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1. Особенности формирования и основные этапы 
развития русской философии. 

2. Характерные черты русской философии.
3. П.Я. Чаадаев – первый русский философ.
4. Западники и славянофилы: спор о путях развития 

России.
5. Русская религиозная философия 

2-й половины ХIХ – начала ХХ вв. 
6. Русская идея, ее историческое и современное 

значение.
7. Философия русского космизма. 
8. Материалистическая традиция русской философии.
9. Философские взгляды русских ученых-

естествоиспытателей.



Основные этапы развития русской 
философии.

1) Философия средневековой Руси 
(Х – ХVII вв.):

- Киевская  Русь,
- Московское царство

(предфилософский период)
Первое произведение философского 

содержания – 
«Слово о законе и благодати» 

киевского митрополита Иллариона 
(ХI в.). 



2) Философия русского Просвещения 
(ХVIII – первая четв. ХIХ вв.). 

«Ученая дружина Петра I»

А.Н. Радищев

М.В. Ломоносов 



3) Классическая русская философия 
(ХIХ – нач. ХХ вв.).

Основные направления:
религиозно-идеалистическое, 

- материалистическое 
(революционно-демократическое), 
- литературно-художественное,

- естественнонаучное.
 



4) Русская философия ХХ века: 

- философия «серебряного века» 
русской культуры,

- философия русского зарубежья,
- философия советского периода.

5)Философия современной России.



 Характерные черты русской 
философии:
антропоцентризм,

- нравственное содержание,
- глубокий интерес к социальной 

проблематике,
- идея патриотизма,

- религиозный характер,
-  синтез философского и литературно-

художественного творчества;
-  поиск правды, а не истины.



 
Петр Яковлевич Чаадаев (1794 – 

1856) Основная работа - 
«Философические письма». 

- Объективный идеализм,
- деизм.

Главные темы – судьба России и 
философия истории. 

 



Западники и славянофилы: 
спор о путях развития России.

Западничество 
( А.И. Герцен, Н.П. Огарев, 

Т.Н. Грановский , 
В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, 

И.С. Тургенев и др.).

Славянофильство 
(П.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. 

Аксаков и др.)



Русская религиозная 
философия 



Развитие русской религиозной философии:

1) творчество славянофилов                  
(А.С. Хомяков, И.В. Киреевский);
2) период формирования религиозно-
философских систем (берет начало в трудах       
В. С. Соловьева);
3) религиозно-философский ренессанс 
начала ХХ в. (творчество Н.А. Бердяева, Е. Н. и 
С. Н. Трубецких, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского, 
С.Л. Франка, П.А. Флоренского и др.);
4) философия русского зарубежья.

» 



Отличительные черты русской 
религиозной философии:

■ философские идеи этого направления имеют 
религиозное содержание, однако связь 
философии с религией принимает 
рациональный характер;

■ связь с социально-историческими процессами 
в стране,

■ антропоцентризм,
■ нравственное содержание,
■ космическое мироощущение, стремление к 

осмыслению мира как целого.



Русская религиозная философия
2-й половины XIX – начала ХХ вв.

Философия 
Всеединства

Религиозный 
экзистен-
циализм

Религиозно-
философская 

линия
 космизма

Литературно-
художествен-

ное 
направление

В.С.Соловьев,
С.Н.Булгаков,
П.А.Флоренский,
Н.А.Бердяев и др.

Н.А.Бердяев,
Л.И.Шестов 
и др.

Н.Ф.Федоров,
В.С.Соловьев,
С.Н.Булгаков,
П.А.Флоренский
Н.А.Бердяев 
и др.

Ф.М.Достоев-
ский,
Л.Н.Толстой 
и др.



Владимир Сергеевич Соловьев 
(1853 – 1900 гг.) 

Религиозный философ,
поэт, публицист. 
Основоположник 
философии всеединства.

Основные произведения: 
«Кризис западной философии  
(против позитивистов)», 
«Чтения о Богочеловечестве», 
«Оправдание добра», «Смысл любви» и др. 



Идея Всеединства имеет ряд 
взаимосвязанных аспектов:

1. онтологический; 
2. гносеологический; 

3. социально-политический;
 

4. антропологический;
5. аксиологический.



Пути к достижению всеединства:
📫 неразрывная связь материальной 

природы и духовного, 
божественного бытия;

📫 эта связь осуществляется 
посредством человечества;

📫 единство человечества является 
не метафорическим, а реальным;

📫 это единство будет истинным 
только при условии, что «единое 
существует не за счет всех или в 
ущерб им, а в пользу всех».



Николай Александрович 
Бердяев 

(1874 – 1948 гг.) 

Основные произведения: 
«Смысл истории», 
«Философия свободы», 
«Самосознание» и др.



Религиозный экзистенциализм Н.Бердяева

■ Различение понятий «бытие» и 
«существование». 

■ Бог – это экзистенция.
■ Человек принадлежит двум мирам: 

божественному (миру духа и свободы) и 
природному (миру материи и необходимости). 

■ Человек представляет собой сложное единство 
личности и индивида. 

■  «Человеческая личность – единственная, 
неповторимая, независимая – есть верховная 
ценность». Однако личность существует только 
в общении с другими людьми.



■ Государство, власть подавляют свободу человека.
■ Негативная оценка социальных революций.
■ Необходимость «революции духа», в результате 

которой человек достигнет внутренней свободы 
и примет другую систему ценностей. 

■ Смысл истории – спасение человечества, возврат 
его к Богу, движение к богочеловеческому 
царству. 

Историософия Н.Бердяева



Сергей Николаевич Булгаков 
(1871 – 1944 гг.) 

 Основные 
философские труды:

 «Философия хозяйства»,
«От марксизма к 

идеализму», 
«Свет невечерний» и др.



Павел Александрович Флоренский (1882 
– 1937 гг.) 

Религиозный философ, 
богослов, 
ученый-энциклопедист. 
Основные работы: 
«Столп и утверждение 

истины», 
«Смысл идеализма», 
«Иконостас», 
«Макрокосм и микрокосм» и 

др. 



РУССКАЯ ИДЕЯ

■ Русская идея – комплекс проблем и 
представлений, связанных с определением 
исторической роли России в составе мирового 
целого, особенностями российской истории, 
русской культуры, народного характера и 
менталитета. 

■ Русская идея – система философских, 
социологических, социально-психологических, 
этических, религиозных и других взглядов и 
представлений, выражающих особенности 
национального самосознания русской нации.



■ Термин «русская идея» ввел Ф.М. Достоевский.
■ Систематизатором концепции русской идеи  

выступил В.С. Соловьев (лекция «Русская идея», 
Париж, 1888 г.). 

■ Национальная идея призвана выражать 
«функцию, которая возложена на ту или другую 
нацию в общей жизни человечества» ( В.С. 
Соловьев).

■ Религиозно-философское содержание русской 
идеи – признание общечеловеческого значения 
христианской нравственности, призванной стать 
духовной основой единения народов мира, 
способствовать общечеловеческому прогрессу.



Русский космизм 



■ Космизм – направление философской мысли,
    основанное на представлении о Космосе как 

едином, структурно организованном, 
упорядоченном целом, о человеке как 
органической части Космоса и о человеческом 
разуме как факторе космической эволюции. 

■ Отличительная особенность космического 
мировоззрения –  идея активной эволюции

■ Основные проблемы космизма: 
📫 единство человека, природы и космоса; 
📫 место разума во Вселенной;
📫 развитие космонавтики;
📫 формирование экологической и космической 

этики и др.



Русский космизм

Религиозно-
философское 
направление

Естественно-
научное 

направление

Литературно-
художественное 

направление

Н.Ф.Федоров,
В.С.Соловьев,
С.Н.Булгаков,
П.А.Флоренский
Н.А.Бердяев 
и др.

Н.А. Умов, 
К.Э. Циолковский,
А.Л.Чижевский, 
В.И. Вернадский,
Н.Г. Холодный 
и др. 

В.Ф. Одоевский,
Ф.И. Тютчев,
Н.А.Заболоцкий,
А.Н. Скрябин,
Н.К. Рерих
 и др.



Николай Федорович Федоров (1829-1903) 
Религиозный мыслитель,
основоположник русского 
космизма. 

Основной труд -
«Философия общего дела»-
«проект регуляции природы»,
направленный на 
преобразование мира и
движение к принципиально 
новому, «сознательному»
этапу развития космоса. 



Русский космизм: 
Антология 
философской 
мысли. – М., 1993.

Николай Алексеевич Умов (1846 – 1915)-
физик-теоретик, мыслитель. 
Основные идеи его научно-философского
 творчества:
- антиэнтропийной сущности жизни;
-  нравственного значения науки.

Александр Леонидович Чижевский
(1897 – 1964) – ученый, мыслитель, поэт,
художник.
Основатель нового направления в
естествознании – гелио- и космобиологии,
 изучающего зависимость всех форм 
жизни от деятельности Солнца и от 
влияния космоса в целом. 



Константин Эдуардович 
Циолковский 
 (1857 – 1935) 
Ученый и мыслитель,
основатель космонавтики,
один из первых теоретиков 
освоения человеком космоса. 

Основные работы:
«Грезы о небе и о земле», 
«Монизм Вселенной», 
«Космическая философия», 
«Научная этика» и др.



Владимир Иванович Вернадский 
(1863 – 1945 гг.) 

Ученый-естествоиспытатель,
мыслитель, 
создатель учения
о биосфере и ноосфере. 

Основные сочинения: 
«Научная мысль как 
планетное явление»,
 «Биосфера», 
«О научном  мировоззрении» 
 и др.



Идеи космизма в системе современной 
научно-философской мысли

■ Факторы, определяющие 
значение идей космизма:

- научно-технический 
прогресс;

- активное освоение космоса;
- глобализация;
- экологический кризис;
- поиск новой парадигмы 

общественного развития.

 
- 

■ Основные направления 
развития идей космизма:

- творческое развитие учения 
В.И. Вернадского о 
ноосфере;

- концепции устойчивого 
развития и коэволюции 
общества и природы;

- идея космопланетарной 
сущности человека;

- формирование новой 
межотраслевой научной 
дисциплины – 
космоантропоэкологии. 



МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

1 этап – творчество революционеров-
демократов, боровшихся против 
крепостничества и самодержавия.
(А.И. Герцен, В.Г. Белинский, 
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и др.)
 Журнальная публицистика – форма пропаганды 
философских и социально-политических 
убеждений.



Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828 – 1889) 
📫 Человек как существо биологическое, единство 

законов природы и общества;
📫 роль практики в процессе познания (основной 

критерий истины, движущая сила и цель 
познания);

📫  эстетическая теория (задача искусства: правдиво 
отражать жизнь и служить общественному 
прогрессу, нравственному совершенствованию 
человека);

📫 социальные взгляды: идея утопического 
социализма, народная революция как предпосылка 
социалистических преобразований



2 этап 
связан с течением народничества.
М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин –  
- теория анархизма, 
- идея переустройства общества на основе 
социалистической революции.

3 этап – развитие марксизма.
Г.В. Плеханов (1856 – 1918) – основатель 
социал-демократического движения в России:

-материалистическое понимание истории;
- вопрос о роли народных масс и личности в 
истории.
 



Владимир Ильич 
       ЛЕНИН 
  (1870 – 1924 гг.)

•развитие учения К. Маркса 
применительно к новому этапу научного и 
социально-политического развития;

•связь диалектики с общественной практикой, 
разработка диалектического материализма как 
теоретической основы социалистической 
революции.



«Материализм и эмпириокритицизм»: 
-глубокий анализ новых достижений естествознания с 
позиций диалектического материализма;

-развитие теории отражения;
-диалектико-материалистическая теория познания 
(проблема истины).

«Философские тетради» - 
 значительный вклад в разработку
 материалистической диалектики  как науки и метода
 познания:
 -  противопоставление двух концепций развития - 
диалектики и метафизики;
-   закон единства и борьбы противоположностей как 
ядро диалектики.



ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
РУССКИХ УЧЕНЫХ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

• И.М. Сеченов (1829 – 1905) – «отец русской физиологии» и 
основоположник материалистического подхода к изучению 
психических явлений.

• И.П. Павлов (1849 – 1936). Основные законы и механизмы 
деятельности головного мозга –естественнонаучная основа 
материалистического понимания проблемы сознания: теории 
отражения, положения о связи языка и мышления, чувственного 
и рационального познания.

• Д.И. Менделеев (1834 – 1907): вопросы всеобщей связи, 
формирования систем, особенности форм движения материи. 
Значение его идей для философии было оценено Энгельсом как 
«научный подвиг».

• Л.И. Мечников (1836 – 1888) – крупнейший представитель 
географической школы (природно-географические условия как 
ведущий фактор общественного развития).


