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императоров. Новомученики и исповедники Российские претерпели 

при большевиках невыносимые муки. Безбожная власть 

преследовала  православных с особой  жестокостью. За веру в 

Христа были убиты и замучены сотни тысяч православных людей, 

большая часть священников и епископов Русской Церкви. 

Тем не менее, Православная Церковь продолжала жить, 

молилась своим святым. В 1970–1990-е годы прославление святых 

возобновилось, были канонизированы свт. Филарет (Дроздов), 

Иннокентий (Попов-Вениаминов), Игнатий (Брянчанинов), Феофан 

Затворник, Николай Японский, блгв. кн. Дмитрий Донской, блж. 

Ксения Петербургская,  прп. Андрей Рублев,  Максим Грек, 

Амвросий Оптинский, Паисий Величковский, прав. Иоанн 

Кронштадтский  и др. 

Прославление новомучеников, погибших за веру, началось в 990-

х — были канонизированы свмчч. Иоанн, Вениамин 

Петроградский, Петр, митрополит Крутицкий, Владимир, 

митрополит  Киевский и Галицкий, прмцц. вел. Княгиня Елисавета  

и инокиня Варвара и др. 

На Архиерейском Соборе Русской Церкви 13–16 августа 2000 

года была совершена канонизация 1154 Новомучеников и 

исповедников российских. Таким образом, на этом Соборе было 

канонизировано в два раза больше святых, чем за всю историю  

Русской  Церкви  с момента принятия христианства. [1.стр.5-9] 
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5.31.  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 



 

177 

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: (Достоевский, Толстой). Религия важнейший 

элемент жизни общества, но отрицают официально принятую 

религиозную доктрину. 

     Либеральное: (Соловьев, Бердяев, 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. 

     Бердяев: философия – это чистое творчество в отличие от науки, 

которая всегда должна приспосабливаться к необходимости бытия. 

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 результата человек 

может лишь через катастрофу, конец света, страшный суд. В 

результате наступит новый мир – вечное царствие свободы и 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. 
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Светская мысль формировала христианскую философию, не 

оглядываясь на авторитет иерархов официальной церкви и 

официального богословия. [1] 

     Достоевский: основой развития России должна быть 

национальная почва. 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] 

 

      Толстой: Его философия наднациональна и надправославна. 

Каждый человек должен себя нравственно совершенствовать. Чем 

покорнее и пассивнее человек, тем быстрее этот процесс 

завершится. Нравственные идеалы брать из религии. Отвергал 

догматы православия: о триединстве, о божественной сущности 

Христа, о загробном мире…, но не отрекался от религии. Главное 

зло – в насилии, порождающем новое насилие. Отказаться от 

борьбы и продолжать нравственно совершенствоваться. 

Реализовать это можно в обществе, где нет государства, власти: они 

и есть носители зла. Уничтожить его можно, уклоняясь от 

государственных обязанностей. Пришел к Анархизму.[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 
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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. 

     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]  

Русская религиозная философия этого периода представляет собой 

попытку соединить теорию познания мира с традициями 

христианской культуры и достижениями современной науки. [2] 
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5.32.  Булыго Е.К., Койпаш С.C. Актуальность русского космизма 

в свете глобальных проблем современности. 

 

     История мировой философской мысли отчетливо 

демонстрирует то, что многие концепции, несмотря на свою 

оригинальность и содержательную глубину, оказываются надолго  

преданными забвению. Зачастую это объясняется тем, что эти 

идеи опережают время, выходят за рамки доминирующей картины 

мира, оказываются несвоевременными. Именно это и произошло с 

очень важным и значительным феноменом русской философии – 

космизмом. Обладая мощным прогностическим потенциалом, 

значимостью в интерпретации отношений человек – природа, 

космизм, тем не менее, оказался на так называемой периферии 

философской мысли. Во многом такая судьба русского космизма 

объясняется трагической историей русского народа, тяжелейшими 

политическими коллизиями, исключавшими основные идеи такого 

типа философствования (особенно это касалось его религиозно-

философского течения). Однако, противоречивость и кризисность 

современной эпохи поставили нас перед необходимостью поиска 

путей гармонизации бытия, отношений между человеком и 

Космосом, поскольку традиционные приоритеты мировоззрения 

сциентистского типа не отвечают данным задачам. Кроме того, 

основные идеи русского космизма как антропокосмизма оказались 

созвучны новой картине мира (в том числе и научной) и новому 

типу рациональности. 

     Сегодня является неоспоримым, что традиционный сциентизм 

культуры Нового и Новейшего времени, престижный статус науки 

сыграли решающую роль в возникновении глобальных проблем 

как свидетельства достижения человечеством критических 

рубежей цивилизационного развития. Именно это демонстрируют 

нам многочисленные глобальные проблемы, из которых можно 

выделить три главных, а именно: проблема выживания в условиях 

непрерывного совершенствования оружия массового 

уничтожения. В ядерный век человечество впервые за всю свою 
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