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добрее. Оглядываясь, вдруг понимаешь, что кому-то не помог, 
кому-то нагрубил, что-то важное не сделал.  
 

     Пацинко А. И. Русская религиозная философия 

     В основе истории и духовного развития русского народа лежало 
христианское православие. Поэтому философия приобретает 
религиозный характер, что проявляется в русской философии в 
целом и ее религиозно-идеалистическом направлении в частности. 
Важнейшие философско-мировоззренческие проблемы по поводу 
понимания и толкования духовного и материального, веры и 
разума, смысла жизни, свободы, человека, смерти и бессмертия и 
другие были в поле зрения, как философии, так и религии. 

      Религиозная философия была неоднородной,  делилась на три 
направления: ортодоксальное направление, демократическое и 
либеральное. 

      Ортодоксальное: твердо придерживалось канонов (Леонтьев, 
Федоров). 

      Демократическое: (Ф. Достоевский, Л. Толстой). Религия 
важнейший элемент жизни общества, но отрицают официально 
принятую религиозную доктрину. 

     Либеральное: (В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский). Сочетание 
эмпиризма и мистицизма - среднее между ортодоксальным и 
демократическим. 
      В статье "О характере русской религиозной мысли XIX века"  
Н. Бердяев отмечает, что оригинальная русская мысль проявилась 
как мысль историософическая, что она стремилась разгадать, что 
помыслил творец о России и каков путь и предназначение России и 
русского народа в мире. 
История и природа вечны и включают в себя несотворенную 
свободу. Зло в мире истекает из этой свободы. «Бог мир создает, 
себя в мире проявляет, но не управляет миром».Человеку бог 
необходим как нравственный идеал и надежда на спасение, а богу 
человек нужен, как покаявшийся грешник, стремящийся к 
богочеловеческому образцу. Достичь такого результатачеловек 
может лишь через катастрофу, конец света, страшный суд.  
В результате наступит новый мир – вечное царствие свободы и 
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духа, человеческое бессмертие. Флоренский: разнообразие 
реальности слагается из первичных духовно-материальных 
структур. Они истинны своей само доказанностью (троица). Одни 
истины даются непосредственно, другие выводятся логическим 
путем [2]. 
     Особенностью русской религиозно-философской мысли является 
то, что ее носителями были не церковные иерархи, а свободные 
светские мыслители - А. Хомяков, И. Киреевский, Ф. Достоевский, 
Л. Толстой, Н. Федоров, В. Соловьев, Н. Бердяев, И. Ильин и др. 
Светская мысль формировала христианскую философию, не 
оглядываясь на авторитет иерархов официальной церкви и 
официального богословия [1]. 
     Достоевский не сомневался в богоизбранности русского народа, 
которому суждено спасти все человечество от капитализма и 
социализма. Религия базируется на нравственных мотивах. 
Носитель нравственных идеалов – народ. Огромную роль играют 
избранные люди – цельные, чистые, они совершенствуют 
окружающих. Религия – вера в себя, в свое совершенствование. 
Нельзя отвечать насилием на насилие [2]. 
      Стремление осознать и осмыслить сущность православия, 
основой которого является свобода духа, вызвало потребность 
создать православную, христианскую философию. Ее фундамент 
закладывает Киреевский, определив задачи русской религиозной 
философии. Хомяков и последующие мыслители возводят на этом 
фундаменте "философское здание". 
     Русская религиозная философия возникает, имея перед собой 
опыт новой истории. Она не могла изолироваться от основных 
путей философского познания, от философской проблематики 
своего времени, от проблем, выдвинутых в европейской 
философской мысли XIX в. Наиболее полно эта проблематика 
разрабатывалась в классической немецкой идеалистической 
философии. Отсюда влияние немецкого идеализма на 
формирование философской и богословской мысли России XIX в. 
Однако русской религиозно-философской мысли, всем ее 
представителям было чуждо механическое следование в русле 
идеализма Фихте и Гегеля, Шеллинга и Канта. Напротив, она 
критично подошла к оценке их идей, творчески и самостоятельно 
решая сложнейшие философские проблемы. 
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     Среди основных проблем русской религиозной философии конца 
XIX - начала XX в. можно выделить следующие. 
     Проблема христианской свободы, оригинальность решения 
которой в том, что свобода трактуется не как борьба за право 
индивида, а как свобода, реализуемая в соборной жизни, как 
ответственность во имя высшего достоинства и богоподобия 
человека. 
     Проблема соборности как духовного коллективизма, 
противостоящего авторитарности и индивидуализму и сохраняющего 
свободу личности, коллективизма, не знающего принуждения и 
внешнего авторитета. Проблема смысла жизни, смерти и воскрешения, 
соотношения тела и души, веры и разума человека, его активности и 
призвания. Мессианское предназначение России в мире, призыв к 
общему делу христианизации мира, к активности человека в 
сохранении преемственности поколений и устройстве мировой жизни, 
социальной и космической. Гуманизм как христианская человечность, 
диалектика человеческого и божественного в человеке, 
богочеловечество. Сущность христианства и признание возможности 
религиозного обновления, отношения христианства к миру, культуре, 
современности. Религиозная космология, рассматривающая человека 
как вершину и центр космической жизни, как микрокосм. 
     Сложность этих проблем и мотивов, органически вытекающих из 
православного типа христианства, определяет лицо русской 
религиозно-философской мысли. Конец XIX - начало XX в. 
выделяются мощным подъемом русской религиозной философии, ее 
духовным ренессансом. Она представлена такими мыслителями, как В. 
Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С.Л. Франк, И. Ильин,  
С. Булгаков, П. Флоренский, Л. Толстой, К. Леонтьев и др. [1].  
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     История мировой философской мысли отчетливо 
демонстрирует то, что многие концепции, несмотря на свою 
оригинальность и содержательную глубину, оказываются надолго 




