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Ориентация на гуманитарное знание, на литературу и искусство, на проблемы человека является 
безусловной доминантой в русской философии, особенно с конца XIX века. В русской философии 
этого времени получили известность следующие направления. Противостоящие друг другу 
славянофильство и западничество. Здесь развернулись дебаты по поводу определения пути 
будущего развития России. Основными направлениями русской философии конца XIX – ХХ вв. 
были: философия «золотого века» (религиозная философия, космизм); естественно-научная 
философия ; советская философия ; философия русского зарубежья. Говоря в целом о современной 
русской философии, следует отметить две ее основополагающие черты: сильное влияние советской 
традиции (например, материализм, формационный подход к истории); Основными направлениями 
русской философии XIX в. являлись: декабристская философия ; философия западников и 
славянофилов ; философия Чаадаева ; консервативная религиозная и монархическая философия ; 
философия системы писателей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого ; революционно-
демократическая философия; Начальный период становления русской философии – XI–XVII вв., его 
называют по-разному: древнерусская философия, русская средневековая философия, философия 
допетровского периода. Основная черта этого периода – отсутствие самостоятельного статуса и 
вплетенность в ткань религиозного мировоззрения. Второй период развития русской философии 
начинается с XVIII в. Два основных взаимосвязанных фактора, под влиянием которых развивается 
не только философия ... Какие основные направления в русской философии ХIХ—ХХ вв. вы знаете? 
Основные направления: 1) философия западников и славянофилов — занимались проблемами 
истории, выбора исторического пути для России. Западники (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г 
.Белинский) хорошо усвоили философские традиции современной им западной философии 
(материализм, эмпиризм) и пытались привести их в русскую философию. Отдельного от остальной 
цивилизации «уникального» исторического пути России нет. XVIII в. ознаменован значительными 
переменами в жизни россиян. В царствование Петра I было закончено формирование в России 
абсолютной монархии, упразднена боярская дума, отменено патриаршество, во главе церкви 
поставлен Синод, что по сути подчинило церковь государству. Абсолютизм ограничил и церковную 
и светскую власть феодальной аристократии. I. Специфика русской философии 1. Русская 
философия, как особая сфера духовной жизни общества складывается сравнительно поздно. 2. 
Генетическая связь с Эллинизмом, истоки которого находятся в греческом (восточном) 
христианстве. 3. Глубокий интерес к народу. 4. Важная роль проблем нравственности, добра и 
правды (Соловьев, Достоевский, Толстой, Тютчев). 5. Гносеологический реализм, т. е. человек не 
противопоставляется миру, но принадлежит ему и не сомневается в его познаваемости. Начальный 
период становления русской философии - XI- XVII вв. Этот этап называют по-разному: 
древнерусская философия, русская средневековая философия, философия допетровского периода. 
Все эти названия имеют право на существование. Русская философия этого времени очень близка 
по своему типу к западноевропейскому средневековью с его религиозной направленностью. Ее 
отличительной особенностью является отсутствие самостоятельного статуса и вплетенность в ткань 
религиозного мировоззрения. 


