
Главные черты русской 
религиозной философии

• Глубокая религиозность – либо 
«офилософствованное» Православие, православный 
идеализм. Либо антирелигия – атеизм советского 
времени.

• Последовательная онтологичность – примат бытия над 
мышлением. Для русского человека всегда важно 
сначала «быть», а потом теоретизировать.

• Обостренный интерес к проблеме смысла жизни.

• Отсутствие всеобъемлющих философских систем – 
некоторая неорганизованность нашего народа, лень.

• Особое философское значение классической 
литературы. 



Сборник изречений «Пчела»



«Пчела»
• «Пчела» — сборник изречений IX века византийского 

происхождения, получивший весьма широкое 
распространение на Балканах и на Руси. «Пчела» была 
одним из основных источников сведений о древнегреческой 
философии и политической мысли античности 
в Древнерусском государстве.

• «Пчела» содержит поучительные высказывания из 
многочисленных греческих памятников и Св. Писания 
(среди авторов святоотеческих трудов «Пчела» содержит 
выдержки из Иоанна Богослова, Василия Великого, Иоанна 
Златоуста и др., из античных философов выдержки 
из Аристотеля, Анаксагора, Пифагора, Демокрита, Сократа, 
Плутарха, Софокла, Еврипида,Феогнида и др., из числа 
царей содержит высказывания, приписываемые 
Александру Македонскому и его отцу — Филиппу, 
спартанским царям Агесилаю и Леониду, афинскому 
государственному деятелю Алкивиаду, а также восточным 
царям — Дарию, Артаксерксу, Киру, Крезу и др.).



«Пчела»
• В разных редакциях состав изречений мог изменяться, причём как 

сокращаться, так и дополнятся. Наиболее распространенная 
версия сборника на Руси содержит 71 главу (каждая глава 
содержит около 20 изречений), она была переведена 
на древнерусский язык не позднее XII века. Предположительно, в 
основу перевода древнерусской «Пчелы» был положен перевод с 
греческого на болгарский. В монашеской среде XIV—XV вв. были 
также распространены сборники поучений на темы монашеской 
жизни, из которых наиболее авторитетными были «Лествица» 
Иоанна Синаита, поучения аввы Дорофея, а также различные 
сочинения Исаака Сирина. Именно они стали стали основными 
источниками интерполяций в «Пчелу» в Русском государстве.

• Сочинение известно в четырёх основных славянских редакциях, 
имевших хождение на Руси, речь идёт о древнерусской, сербской, 
болгарской и волынской версиях. Последняя была выполнена в 
1599 году в Дерманском монастыре и представляет собой первый 
перевод «Пчелы» с печатного издания, выполненного 
в Цюрихе Конрадом Геснером.



Новгородский кодекс

Первая страница Кодекса 
1010гг.

• Состоит из липовых дощечек с 
четырьмя страницами (церами), 
покрытыми воском для 
написания с помощью стилоса. 
По стратиграфическим, радиоугл
еродным и 
палеографическим данным, 
восковой кодекс использовался в 
первой четверти XI века и, 
возможно, начиная с последних 
лет X века, так что он на 
несколько десятилетий старше 
Остромирова евангелия, 
считавшегося самой древней на 
Руси книгой с точно 
установленной датой написания 
1056—1057 гг.



Новгородский кодекс
Новгоро́дский ко́декс (также «Новгородская псалтырь», по 

наиболее надёжному читаемому тексту) — древнейшая 
книга Руси (обнаружена в 2000 году). Содержит полный текст 
псалмов 75 и 76 и часть псалма 67, а также: 

• начало Апокалипсиса Иоанна Богослова.
• начало перевода трактата «О девстве» Иоанна Златоуста.
• фрагмент неизвестного текста «О скровенной церкви 

спасителя нашего Иисуса Христа в Лаодикии мирликийской и 
о Лаодикиской молитве господа нашего Иисуса Христа».

• фрагмент неизвестного текста «Сказание апостола Павла о 
тайном патерике Моисеевом…»

• фрагмент неизвестного текста «О прощении грехов 
наказание от Александра от рода лаодикийского…»

• тетралогия «От язычества к Христу» (условное названия 
А. А. Зализняка): неизвестные до сих пор тексты «Закон 
Моисеев», «Размаряющие и размиряющие», «Архангел 
Гавриил», «Закон Иисуса Христа».



«Изборники» Святослава 1073 и 
1076гг.
• «Изборники» 1073 и 1076 

годов — третья по древности (после 
«Остромирова евангелия» и 
«Новгородского кодекса») 
древнерусская рукописная книга. 
Оригиналом для первого «Изборника» 
послужил сборник, переведённый в 
конце IX — начале X века с греческого 
языка на болгарский для болгарского 
царя Симеона I. В его состав входили 
преимущественно извлечения из отцов 
церкви (Нил Синайский, Анастасий 
Синаит, Иоанн Лествичник, Иоанн 
Златоуст и др.). В нём также помещена 
статья византийского писателя Георгия 
Хёробоскоса «О образех», 
посвящённая вопросам стилистики 
и тропам.



«Златая цепь»
• «Златая цепь» — древнерусский сборник 

нравоучительных наставлений о христианско-
аскетических добродетелях —милостыне, молитве, 
нестяжательности и т. п., собранных от разных отцов 
церкви. Создан около XIII века.

• Содержание его в различных списках неодинаково и 
довольно разнообразно. В некоторых списках 
встречаются произведения и русских авторов, 
например в одном — четыре слова Серапиона, 
епископа Владимирского, в другом — «слово 
Христолюбца», замечательное по 
изображению языческих верований древней Руси.



«Диоптра»

• «Дио́птра» или «Душезри́тельное 
зерца́ло» (др.-греч. «Διόπτρα» — зеркало) — 
сочинение византийского монаха 
XI века Филиппа Монотропа («Пустынника»). 
Основу сочинения составляет разговор 
Души-госпожи и служанки-Плоти. В этом 
диалоге представлены различные сведения 
о человеке, которые были заимствованы из 
св. Писания и святоотеческой литературы (в 
частности, из «Лествицы» Иоанна 
Синайского), а также у античных 
философов — Платона, Аристотеля, 
Плотина, Гиппократа, Галена. «Диоптра» 
воспроизводит идеи древнегреческой 
философии о том, что весь физический мир 
состоит из четырёх элементов (стихий). 
Мировоззренческие установки памятника 
вплотную поводят к христианско-
неоплатонической концепции разорвано-
единого бытия, в рамках которого 
постулируется единство материального и 
духовного. Текст снабжён предисловием 
христианского неоплатоника Михаила 
Пселла.



Митрополит Иларион ($ ок. 1055г.) 
• «Слово о законе и 
благодати» (полное название: 
«О Законе, 
через Моисея данном, и 
о Благодати и Истине через Иис
уса Христа явленной, и как 
Закон отошел, (а) Благодать и 
Истина всю землю наполнили, и 
вера на все народы 
распространилась, и до нашего 
народа русского (дошла). И 
похвала князю 
нашему Владимиру, которым 
мы крещены были. И молитва к 
Богу от всей земли нашей».



«Слово о законе и благодати»
• Один из древнейших памятников древнерусской 

литературы, созданный за несколько десятилетий 
до «Повести временных лет». Представляет собой 
торжественную речь митрополита Илариона в середине XI 
века (составлено между 1037 и 1050 годами).

• «Слово» делится на две отдельные части. В первой 
показано превосходство благодати Нового Завета над 
заповедями Ветхого. Иларион пересказывает 
ветхозаветную историю Агари, служанки Авраама, и его 
жены Сарры, приравнивая Исаака («свободного сына 
свободной матери») к последователям христианства, 
а Измаила («сына рабыни») — к иудеям. 

• Вторая часть представляет собой высокопарный 
панегирик Владимиру, великому князю Киевскому и 
крестителю Руси, написанный, вероятно, с целью 
представления Владимира кандидатом на канонизацию.



Святитель Кирилл Туровский 
(1130 – ок. 1182гг).

• Средневековый туровский 
богослов, церковный деятель 
и писатель, один из видных 
духовных 
деятелей Древнерусского 
государства в XII веке. Получил 
хорошее домашнее воспитание, 
позднее постигал высшие науки 
и искусства от греческих 
учителей. Искусно владел 
образным народным и 
старославянским языками, 
глубоко знал византийскую 
культуру, особенно поэзию 
и красноречие.



Святоотеческая экзегетика
Св. Григорий Богослов

«Ныне же ратай (пахарь– курсив мой – 
Д.Г.) рало (плуг) погружает горе зря 
(смотря вверх) и плододателя (Бога) 
призывает и под ярем (под ярмом) 
ведет воля (вола) орачь (земледелец) и 
прочертает сладкую бразду и 
надеждами веселится».



Святоотеческая экзегетика
Св. Кирилл Туровский

«Ныне ратай слова (курсив мой – Д.Г.) 
словесная уньца (овцы) к духовному 
ярму проводяще и крестное рало в 
мысльнех (мысленных) браздах 
погружающее, и бразду покаяния 
прочертающе, надежами будущих благ 
веселится».



 Иосиф Волоцкий  (1439 – 
1515гг)
• Игумен Иосиф был талантливым 

церковным писателем. Он 
является автором книги 
«Просветитель» и нескольких 
посланий. Он занимал активную 
жизненную позицию и участвовал 
в обсуждении актуальных для 
того времени вопросов 
отношений церкви и государства. 
Обличитель ереси 
жидовствующих, Иосиф 
Волоцкий призывал светские 
власти преследовать и казнить 
отступников от православия и тех 
еретиков, кто «прельщает» 
православных еретическими 
учениями.



Взгляды Иосифа Волоцкого

• В книге «Просветитель» и ряде посланий Иосиф 
Волоцкий, дискутируя с другим подвижником, 
духовным лидером «нестяжателей» Нилом Сорским, 
доказывал законность монастырского землевладения, 
отстаивал необходимость украшать храмы красивыми 
росписями, богатыми иконостасами и образами.

• Авторитет Волоцкого игумена, его писания, миссия его 
монастыря создали особую духовную школу, из 
которой вышли выдающиеся миссионеры, 
публицисты, проповедники и в их числе многие 
церковные иерархи. Во второй половине XVI века 
представителей этой школы стали 
называть «иосифляне».



Нил Сорский (1433-1508гг.)
• Крупный деятель русской 

церкви, основатель скитского 
жительства на Руси, автор 
«Предания», «Устава о скитской 
жизни», а также ряда посланий, 
известный 
своими нестяжательскими 
взглядами. Как следует из 
«Предания», преподобный Нил 
различает условия 
общежительного монастыря и 
скита. Если в общежитии 
допустимо (и необходимо) 
заниматься тяжёлым, в том 
числе и земледельческим 
трудом, то в скиту нужно 
ограничиться минимально 
необходимым, делать то, «что 
возможно под кровом». 



Идея «Москва – Третий Рим»
• Третий Рим — европейская религиозно-

историософская и политическая идея, 
использовавшаяся для обоснования особого 
религиозно-политического значения различных стран 
как преемников Римской империи.

• Эта идея, основанная на концепции «переноса 
империи» (translatio imperii), использовалась 
для легитимации притязаний тех или 
иных монархий на преемственность по отношению 
к Византии. В XIV веке сербский царь Стефан Душан и 
болгарский царь Иоанн-Александр, имевшие 
родственные связи с византийской династией, 
объявляли себя наследниками Рима. В болгарской 
письменности встречается идея, что 
новым Константинополем является Тырново, 
тогдашняя столица болгарского государства.



Москва – Третий Рим
• 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. 

• В явном виде концепция «Москва — третий Рим» впервые была 
сформулирована в двух посланиях конца 1523 года — 
начала 1524 старцем псковского Елеазарова монастыря 
Филофеем (первое, адресованное дьяку Михаилу Григорьевичу 
Мисюрю-Мунехину, посвящено проблемам летосчисления и 
астрологии; второе, адресованное великому князю 
Московскому Василию III Ивановичу, — правильному совершению 
крестного знамения и проблеме распространения мужеложства).

• Старец Филофей ставил московского князя в один ряд с 
императором Константином Великим, называя последнего 
предком князя: «Не преступай, царю, заповѣди, еже положиша 
твои прадѣды — великий Константинъ, и блаженный святый 
Владимиръ, и великий богоизбранный Ярославъ и прочии 
блаженнии святии, ихьж корень и до тебе».



«Кружок ревнителей 
благочестия»

• Кружок ревнителей благочестия — кружок духовных и 
светских лиц, объединившийся в конце 1640 — начале 
1650-х годов вокруг Стефана Вонифатьева, духовника 
царя Алексея Михайловича. В него входили: Фёдор 
Ртищев, архимандрит Новоспасского 
монастыря Никон (позднее — патриарх), епископ 
Коломенский Павел, настоятель Казанского 
собора Иван Неронов, протопопы Аввакум, Логгин, 
Лазарь, Даниил.

• «Ревнители» стремились к исправлению церковной и 
гражданской жизни в России путём 
утверждения благочестия на основе строгого 
следования церковным уставам и 
постановлениям Стоглавого Собора 1551 года.



Патриарх Никон (1605 – 1681гг)
• Церковные реформы патриарха 

Никона, которые он начал в 1650-
х годах, были направлены на 
изменение существовавшей тогда 
в Русской Церкви обрядовой 
традиции в целях её унификации с 
современной греческой. Они 
вызвали раскол Русской церкви и 
повлекли возникновение 
многочисленных старообрядчески
х течений.



Деятельность патриарха 
Никона
• Кроме Соловецкого общего 

келейного правила, Никон 
ежедневно прочитывал всю 
Псалтырь и клал по 1 000 земных 
поклонов. Тут он прочитал много 
святоотеческих творений и другой 
церковной письменности. Жизнь 
была строго одинокая. 

• Денежные средства Новгородской 
кафедры Никон широко тратил на 
благотворительность. Он устроил 
четыре богадельни. Во время 
голода кормил триста человек 
ежедневно и учредил для 
неимущих погребальную палату.



Деятельность патриарха 
Никона

• Патриарх Никон делал все с богатырским напором и 
увлечением. Он любил пышные богослужения и 
неустанно совершал их, привлекая к сослужению всех 
разрядов клириков от 40-ка до 75-ти лиц. Украшался 
самыми дорогими облачениями из патриаршей 
ризницы и создавал новые, небывало роскошные. 
Например, к Пасхе 1655 г. был заказан саккос из 
венецианской парчи чистого золота, усыпанный 
жемчугом и драгоценными камнями в таком 
количестве, что весил полтора пуда; один епитрахиль, 
максимально украшенный, весил около пуда. 
Стоимость облачения по тогдашнему оценивалась в 30 
000 рублей. 


