  отводил философии функцию 
своеобразного методологического начала, 
содействующего проникновению в «сущность вещей», в 
тайны материи. Именно философия, полагал он, 
является надежным средством понимания мироздания, 
природы, СТРОЕНИЯ ЛЕЖАЩИХ В ИХ ОСНОВЕ 
НАЧАЛ. 

2. От Ломоносова идёт традиция русского научно-
философского реализма. ЛОМОНОСОВ ПОЛОЖИЛ В 
ОСНОВУ ОБЪЯСНЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 
ИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 
МЕЛЬЧАЙШИХ ЧАСТИЦ – «ЭЛЕМЕНТОВ» (АТОМОВ), 
ОБЪЕДИНЁННЫХ В «КОРПУСКУЛЫ» (МОЛЕКУЛЫ). 
Природа оказывалась единым взаимосвязанным 
целым, в котором всё было детерминировано 
движущейся материей. ЛОГИЧЕСКИ ОТСЮДА 
ВЫТЕКАЛ ПРИНЦИП СОХРАНЕНИЯ МАТЕРИИ И 
ДВИЖЕНИЯ.

3. Выдвинул догадку об ЭВОЛЮЦИИ растительного и 
животного мира и указал на необходимость изучения 
причин изменения природы.

4. Отводя в познании большое место опыту, 
Ломоносов в то же время полагал, что ЛИШЬ 
СОЕДИНЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ С 
ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ОБОБЩЕНИЯМИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ИСТИНЕ. 

5. В мировоззрении Ломоносова 
СОЧЕТАЮТСЯ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛИЗМ И ДЕИЗМ. 
Рациональное обоснование 

атомистических представлений, 
по мнению Ломоносова, не 

противоречит религиозной вере, 
ибо «метод философствования, 

опирающийся на атомы», не 
отвергает Бога-творца, 

«всемогущего двигателя». 
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Александр 
Николаевич 

Радищев 
(1749 - 1802)

БУНТОВЩИК ХУЖЕ 
ПУГАЧЕВА«Путешествие из Петербурга в Москву»

1. Описание и анализ русских общественных отношений, критика 
крепостного права и абсолютизма с экономической, 
политической и моральной точек зрения (рабство, возведенное в 
жизненный принцип, разлагает души и рабов, и господ).
2. Поиски путей и средств освобождения крестьян, обоснование и 
необходимость народной революции как естественного акта в 
тех случаях, когда социальный гнет становится нетерпимым, а 
власть узурпируется тиранией. Осознавая, что в России в тот 
период не было революционных сил, способных изменить 
общество, отменить крепостное право, Радищеву оставалось 
лишь уповать на постепенное освобождение крестьян с 
помощью реформ сверху.
3. Построение общества, действительно удовлетворяющего 
потребности трудящихся.4. Радищев написал свой основной труд “О человеке, о его смертности и бессмертии” в ссылке. Он 

состоит из четырех книг. Все они подчинены решению вопроса о сущности человеческой души, т. е. о 
природе сознания и механизме познания. Изложение содержания трактата осуществляется как 
выражение полемики между материалистом и идеалистом. Первые две книги посвящены 
рассмотрению материалистического понимания смертности человеческой души, а в третьей и 
четвертой книгах даются аргументы, которые используются идеалистами для доказательства 
ее бессмертия. В этом трактате сталкиваются диаметрально противоположные системы взглядов 
французских и английских материалистов XVIII в. (Гельвеция, Гольбаха, Пристли) и немецких 
идеалистов XVII-XVIII вв. (Лейбница, Мендельсона, Гердера). Сопоставляя доводы материалистов и 
идеалистов, Радищев показывает их неравноценность. Позиция идеалистов казалась ему 
противоречащей фактам. Однако недостаточность развития естествознания не позволила Радищеву, 
как это сделают материалисты после него, полностью отвергнуть бессмертие души. Хотя он 
признавал его недоказуемость с точки зрения науки, но допускал возможность веры в него.ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4



(1794 - 1856)

1. " Я, благодарение Богу, не богослов и не законник, а 
просто христианский философ". 
2. Бог дает идеи народу, народ передает личности, 
поэтому: "Назначение человека - уничтожение личного 
бытия и замена его бытием социальным". Свобода 
человека несет в себе разрушительную силу и, чтобы 
подействовала ее разрушительная сила, она (свобода) 
нуждается в постоянном воздействии свыше. Чаадаев 
подчеркивал, что христианство раскрывается лишь в 
историческом (а не личном) бытии, но он делает и 
обратный вывод – само историческое бытие не может 
быть понято вне христианства. 
3. Провиденциализм: смысл истории осуществляется 
"божественной волей, властвующей в веках и ведущей род 
человеческий к его конечным целям», но Царство Божие 
строится при живом участии людей, на основе их 
свободного выбора. Наш выбор – православие, т.е. 

ОТПАДЕНИЕ от кафалической  (всеобщей) 
Церкви.
4. А)"Провидение  исключило нас из своего 
благодетельного действия на человеческий разум..., 
всецело предоставив нас самим себе". 
   Б) Россия предназначена для того, чтобы послужить 
уроком для остального человечества. 
    В) Очередь для России выступить на поприще 
исторического действия еще не наступила. ТЕМА № 4. 
ВОПРОС № 4



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)
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СЛАВЯНОФИЛЫ

⚫ И. В. Киреевский 
(1806-1856)

⚫ А. С. Хомяков 
(1804-1860)

⚫ К. С. Аксаков 
(1817‑1860)

⚫ Ю. Ф. Самарин 
(1819‑1876)

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4
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Философия культуры И. В. Киреевского 
Различия западной и русской культуры

Особенности генезиса
западной культуры

Особенности генезиса
русской культуры

Западная Европа –
наследница классической
(римской) античности, т.е. 

ее основа языческая

Античная культура проникала
на Русь уже преобразованная

христианством

Обе формы западного
христианства: католицизм и

протестантизм – сложились в
отрыве  от  вселенской  

(православной)
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
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Антропология И. В. Киреевского 
Концепция целостной личности

Особенности психического
склада западного человека

Особенного психического
склада русского человека

Для человека западной 
культуры характерно 

гипертрофированное развитие
только одной из способностей

человеческого духа –
отвлечённого разума

Человек русской культуры –
носитель 

целостного сознания

Западный человек –
носитель духа отрицания

(эгоизма и индивидуализма)

Русский человек –
носитель общинного духа
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А. С. Хомяков
ДОКТРИНА    СОБОРНОСТИ

Свобода
в единстве

Вселенская церковь 
(православие)

Свобода
без единстваПротестантизм

Единство
без свободыКатолицизм

Соборность –
«единство свободное и 

органическое,
живое начало которого есть

Божественная благодать
взаимной любви».

«Единство, – возвестил  оракул 
наших дней, – 
Быть может  спаяно железом  лишь 
и кровью…»
Но мы попробуем спаять его 
любовью – 
           А там увидим, что прочней…

 Ф. И. Тютчев. «Два единства»

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4



Критика славянофильства: А.И. Герцен

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

все реставрации
были всегда маскарадами

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

допетровской России
была уродлива, бедна, дика –

а к ней-то и хотели славянофилы
возвратиться, хотя они

и не признаются в этом…

Непосредственных основ быта 
недостаточно. <…>

Одна мощная мысль Запада,
к которой примыкает

вся длинная история его,
в состоянии оплодотворить

зародыши, дремлющие
в патриархальном
быту славянском

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

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4
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«Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, 
а в успехах цивилизации, просвещения и гуманности. Ей нужны не проповеди 
(довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), А 
ПРОБУЖДЕНИЕ В НАРОДЕ ЧУВСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА, 
столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с 
учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по 
возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собой ужасное 
зрелище страны, <…> где нет не только никаких гарантий для личности, чести 
и собственности, но нет даже и полицейского  порядка, а есть только 
огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». 

В.Г. Белинский. Из письма к Н.В. Гоголю
«Несмотря на все различия в среде западников, было нечто единое, что 

разделило их со славянофилами. Что же это? Любовь к Западу или нелюбовь 
к России? Ничего подобного! Различие совсем в другом. Славянофилы — это 
то направление русской мысли, которое вернуло ей теоцентричный тип 
мышления. То есть мышление, основа которого — представление о бытии 
Божием и о Его Промысле. Все происходящее в земной жизни 
рассматривается с позиций Жизни Вечной. Для западников же, при всех 
их колоссальных различиях, было характерно антропоцентричное 
мышление. То есть в основе всего — человек, причем не в вечной, а в 
земной перспективе».                    

                                       Ю.С. Пивоваров «Вечный спор. Западники и 
славянофилы»       ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4
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«Да, мы были противниками..., но очень 
странными: у нас была одна любовь, но 
не одинаковая. У них и у нас запало с 
ранних лет одно сильное... чувство, 
которое они принимали за воспоминание, 
а мы - за пророчество: чувство 
безграничной, обхватывающей все 
существование, любви к русскому народу, 
к русскому быту, к русскому складу ума. И 
мы, как Янус или как двуглавый орел, 
смотрели в разные стороны, в то время 
как сердце билось одно». 

                                                              А.И. 
Герцен   «И  те  и  другие  любили  свободу.  И  те  и  дру-

гие  любили  Россию, славянофилы - как мать,  
западники - как дитя».   Н.А. Бердяев

             ТЕМА № 4. ВОПРОС № 4



ВОПРОС № 5
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ ОРИГИНАЛЬНОЙ 

РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX– 
НАЧАЛО XX ВЕКА)
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«Под именем почвы разумеются те коренные и 
своеобразные силы народа, в которых 
заключаются зародыши всех его органических 
проявлений». Н.Н. Страхов

•Базовые положения 
Данилевского

•1. Культура не 
универсальна (западная – в 

том числе).
•2. Совокупное 

человечество не есть 
реальный субъект истории, 

но лишь 
•абстрактная идея.

•3. Разнообразие, а не 
единообразие – закон и 

условие прогресса.



ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ  
ТИПОВ  Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО

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

Мексиканский
Перуанский

❑ Славяно-русский

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 5



⚫ Цивилизации не бывают «лучше» или «хуже» – они просто разные.
⚫ Цивилизации различаются преимущественным развитием какой-то 

одной стороны культуры:
▪ еврейская цивилизация – преимущественно религиозная,
▪ греческая – преимущественно эстетическая,
▪ римская – преимущественно политико-правовая.

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

⚫ Грядущая славяно-русская цивилизация будет – впервые в истории – 
полной «четырёхосновной»: Россия призвана решить и социально-
экономический вопрос, который в Европе остался неразрешённым.

⚫ 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 
«Одноосновные» и «многоосновные» цивилизации

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 5



      Ф.М. 
ДОСТОЕВСКИЙ1. Предмет философии – человек.

2. Главный интерес – «диалектика души» человека, борьба 
в нем добра и зла.

3. Основа бытия человека – желание свободы, жизни по 
своему хотения.

4. Свобода как произвол – источник всех несчастий; для 
правильного направления свободы человека 
необходима вера в Бога (не человекобог, но 
богочеловек).

5. Антирационализм: человек не сводится только к уму, его 
бытие полнее и шире.  

6. Христос как идеал бытия: единство добра, истины и 
красоты.  Истина есть добро, мыслимое человеческим 
умом; красота есть то же добро и та же истина, 
телесно воплощенная в живой конкретной форме. И 
полное ее воплощение уже во всем есть конец, и цель, и 
совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что 
красота спасет мир.

7. Смысл истории - движении народов к “оцерковлению” 
всего земного порядка: каждый народ жив “исканием 
Бога” (притом “своего” Бога). 

8. Русская идея - всемирное общечеловеческое единение. 
«Стать настоящим русским значит стать братом всех 
людей, ”всечеловеком... и в последствии, я верю в это, 
будущие русские люди, поймут, что стать 
действительно русским - это значит внести 
примирение в европейские противоречия, указать 
исход европейской тоске в своей русской душе 
всечеловеческой, всесоединяющей,... а в конце 
концов, может быть и изречь окончательное слово 
великой, общей гармонии братского окончательного 
согласия всех племен по христову евангельскому 
закону».  

(1821 – 1881)

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 
5



Л.Н. Толстой
1. Основа жизни человека – вера («Разумные 

поступки всегда определяются верою»).

2. Толстой был горячим и искренним 
последователем Христа, но при это отрицал его 
божественный статус и воскресение.

3. Основа учения Христа – ПРИНЦИП 
НЕПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ СИЛОЙ.

4. Отсюда – критика государства, церкви, 
социальных институтов, основанных на 
насилии.

5. Панморализм: «добро не имеет ничего 
общего с красотой». Роковая и демоническая 
сила искусства отрывает от добра, «эстетическое 
наслаждение есть наслаждение низшего 
порядка». 

6. Критика концепции решающего влияния 
личности на ход исторического процесса. 
Историю творит народ.

7. Основные принципы «толстовства»: 
непротивление злу насилием, всепрощение, 
всеобщая любовь и нравственное 
самоусовершенствование личности, 
опрощение.

(1828 —1910)
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Святой праведный 
Иоанн 

Кронштадтский 
(1829-1908)

«6 Сентября. Господи, не 
допусти Льву Толстому, 
еретику, превосшедшему 
всех еретиков, 
достигнуть до праздника 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, которую он 
похулил ужасно и хулит. 
Возьми его с земли — 
этот труп зловонный, 
гордостью своею 
посмердивший всю 
землю. Аминь. 9ть 
вечера».



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ1. ДЕКАБРИЗМ (дворянское направление: Пестель, С. Муравьёв-Апостол, 

Бестужев-Рюмин, Рылеев, Каховский):  против самодержавного режима и 
крепостного права.

2. НАРОДНИЧЕСТВО (разночинское направление: А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.К. Михайловский): идеология основывалась на системе 
«самобытности» и самобытном пути развития России к социализму, 
минуя капитализм. Крестьянское общинное землевладение, крестьянская 
идея права на землю и мирское самоуправление явятся, по Герцену, 
основой построения социалистического общества. Главные цели 
состояли в освобождении крестьян с землей без всякого выкупа, 
ликвидации помещичьего землевладения, введении крестьянского 
общинного самоуправления, независимого от местных властей, 
демократизации страны.

3. МАРКСИЗМ (пролетарское направление: Г. В. Плеханов, В.И. Ленин): 
неизбежность классовой борьбы пролетариата и буржуазии и социальной 
революции,  которая приведет к уничтожению товарного производства и 
частной собственности, составляющих основу капиталистического 
общества  и установлению на основе общественной собственности на 
средства производства коммунистической формации, направленного на 
всестороннее развитие каждого члена общества.
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В. С. СОЛОВЬЁВ
(1853-1900)

⚫ Философские начала цельного 
знания (1877)

⚫ Чтения о Богочеловечестве 
(1877-1881)

⚫ Россия и Вселенская церковь 
(1889)

⚫ Оправдание добра (1895)

⚫ Три разговора о войне, 
прогрессе и конце всемирной 
истории (1899-1900)

Основные сочинения

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 5



1. ОСНОВА МИРОВОЗЗРЕНИЯ В.С. 
СОЛОВЬЕВА – КОНЦЕПЦИЯ 

ВСЕЕДИНСТВА

Всеединство, по Соловьеву, есть идеальный 
строй мира, предполагающий 

воссоединенность, примиренность и 
гармонизированность всех эмпирических 

несогласованных, конфликтных элементов и 
стихий бытия

«Все существует во всем» - такова самая 
общая формулировка принципа всеединства
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ВСЕЕДИНСТВО В ГНОСЕОЛОГИИ:
критика «отвлеченных начал» и концепция 

«цельного знания» как синтеза религии, философии 
и науки

Вл. Соловьев различает три способа познания: эмпирический, 
рациональный и мистический. Эмпирическое познание - это познание 
опытное. В нем главную роль играют органы чувств. Рациональное познание 
осуществляется разумом. Наконец, мистическое познание - это внутреннее 
познание, осуществляемое с помощью веры. Под термином «вера» Вл. 
Соловьев понимает не только лишь субъективное убеждение, а интуицию, 
или непосредственное познание, т.е. познание, не требующее логических 
шагов. ИСТИНА ВСЕЕДИНА В ТОМ СМЫСЛЕ, ЧТО ОНА ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ЧУВСТВ, РАЗУМА И ИНТУИЦИИ. 
Истина рациональна по своей форме, но одновременно она не мертва, не 
является сухой и застывшей - какой бы она была, если бы целиком сводилась 
к рациональности. Жизненность ей придают чувственный опыт и интуиция. 
Заблуждение возникает вследствие разрывов между эмпирическим, 
рациональным и мистическим (интуитивным) познанием или вследствие 
абсолютизации одного из них. Принцип всеединства применительно к 
познанию тем самым означает постоянное обобщение, поиск все более 
общих теорий, способных включить в себя ранее известные.ТЕМА № 4. ВОПРОС № 5



ВСЕЕДИНСТВО В ОНТОЛОГИИ:

учение о Софии
-мировая душа, обеспечивающая 
единство мира; 

-идеальная сущность мира; 
-субъект развития мира; 
-посредник между Богом и материей; 
- Христос; 
- символ женского начала, дающего жизнь 
всему существующему;

- Церковь и человечество;
- и пр. ТЕМА № 4. ВОПРОС № 5



ТЕМА № 4. ВОПРОС № 5



ВСЕЕДИНСТВО В АКСИОЛОГИИ
Идеалом является единство Истины, Добра и Красоты, 

соответствующих трём Ипостасям Божественной Троицы.

ВСЕЕДИНСТВО В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ

Это будет означать появление свободной теократии, механизм 
деятельности которой будет подчинен трем силам: ЦЕРКВИ, 
ГОСУДАРСТВУ, ОБЩЕСТВУ. Они и составляют три ипостаси Бога, 
где церковь выступает как Бог-отец, государство как Бог-сын, а 
общество находит свое выражение в свободе, то есть представляет 
собою Бога-Духа Святого. Соответственно должна распределиться и 
власть, существующая как три члена социального бытия: 
ВСЕЛЕНСКИЙ СВЯЩЕННИК, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРЬ И 
ПРОРОК. Каждый олицетворяет одно из трех состояний общества: 
НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ (КАК 
ИДЕАЛ). И точно так же, как и в троице, единосущее ипостасей 
превращает все три лица в единого Бога, так же и три представителя 
богочеловеческой верховной власти должны быть солидарны между 
собой, выполняя три функции единой коллективной жизни.
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БОГОЧЕЛОВЕК (А НЕ ЧЕЛОВЕКОБОГ) КАК ИДЕАЛ 
ЛИЧНОСТИ

В.С. Соловьев верит в исторический прогресс, целью которого является 
восстановление и возрождение утраченного Всеединства с Богом, что и является 
подлинным смыслом и мотивом всей мировой истории. Но это задача может быть 
решена, если появится новый тип человека – «Богочеловек», а человечество станет 
«Богочеловечеством», образцы которого и начала мы находим в облике и личности 
Иисуса Христа. По философской версии В.С. Соловьева Иисус Христос – особая 
личность. Он воплощает в себе и черты божественные, и черты человеческие. Он рожден 
от непорочного зачатия, «от святого духа». ОН СЫН БОЖИЙ И СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. 
ХРИСТУ КАК СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НЕ ЧУЖДО. Он также 
подвержен искушениям. Но благодаря Божественному духу и Божественной воле он их 
преодолевает. Он добровольно подчиняется служению истинному Богу, обладая особым 
самосознанием – осознанием в себе как субъекте, как личности, Божественного начала. 
Он ощущает на себе историческую миссию – помочь людям вернуться к Богу, преодолеть 
отпадение от Бога. Для этого Христос использует не насилие, не принуждение, а силу 
убеждения и любовь. Это и есть идеал жизни.

БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ИДЕАЛ ОБЩЕСТВА
Соловьев полагает, что все христианские конфессии должны быть объединены под 
духовной властью папы римского, а в политическом аспекте управлять этим 
объединением должен российский император.

РУССКАЯ ИДЕЯ
Русскому народу НЕ СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ СОБСТВЕННОГО ПУТИ В ИСТОРИИ. Истина – 
во Христе. Нести свет этой истины другим народам, способствовать формированию 
богочеловечества – это и есть русская идея.
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РУССКИЙ КОСМИЗМ
РУССКИЙ КОСМИЗМ - особый духовно-теоретический феномен, возникший в России в конце XIX - начале XX вв. 
Космизм  ориентирован на синтетическое видение реальности, восприятие  человека в качестве органичной 
части космического единства, способного реализовать свою активную природу в деле творческого изменения 
мироздания. В философском измерении русского космизма  традиционно принято выделять два направления: 
религиозно-философское  (Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и др.) и 
методологическо-философское (В. И. Вернадский, Н.Г. Холодный, А.Л. Чижевский, Н.А. Умов, К.Э. Циолковский и 
др.). Если первое видит в человеке замысел Божий, состоящий в необходимости активного участия человечества 
в божественном творении (обожении природы), то второе рассматривает преобразующую деятельность 
человечества как космическую (в первую очередь, планетарную) силу, играющую значительную роль в 
преобразовании мироздания. 

                                                                                ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ ФЁДОРОВ (1829—1903)  считал, что глубинный смысл христианства 
заключается в Воскрешении предков. Но Воскрешение осуществит Бог нашими руками, с помощью 
современной науки, которая от Бога. Однако миллионы воскрешённых не уместятся на нашей планете, 
поэтому Фёдоров предлагал заселить ими другие планеты. 
 
КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ (1857—1935) - основоположник современной 
космонавтики. Вывел уравнение движения, пришел к выводу о необходимости двухступенчатых ракет. 
Предлагал заселить космическое пространство с помощью орбитальных станций. Считал, что развитие 
жизни на одной из планет Вселенной достигает такого могущества и совершенства, что оно позволит 
преодолевать силу тяжести и расселяться по Вселенной. 
 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ (1863—1945) -  разработал учение о биосфере («живая 
сфера») — совокупности живого вещества Земли, проявляющего себя как единый организм. Ныне это 
общее место экологии, но тогда это учение только зарождалось. Биосфера постепенно эволюционирует 
к ноосфере («сфере разума») — к такому состоянию, когда человечество овладеет силами природы, 
научится контролировать погоду, изменять ландшафт и управлять самой эволюцией живых существ.
 
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ЧИЖЕВСКИЙ (1897—1964) — биофизик, изучал влияние космических 
физических факторов на процессы в живой природе, в частности, влияние циклов активности Солнца на 
явления в биосфере, в том числе и на социально-исторические процессы.
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ВОПРОС №6. XX век: философия «русского 
зарубежья» и советская философия

ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД
В 1922 году советской властью была осуществлены высылка за рубеж более 150 видных 
представителей отечественной интеллигенции, среди которых оказалось много философов. Как 
заявил Л. Троцкий «мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а 
терпеть было невозможно». Причем Троцкий предлагал оценить гуманизм советской власти, 
поскольку в случае весьма возможных в то время военных «осложнений» эту «пятую колонну» 
пришлось бы уничтожить. Как писала «Правда» 31 августа 1922 года «наиболее активные 
контрреволюционные элементы из среды профессуры, врачей, агрономов, литераторов, 
высылаются частью в Северные губернии России, частью за границу <…> Среди высылаемых 
почти нет крупных научных имен <…> Высылка активных контрреволюционных элементов и 
буржуазной интеллигенции является первым предупреждением Советской власти по 
отношению к этим слоям. Советская власть по-прежнему будет высоко ценить и всячески 
поддерживать тех представителей старой интеллигенции, которые будут лояльно работать с 
Советской властью, как работает сейчас лучшая часть специалистов. Но она по-прежнему в 
корне будет пресекать всякую попытку использовать советские возможности для открытой или 
тайной борьбы с рабоче-крестьянской властью за реставрацию буржуазно-помещичьего 
режима». И вот на борту немецких парохода «Oberbürgermeister  Haken», вышедшего  из 
Петрограда 29 сентября 1922 года, оказались Н. А. Бердяев, И.А. Ильин, С. Л. Франк, 
С. Е. Трубецкой, Б.П. Вышеславцев,  а вместе с «Prussia», отправившейся из того же 
порта 16 ноября, Родину покинули  Н. О. Лосский и Л. П. Карсавин. Оба парохода 
прибыли в порт города Штеттин. Также за границей оказались Лев Шестов 
(эмигрировал в 1919 г.), С.Н. Булгаков (выслан в январе 1923 г.)  и многие другие 
представители «золотого фонда» русской философии. Сегодня мы можем быть 
уверенными в том, что это изгнание, несмотря на невыносимую горечь расставаний и потерь, 
оказалось для них хоть и «условным», но все же благом - трагические судьбы оставшихся в 
России П.А. Флоренского (расстрелян 8 декабря 1937 г.), Г.Г. Шпета (расстрелян 16 ноября 1937 
г.), А.Ф. Лосева (подорвал здоровье до практически полной потери зрения в заключении, на 
строительстве Беломорско-Балтийского канала) свидетельствуют о наиболее вероятном 
исходе пребывания в стране победившего социализма философов-идеалистов.



                 Н.А. БЕРДЯЕВ
1. Бердяев придал СВОБОДЕ онтологический статус, 

признав ее первичность в отношении природного и 
человеческого бытия и независимость от бытия 
божественного. Свобода угодна Богу, но в то же время она 
– не от Бога. Существует «первичная», «несотворенная» 
свобода, над которой Бог не властен, которая «коренится в  
Ничто извечно». Эта же свобода, нарушая «божественную 
иерархию бытия», порождает зло. 

2. Иррациональная, «темная» свобода преображается 
Божественной любовью, жертвой Христа «изнутри», «без 
насилия над ней», «не отвергая мира свободы». 

3. Человеческая свобода имеет абсолютное значение, 
судьбы свободы в истории  (тоталитарные общества) – это 
не только человеческая, но и божественная трагедия.  

4. Творчество же, которое всегда имеет своей основой и 
целью свободу, для Бердяева фактически исчерпывает 
“позитивный” аспект человеческого бытия. И в этом 
отношении оно не знает границ, ибо возможно не только в 
опыте художественном и философском, но также и в 
религиозно-духовном и моральном опыте личности, в ее 
исторической и общественной активности. В акте 
творчества осуществляются возрождение человека, 
освобождение его от процесса объективации и, 
следовательно, победа его над рабством и смертью.

(1874—1948)

ТЕМА № 4. ВОПРОС № 6



          И.А. ИЛЬИН
1. ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ СИЛОЙ (критика толстовства): "стремясь к 

добру, человек должен сначала испробовать все духовные средства для 
преодоления зла. Сопротивление злу силой допустимо лишь тогда, когда нет 
других возможностей. В этом случае такой выбор - не только право человека, 
но и его обязанность". 

2. РУССКАЯ ИДЕЯ. Русская идея есть идея свободно созерцающего 
сердца. Однако это созерцание призвано быть не только свободным, но и 
предметным. Ибо свобода, принципиально говоря, дается человеку не для 
саморазнуздания, а для органически-творческого самооформления, не для 
беспредметного блуждания и произволения, а для самостоятельного 
нахождения предмета и пребывания в нем. Только так возникает и зреет 
духовная культура. Именно в этом она и состоит. Вся жизнь русского народа 
могла бы быть выражена и изображена так: свободно созерцающее сердце 
искало и находило свой верный и достойный Предмет. <...> Мы не призваны 
заимствовать духовную культуру у других народов или подражать им. Мы 
призваны творить свое и по-своему: — русское, по-русски».

3. Социалистическая действительность, по Ильину, свидетельствует об 
АНТИСОЦИАЛЬНОЙ СУТИ СОЦИАЛИЗМА, который убивает свободу и 
творческую инициативу, уравнивает людей в нищете и зависимости, создает 
партийную касту, проповедует классовую ненависть, осуществляет 
"террористическое управление", создает рабство и выдает его за 
справедливый строй. 

4. Выход из левого тоталитаризма Ильин видел в отречении от 
социалистических иллюзий, которые привели к катастрофе, и в 
строительстве нового общественного строя, ОСНОВАННОГО НА ЧАСТНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРАВОВОЙ СВОБОДЕ И 
"ТВОРЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ", включающей в себя свободу, 
справедливость и братство. 

(1883-1954)
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ЕВРАЗИЙСТВО
 Течение общественной  мысли, появившееся в Русском зарубежье в начале 20-х гг. 

XX в. Идейными предтечами евразийцев были славянофилы, особенно поздние — Н. Я. 
Данилевский, К. Н. Леонтьев. Оформление и прокламирование евразийских взглядов 
ознаменовалось выходом в 1921 в Софии сборника "ИСХОД К ВОСТОКУ. 
ПРЕДЧУВСТВИЯ И СВЕРШЕНИЯ. УТВЕРЖДЕНИЕ ЕВРАЗИЙЦЕВ", авторами которого 
были П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, князь Н. С. Трубецкой и Г. В. Флоровский. 

1. Евразийство явилось творческой реакцией русского национального сознания на 
русскую катастрофу. Коммунизм представлялся им как порождение секуляризированной 
европейской культуры, а на русской почве — как крайнее выражение западничества. Его 
политическая победа лишь обнаруживала духовное убожество западного рационализма и 
предвещала неизбежный возврат эпохи веры. 

2. Сопротивление коммунизму бесперспективно, если не будет осознана опасность 
процесса европеизации России и необходимость самобытного пути ее развития, без 
заимствования чужой культуры.  Евразийцы рассматривали Россию как "Евразию", как 
синтез Европы и Азии с выраженным преобладанием черт последней (степной тип 
мироощущения в отличие от морского европейского); результатом этого синтеза является 
некий "третий мир", наделенный чертами, свойственными особому культурному типу. 

3. В своем проекте будущего государственного устройства России евразийцы 
предусматривали однопартийную систему (многопартийность — следствие европейской 
цивилизации — не подходит к российским, евразийским условиям), федеративное 
государство под управлением ведущего «отбора», выдвигаемого непосредственно 
народом. В экономике предполагалось обеспечить гармоничное сочетание коллективной и 
частной собственности на основе «общего дела». В духовной жизни главная роль 
отводилась идеологии православия. 
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СОВЕТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Составная часть официальной марксистско-ленинской идеологии советского 
общества в период с октября 1917 по кон. 1980-х гг. В целом советская 
философия имела ярко выраженный материалистический характер и 
развивалась в жестких рамках марксистской философии (диалектического 
и исторического материализма), что делало ее в значительной степени 
догматической. Большое влияние на советскую философию оказало 
философское творчество В.И. Ленина, который пытался развить марксистское 
материалистическое учение и приспособить его к условиям России. Можно 
выделить ТРИ ЭТАПА развития советской философии: 
 - 1917 – 30-е гг. – время продолжающихся дискуссий при сильном давлении 
официального марксизма-ленинизма; 
 - 30-е – 50-е гг. – период полной идеологизации философии, превращения ее в 
служанку официальной власти; сильное, определяющее влияние на 
философию позиции И.В. Сталина по ряду философских вопросов; 
- 50-е – 80-е гг. –  время возрождения самостоятельной советской философии. 
В официальном изложении советская философия  рассматривалась как 
состоящая из двух основных частей — диалектического материализма и 
исторического материализма. К компетенции диалектического 
материализма относились вопросы онтологии и гносеологии, исторического — 
учение об обществе и истории. 
Среди имен, оставивших наиболее яркий след в советской философии: Н.И. 
Бухарин (проблемы сознания, психики); А. Богданов (теория систем – 
«тектология»); А.Ф. Лосев (история эстетики); А.М. Деборин (творческое 
понимание материализма); Л. Гумилев (вопросы истории, этногенеза); М. 
Мамардашвили (проблемы человека, морали, нравственности); В. Асмус 
(история философии); Ю. Лотман (общество, философия, история).
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ПОСТСОВЕТСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯЭто период существования философии в России с 1991 г. до 

сегодняшнего дня. К его существенным особенностям можно 
отнести следующее: 
• марксистская философия утратила свое официально-
лидирующее положение, она более не считается 
«единственно верной научной философией» и подвергается 
постоянной критике с самых разных сторон;                                                                      
• значительно вырос интерес российских философов к самым 
различным философским идеалистическим учениям 
(особенно заметен интерес к мистическим учениям);
• весьма активно ведется осмысление всего того 
философского наследия, которое в советский период по 
идеологическим причинам было недоступно (печатаются 
переводы важнейших трудов крупнейших философов Запада и 
Востока; проводятся конференции и пишутся монографии по 
феноменологии, экзистенциализму, психоаналитической 
философии и т.д.);
• обнаружился заметный интерес к постмодернизму и 
проявился характерный для него «плюрализм» философских 
учений.
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