
Специфика развития философской мысли в России

1. До конца XVIII в. русская философская мысль носила 

преимущественно теологический (богословский) характер, была 

связана с православием, развивалась в рамках церковных учебных 

заведений (Славяно-Греко-Латинская Академия - первое 

в России высшее учебное заведение, учреждённое в 1687 году);

2. В середине XVIII в. под влиянием распространения светской культуры, 

западной философской и художественной литературы в России 

начинает оформляться отдельная от православной церкви светская 

философская традиция (1755 г. – появление Московского университета, 

где, по плану М.В. Ломоносова, открыли 3 факультета: философский, 

юридический и медицинский);

3. С 1830-х гг. развитие российской философии связано с влиянием 

европейской традиции, определялось идеями западных философов.



- первый русский учёный-
естествоиспытатель мирового 
значения, энциклопедист, химик и физик; 

- был сторонником механистического 
материализма, атомистом;

- астроном, приборостроитель, географ, металл
ург, геолог, поэт, филолог, художник, историк; 

- разработал проект Московского университета, 
был его профессором (при этом отстаивал 
право низшего русского сословия на 
образование в гимназии и университете).

Михаил Васильевич 
Ломоносов (1711 – 1765) 

Яркий пример «универсального человека» (лат. 
homo universalis) – Ломоносов являлся первым 
представителем российского Просвещения:

«Ломоносов был великий человек. Между 
Петром I и Екатериной II он один является 
самобытным сподвижником просвещения. Он 
создал первый университет. Он, лучше сказать, 
сам был первым нашим университетом» (А. С. 
Пушкин).

XVIII век



Григорий Саввич 
Сковорода

 (1722-1794 гг.)

Русский/украинский странствующий философ, поэт, 
баснописец и педагог, внёсший значительный вклад в 
восточнославянскую культуру. Снискал славу первого 
самобытного философа Российской империи.
Григорий Сковорода считается родоначальником русской 

религиозной философии. 
В своей философии Сковорода был близок к 
пантеизму, поскольку подобно Спинозе отождествлял 
Бога («Высочайшее Существо») и «всеобщую мати 
нашу натуру». При этом натура определяется как 
«римское слово» синоним слов природа или естество, 
которое во всей своей целокупности также может быть 
названо миром. За свой необычный образ жизни, а также из-за того, 
что большинство своих философских сочинений 
Сковорода написал в диалогической форме, он 
получил также прозвание «русского Сократа».

В соответствии с сентенцией о человеке, что является «мерой всех вещей» (тезис 
Протагора), Сковорода приходит к мысли о том, что человек является началом и 
концом всякого философствования: «Однако человек, который есть начало и 
конец всего, всякой мысли и философствования, — это вовсе не физический 
или вообще эмпирический человек, а человек внутренний, вечный, 
бессмертный и Божественный». Чтобы прийти к пониманию себя как внутреннего 
человека, необходимо пройти трудный путь, исполненный «страданий и борений». 



Александр Николаевич Радищев (1749 – 
1802), который также, как и Ломоносов, стоял на 
последовательно материалистических 
позициях. 
В частности, в работе «О человеке, его 
смертности и бессмертии» Радищев 
полемизировал с представлением о 
бессмертии души. 
С его точки зрения, душа человека смертна, 
поскольку тот факт, что душа бессмертна, 
нельзя доказать на опыте: его можно принять 
лишь на веру. 
Радищев большое внимание уделил 
социально-политической философии: борьба 
против самодержавия и крепостничества, за 
народовластие, правовую и духовную свободу, 
торжество права – испытывал серьезное 
влияние французского Просвещения (Ш. 
Монтескье, Д. Дидро) и Классической немецкой 
философии (И. Кант, Ф. Гегель)
За публикацию «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1790 г., был приговорен 
судом к смертной казни, однако по велению Екатерины II казнь была заменена 
десятилетней ссылкой в Сибирь: «едет оплакивать плачевную судьбу 
крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших 
крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной».



▪ 30 – 40 годы XIX столетия стали временем «философского пробуждения» 
России. Появляется и начинает активно развиваться целый ряд крупных 
философских направлений: декабристская философия, историческая 
философия П.Я. Чаадаева, философия западников и славянофилов, 
религиозно-монархическая философия, философские системы Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого, философия всеединства В.С. Соловьева. 

▪ Русская философская мысль пробуждается в связи с проблемой 
культурной самоидентификации России: Восток/Запад, свобода/рабство, 
«самодержавие, православие, народность» или развитие в направлении прав 
и свобод личности, демократического, правового устройства.

▪ Кто есть русский народ? Что есть Россия и русская культура в контексте 
мирового исторического процесса? В чем специфика страны, которая 
занимает 1/6 часть суши? В чем особенность народа, который живет совсем 
не так, как его соседи? – вековая отсталость или «свой особый путь»?

▪ Влияние европейской мысли, попытки разработать свою философскую 
мысль, основанную на православной традиции.

XIX - начало XX 
в.



Петр Яковлевич Чаадаев (1794 – 
1856)

Основными направлениями его философий 
были: философия человека и философия 
истории. 

«Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации, – 
пишет Чаадаев, – состоит в том, что мы все еще открывает истины, ставшие 
избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в 
том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к 
одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не 
имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное 
воспитание человеческого рода на нас не распространялось…».Политическое, 
правовое, духовное и экономическое рабство – самая характерная черта 
русского народа, с точки зрения Чаадаева. 

«Философические письма»: публикация 
первого из них в журнале «Телескоп» в 1836 году 
вызвала резкое недовольство властей из-за 
выраженного в нём горького негодования по 
поводу отлучённости России от «всемирного 
воспитания человеческого рода», «духовного 
застоя». Журнал был закрыт, издатель Надеждин 
сослан, а Чаадаев — объявлен сумасшедшим.«Апология сумасшедшего» (1837 

г.)



Философские системы Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 
Представителями философского религиозного направления также были 

известные русские писатели Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, оставившие, кроме 
литературного, 

большое философское наследие.

Граф Лев Николаевич Толстой, 
1828-1910 гг.

Федор Михайлович Достоевский, 
1821-1881 гг.



Ф. М. Достоевский:

- будущее России видел не в капитализме и не в социализме, а в опоре на 
русскую «национальную почву», т.е. обычаи и традиции – «почвенничество»;

- ключевую роль как в судьбе государства, так и в судьбе отдельного человека, 
должна сыграть религия. По Достоевскому, именно на религии держится 
человеческая духовность, она есть «панцирь», оберегающий человека от 
грехов и зла;

- особую роль в философских взглядах Достоевского (которыми пропитано все 
его литературное творчество) занимает проблема человека. Достоевским 
было выделено два варианта жизненного пути, по которому может идти 
человек: 

1) «путь человекобожества» – это путь абсолютной свободы человека. Человек 
отвергает всякие авторитеты, в том числе Бога, считает свои возможности 
безграничными, а себя – вправе делать все, он сам пытается стать Богом, вместо 
Бога. По Достоевскому, данный путь губителен и опасен как для окружающих, так 
и для самого человека. Идущий по нему потерпит крах.

2) «путь богочеловека» – путь следования Богу, стремление к нему во всех 
своих привычках и поступках. Такой путь Достоевский считал наиболее верным, 
праведным и спасительным для человека.



Л. Н. Толстой:

- создал особую религиозно-философскую доктрину – толстовство. 

- суть толстовства в следующем: многие религиозные догмы должны быть 
подвергнуты критике и отброшены, как и пышный церемониал, культы, 
иерархия. Религия должна стать простой и доступной для народа. Бог, 
религия – это добро, любовь, разум и совесть, а не церковь.

- Смысл жизни человека в его самосовершенствовании. Главное зло на Земле 
– это смерть и насилие. Поэтому необходимо отказаться от насилия как 
способа решения каких-либо проблем. В основе поведения человека должно 
быть непротивление злу. Православие, как и другие христианские церкви, не 
соответствует истинной нравственности.

- Государство, с точки зрения Толстого, является отживающим институтом и, 
поскольку оно является аппаратом насилия, то и не имеет права на 
существование. 

- Поэтому всем необходимо возможными способами подрывать государство, 
игнорировать его: не ходить на работу чиновникам, не участвовать в 
политической жизни и т.д. 

- За свои религиозно-философские взгляды в 1901 году Л.Н. Толстой был 
подвергнут анафеме (проклятию) и отлучен от Церкви.



Владимир Сергеевич Соловьёв 
— русский религиозный 
мыслитель, мистик, поэт 

(1853-1900 гг.)

Соловьев был религиозным философом. 
Он рассматривал Бога как воплощение 
идеала всеединства – согласованности, 
гармонии всех частей Вселенной, 
который может служить примером для 
мира и человеческого общества, 
характеризующихся хаосом и 
рассогласованностью. Мир, с точки 
зрения Соловьева, представляет собой 
всеединство в становлении, и Бог – это 
важнейший компонент всеединства мира. Важное понятие философии Соловьева – 
это «мировая душа», которую сам философ 
называл Софией. София одухотворяет 
материальное многообразие мира, 
скрепленное богом как воплощением 
всеединства. София – это идеальный план 
мира, который отражает его 
упорядоченность. В понимании Соловьева, 
София – это тайна, которая вобрала в себя 
сущность мира. Для философа София была 
также воплощением любви.



Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948) - русский 
религиозный и политический философ, представитель 
русского экзистенциализма и персонализма.

Бердяев полагал, что общественное развитие России 
возможно лишь в рамках христианской традиции 
(которая, впрочем, с его точки зрения, нуждалась в 
переосмыслении и обновлении) – не принял 
Октябрьский переворот и политику большевиков.

Одна из самых важных тем в философии Бердяева – это тема свободы. 
Он противопоставлял два пути реализации личности. 
Первый путь – это принятие общеобязательных форм жизни, или объективация;  в 
этом случае человек как бы обезличивается, поскольку становится таким как 
нужно, теряя свою свободу и персоналистичность. 
Второй путь – жизнь в свободе, предполагающая неприятие того, что считается 
общеобязательным. Только этот путь дает человеку возможность свободного 
творчества и независимости. 

Бердяева арестовали в 1922 году: «Я просидел около 
недели. Меня пригласили к следователю и заявили, что 
я высылаюсь из советской России за границу. С меня 
взяли подписку, что в случае моего появления на 
границе СССР я буду расстрелян».



Начиная с 20-х годов ХХ века и вплоть до начала 90-х легальная русская 
философия (как и философия других народов СССР) развивалась, главным 

образом, 
как советская философия. 

В целом советская философия имела ярко выраженный материалистический 
характер и развивалась в жестких рамках марксистской философии 
(диалектического и исторического материализма), что делало ее сугубо 
догматической. 
Большое влияние на советскую философию оказало философское творчество 
Владимира Ильича Ленина (1879 – 1924), который пытался развить 
марксистское материалистическое учение и приспособить его к условиям России. 



- Алексей Федорович Лосев (1893 – 1988) – русского философа, родившегося в 
Новочеркасске, в семье преподавателя музыки. Основной сферой интереса 
Лосева была античная философия и история античной эстетики;

- Михаил Михайлович Бахтин (1895 – 1975), большая часть трудов которого 
была посвящена литературоведению (главный труд «Проблемы поэтики Ф.М. 
Достоевского) и истории культуры (работа «Творчество Франсуа Рабле и 
народная культура Средневековья и Ренессанса»);

- Мераб Константинович Мамардашвили (1930 – 1990), который исследовал 
проблемы человека, морали, нравственности и в 1960 – 80-е годы был наиболее 
ярким мыслителем, критически настроенным по отношению  к господствующей 
марксистской философии;

- Лев Николаевич Гумилёв (1915 – 1992), исследовавшего вопросы истории и 
этногенеза и других – теория пассионарности.


