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Учебники по курсу: 

История русской философии. Учебник под ред. М.А. Маслина. М., Республика, 

2002. 

Зеньковский В. В., прот. История русской философии. В 2-х тт. Париж, YMCA- 

Press, 1989 (или переиздание). 

Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. М., 1990. 

Русская философия. Энциклопедия. Под ред. М.А.Маслина. М., Алгоритм, 2007. 

 

СЕМИНАР 1. 

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ X – XVI ВЕКОВ 

1. Понятие «древнерусская философия»: точки зрения и дискуссии. 

2. Философия и мировоззрение. Философский и культурософский подход к 

анализу мировоозрения Древней Руси. Проблема историко-философской 

реконструкции мировоззрения (о. П. Флоренский, Г.П. Федотов, о. Г. 

Флоровский). 

3. Крещение Руси и его значение для становления древнерусского 

миросозерцания. 

4. Три фактора влияния Византии на древнерусскую культуру. Проблема языка. 

5. Гомилетика митр. Илариона («Слово о Законе и Благодати») и Кирилла 

Туровского как примеры византийского литературного влияния. 

6. «Моление Даниила Заточника»: особенности светского эпистолярного жанра. 

7. Исихазм, его философские аспекты, его влияние на русскую культуру. 

8. «София Премудрость Божия» в иконографии и литературе. Ветхозаветные 

истоки учения о Софии. Софийные аспекты в русских духовных стихах. 

9. «Умозрение в красках». Икона: ликописание или богословский трактат? 

10. Идеологема «Москва - третий Рим». Письма инока Филофея Псковского к 

думному дьяку Михаилу Мунехину и великому князю Василию Третьему. 

Происхождение этой идеологемы. Эсхатологические и национально- 

государственные аспекты этой идеи. Нестяжательство (Нил Сорский) и 

иосифлянство (Иосиф Волоцкий) как две духовные программы. 

11. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как историософский 

источник. Концепция власти Грозного. 

12. Судьба и философские тексты Максима Грека. «О колесе фортуны». 

13. Проблема реконструкции мировоззрения древней Руси (Г.П.Федотов, 

о.П.Флоренский, о.Г.Флоровский, В.В.Бычков, М.Н.Громов, М.Плюханова). 

 

Тексты: 

Повесть временных лет. Речь философа. Памятники литературы Древней Руси. 

XI-XII век. М., 1978. С.101-137. 

Иларион, митрополит. Слово о Законе и Благодати. М., 1994. Текст и статья 

В.Я. Дерягина. 

«Хождение Богородицы по мукам». Из «Шестоднева» Иоанна Экзарха 

Болгарского. «Притча о человеческой душе» Кирилла Туровского. Моление 

Даниила Заточника. // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. 

С.167-197, 291-311, 389-401. 

Главы из «Диоптры»; Максим Грек «О колесе фортуны»; Послания старца 

Филофея к Великому Князю Василию // Памятники литературы Древней Руси. 

Конец XV – 1 пол. XVI в. М., 1984. 
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Переписка Ивана Грозного в Андреем Курбским. М., Наука, 1993. 

(«Лит.памятники»). С.122-162. 

 

Литература: 

Абрамов А.И. Первое и второе болгарские влияния в философской мысли 

русского средневековья // Международные идейно-философские связи Руси XI- 

XVII в. М., 1991. 

Аверинцев С.С. София // Философская энциклопедия. Т.5. М., 1970. С.61-63. 

Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности. Статьи 1-2. Новый мир. 

1988, № 7,9. 

Громов М. Н. Структура и типология русской средневековой философии. М., 

1997. 

Громов М.Н. Максим Грек. М., Мысль, 1983. 
Евгений Болховитинов, митрополит. Словарь исторический о бывших в России 

писателях духовного чина... М., 1995. Статьи «Иосиф Санин», «Максим Грек». 

Колесов В.В. Творения бл. Кирилла Туровского. Притчи, слова, молитвы. М., 

Палея, 2009. 

Мейендорф Иоанн, прот. Византия и московская Русь. Париж, YMCA-Press, 

1990. 

Мильков В. В. Осмысление истории в Древней Руси. М., 1997. 

Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб., 2010. 

Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., Акрополь, 1995. 

Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой 

концепции. М., Индрик, 1998.С.7-58. 221-252, 336-369. 

Федотов Г.П. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 

Гнозис, 1991. 

Флоренский Павел, свящ. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Оправдание 

космоса. Спб., 1994. 

Флоренский Павел, свящ. София. Письмо Х // Флоренский П.А. Столп и 

утверждение Истины. Т.I (1). М., Правда, 1990. Приложение к ВФ. С. 319-392. 

Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Вильнюс, 

1991. С.1-57. 

Флоровский Г.В. О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии и на 

Руси // Флоровский Г., прот. Догмат и история. М. 1998. С.394-414. 

Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII века. Под ред. 

В.В.Бычкова. М., Ладомир, 1996. Кн. 1. Главы 1-3. «Эстетическое сознание 

Древней Руси». «Образ Софии Премудрости Божией как символ древней Руси». 

«Поэтика литературы». С.15-94. 
Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. М., 1989. С.10-33. 

 
СЕМИНАР 2 

Г. С. Сковорода: «Мир ловил меня, но не поймал...» 

1. Жизнь и странствия Сковороды. Идейные и религиозно-мистические истоки 

его философии. Влияние богословского аллегоризма. 

2. Космология. Учение о «трех мирах». Отношение Сковороды к Библии. 

3. Философско-религиозные основания антропологии Сковороды. Учение о 

«внутреннем» и «внешнем» человеке. 

4. Пантеистические тенденции. Учение о «двух натурах». 

5. Учение о «счастье» как сродности. Этика Сковороды. 
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6. Учение о Софии Премудрости Божией у Сковороды. 

7. Барокко как стиль философской мысли. 

 
Литература: 

Сковорода Г. С. Начальная дверь к христианскому добронравию//Сковорода Г. 

С. Сочинения. В 2-х тт. М., Мысль, 1973. Т. 1. С.111-121. 

Сковорода Г. С. Наркисс. / Там же. Т.1. С.122-146. 

Сковорода Г. С. Икона Алкивиадская. / Там же. Т.2. С.7-33. 

Сковорода Г. С. Потоп змиин. / Там же. Т. 2, с. 146-189. 

Сковорода Г. С. Письма к М. И. Ковалинскому / Там же. Т. 2. С.189-280. 

Также по изданию: Сковорода Григорий. Полное собрание сочинений. В 2 т. 

Киев, 2012. 

Ковалинский М. И. Жизнь Григория Сковороды. / Там же. Т.2. С.373-416. 

Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., Путь, 1912. 

Лошиц Ю. М.  Сковорода. М., 1972. 

Абрамов А. И. Коваленко А. В. Философские взгляды Г. С. Сковороды в кругу 

его историко-философских интересов // Некоторые особенности русской 

философской мысли 18 в. М., 1987. 

Марченко О. Сковорода Г. С. / Русская философия. Малый Энциклопедический 

Словарь. М., Наука. 1995. 

 

СЕМИНАР 3 

Философские искание русских романтиков. 20-30-е годы XIX века. 

 
1. Основные черты “романтической” модели философствования: 

2. Кружок любомудров”, его участники, круг чтения, проект философского 

словаря. 

3. Русское шеллингианство. «Первая» и «вторая» философия Шеллинга. 

4. «Русские ночи» В.Ф. Одоевского как зеркало умонастроений 20-х годов. 

Русский «Фауст». 

5. Философская эстетика В.Ф. Одоевского и Д.В.Веневитинова. 

6. Идея личного и национального самосознания у любомудров. 

7. Журнал «Европеец» И.В.Киреевского. Идея философского журнала. Характер 

русской образованности в статье Киреевского «Девятнадцатый век» 

 

Литература: 

Киреевский И. В. “Девятнадцатый век”; Нечто о характере поэзии Пушкина; 

Борис Годунов // Киреевский И. В. “Критика и эстетика. М., 1979; С.43-56, 82- 

106, 108-113. Статья Ю. Манна. 

Одоевский В. Ф. Предисловие [к изданию сочинений 1874 г.]. Примечание к 

“Русским ночам” С.105-115. Запись беседы с Шеллингом. С. 188-141. 

Импровизатор. С. 142-154. // Одоевский В.Ф. О литературе и искусстве. М., 

1982; 

Одоевский В. Ф. Русские ночи. (В серии “Лит. памятники”.) М.-Л. 1977. Cм. 

особо: Ночь вторая, четвертая, шестая, седьмая, эпилог. 
http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0020.shtml 

Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. 

Мыслитель-писатель. Т.1. Ч.1. М., 1913 г. 

http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0020.shtml
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Егоров Б. Ф. Философские основы мировоззрения русских ученых, 

публицистов, писателей/ Cлавянофильство, западничество и культурология. О 

национализме и панславизме славянофилов. // Из истории русской культуры. 

XIX век. Т. V. М., 1996. 

Манн Ю.В. Русская философская эстетика. М., 1998. Гл. I, III, IV. 

Ванчугов В.В. Очерк истории философии “самобытно-русской”. М., 1994. 

 

СЕМИНАР 4 

«Басманный философ» П.Я. Чаадаев (1794-1856) 

 

1. Жизненный путь П.Я. Чаадаева. 

2. История создания, распространения и публикации “Философических писем”. 

3. Почему Россия “живет вне истории”? 

4. Отношение Чаадаева к традиции, истоки его традиционализма. 

5. Антропологические идеи Чаадаева. 

6. Историко-философские приоритеты Чаадаева. 

7. Идея универсального сознания. Теория познания и самосознания. 

8. Католические симпатии Чаадаева и общественная миссия христианства. 

9. Чаадаевская линия в русском общественном сознании. 

 
Тексты: 

Чаадаев П. Я. Философические письма (письма 1-8), С.15-138; 

Апология сумасшедшего, С.139-155; 

Отрывки и афоризмы, С.162-163, 167, 191, 202-203. 

Письма: М.Ф. Орлову, С. 407-409, кн. Мещерской, С.412-415, Ф.В.Й. Шеллингу, 

С. 358-360, 422-423. Письмо А.С.Пушкина Чаадаеву, С.523-525 / Сочинения. М., 

Правда, 1989. (Приложение к журналу «Вопросы философии»). 

 

Литература: 

П.Я. Чаадаев: pro et contra. СПб., РХГИ, 1998. Сост. А.А.Ермичева. 

Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 

1990. С.71-75. 

Гершензон М.О. Чаадаев. Жизнь и мышление // Его же. Грибоедовская Москва, 

М., 1989. С.107-220. 

Козырев А.П. «Шаткость индивидуального»: персоналистическая лексика 

П.Я.Чаадаева.// Вопросы философии, 2012, № 2. С. 40-48. 

Жихарев М.И. Докладная записка потомству о П.Я. Чаадаеве // Русское 

общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Сост. Н. И. Цимбаев, МГУ, 1989. 

Кантор В.К. Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева: история и судьба 

// Философские науки. 1988. № 7. С.83-90. 

Тарасов Б.Н. Чаадаев. М., 1986. 

 

СЕМИНАР 5 

Философия ранних славянофилов 

 

1. Возникновение славянофильства. “О старом и новом” А.С. Хомякова и 

«Ответ А.С.Хомякову» И.В. Киреевского. 

2. Романтические и философские истоки славянофильства. Поиски “новых 

начал” для философии. 
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3. Философская программа славянофилов.  Основные понятия: “цельная 

личность”, “живознание”,  «верующее мышление»,  «волящий  разум», 

«существенность». 

4. Отношение к Западу и его эволюция. Критика западноевропейского 

рационализма. Анализ и синтез. Аристотель и Гегель. 

5. Историософия славянофилов. Значение веры в истории и философии. 

“Иранство” и “кушитство” в истории человечества и в истории философии. 

6. Полемика Хомякова с католиками и протестантами. Первый светский 

катехизис «Церковь одна». Понятие «соборность» у Хомякова. 

7. Политическое учение славянофилов: отношение к монархии, реформам, 

гражданским свободам. К.С. Аксаков. Ю.Ф. Самарин. Славянофильство и 

“теория официальной народности” А. С. Уварова (отношение официальной 

России к славянофилам). 

 

Тексты: 

Хомяков А. С. Несколько слов о философическом письме. О старом и новом. 

Семирамида”. / Соч. в 2-х тт. Том 1. Работы по историософии. М., 1994. С. 449- 

470, 188-229.“(см. также предисловие В.А. Кошелева “Парадоксы Хомякова”) 

Или см.: О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. 

Хомяков А.С. Церковь одна / Соч. в 2-х тт. Том 2. Работы по богословию. М., 

1994. С.5-24. 

Хомяков А.С. Из статьи «О «Библейских трудах» Бунзена». Из письма еп. 

Лоосу. Из письма В.Пальмеру / Из русской думы. Антология, составленная Ю. 

И. Селиверстовым. Том 1. М., 1995. С.86-95. 

Киреевский И.В. В ответ А.С.Хомякову / Киреевский И.В. Критика и эстетика. 

М., 1998. С.152-163. 

Хомяков А.С. По поводу статьи И.В. Киреевского «О характере просвещения 

народов Европы...». По поводу отрывков, найденных в бумагах 

И.В.Киреевского. Второе письмо к Ю.Ф.Самарину /Собрание сочинений в 8 т. 

Т.1, М., 1861, или 1900. 

Соловьев В.С. Славянофильство и его вырождение / Соловьев В.С. Соч. В 2-х 

тт. Т.1. Философская публицистика. М., Правда, 1989. С.433-500. 

Соловьев В.С. Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться (По 

поводу «Заметки о внутреннем состоянии России» К.С.Аксакова) / Наше 

наследие. 1988. №2. С.81-85. 

 

Литература: 

Бердяев Н. А. А. С. Хомяков М., “Путь”, 1912. Переизд. Томск, 1995. 

Благова Т.И. А.С.Хомяков и И.В.Киреевский. Жизнь и философское 

мировоззрение. М., 1994. 

Герцен А.И. Былое и думы. Гл. ХХХ. / Герцен А.И. Соч. В 2-х тт. М., Мысль, 

1986. С. 215-247. 

Егоров Б. Ф. Cлавянофильство, западничество и культурология. О 

национализме и панславизме славянофилов. // Из истории русской культуры. 

XIX век. Т. V. М., 1996. 

Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, С.234-260. 

Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общ.-полит. мысли XIX в. 

М., 1986. 
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СЕМИНАР 6 

А.И.Герцен: крушение логики в истории или барин в революции. 

 

1. Биография Герцена. Кружок Герцена и Огарева. Эмиграция. Духовный 

кризис после революции 1848 г.. Издание «Колокола» и «Полярной звезды». 

2. Работы Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы» как 

опыт нести философию «в массы». «Дело науки -- возведение сущего в 

мысль». 

3. Проблема деяния в науке и истории. Смысл и логика науки и истории. 

«Случайная закраина». Гегелевский период у Герцена. 

4. Крушение логизма и изменение взглядов на философию истории. Работа «С 

того берега». «Растрепанная импровизация истории». У истории нет ни 

смысла, ни цели. Стоическая модель истории. Интерес Герцена к 

«переходным состояниям». 

5. Этический пафос Герцена и критика буржуазности. Герцен как учитель 

Константина Леонтьева. 

6. Человек в хаосе истории и задача духовного самостояния личности. 

7. «Русский социализм» Герцена. Его отношение к общине. 

 
Литература: Герцен А.И. Дилетантизм в науке. Статья 4. Буддизм в науке. 

Письма об изучении природы. Письма 1-3 // Сочинения в 2- тт. 

(Философское наследие). М., 1985-86. Т.1. С.132-154, 220-305. 

С того берега. Былое и думы. Часть 6. Гл. 9. Роберт Оуэн. Письмо о 

свободе воли. К старому товарищу. Т. 2, С.3-118, 281-322, 526-548. 

Булгаков С.Н. Душевная драма Герцена // Сочинения (Приложение к ВФ). М., 

Наука, 1993, Т.2, С.95-130. 

Шпет Г.Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921. 

Флоровский Г.В. Смысл истории и смысл жизни. Искания молодого Герцена. // 

Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., Аграф, 1998. С.104-123, 358- 

411. 

Колеров М.А. Утраченная диссертация Флоровского. [«Историческая 

философия Герцена»] // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 

1997 г. СПб., 1997. С. 245-257. 

 

СЕМИНАР 7 

Н.В. Гоголь как мыслитель. «Выбранные места из переписки с друзьями» 

 

1. «Выбранные места...» как начало духовного кризиса. Авторская исповедь в 

третьем письме о «Мертвых душах». Право писателя на проповедь и 

морализаторство. 

2. Идея «праведного хозяйствования» в «Выбранных местах» и втором томе 

«Мертвых душ». «Самая общественная книга в русской литературе» (М. О. 

Гершензон). 

3. Идея целостной духовной культуры в «Выбранных местах». 

4. Театр как проповедь. 

5. Проблема зла у Гоголя. 

6. Религиозная концепция власти у Гоголя. 

7. Гоголь об особом призвании России. 
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8. Восприятие книги современниками. Две реакции: Белинский и Бухарев. 

9. Гоголь в зеркале мыслителей «Серебряного века». 

 
Тексты: 

Н.В. Гоголь «Выбранные места из переписки с друзьями» 

IV. О том, что такое слово. VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским. VIII-IX. 

Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве. Х. О лиризме наших поэтов. 

XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и  вообще об 

односторонности. XVII. Просвещение. XVIII. Четыре письма к разным лицам по 

поводу «Мертвых душ». ХХ. Нужно проездиться по России...  XXII. Русской 

помещик. XXVI. Cтрахи и ужасы России. XXXII. Светлое Воскресенье // Гоголь 

Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., Советская Россия. 1990. 

Н.В. Гоголь Авторская исповедь // Там же. 

 

Литература: 

Мочульский К.В. Духовный путь Гоголя // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. 

Достоевский. М., Республика, 1996. С.37-60. 

Зеньковский В.В. Н.В.Гоголь // Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В.В. Н.В. 

Гоголь. СПб., Logos, 1994. Ч.2. С. 246-311. 

Гиппиус В. Гоголь // Там же. С.132-155. 

Федор, архимандрит (Бухарев А.М.) Три письма к Гоголю, писанные в 1848 г. 

Письмо первое. // Архимандрит Федор (А.М. Бухарев). О духовных 

потребностях жизни. М., Столица, 1991. С. 253-305. 

Мережковский Д.С. Гоголь и черт (Исследование). Ч.2, Жизнь и религия. 

//Мережковский Д.С. В тихом омуте. М., Сов. Писатель, 1991. С.249-309. 

Розанов В.В. Отчего не удался памятник Гоголю? //М., Сов. Россия. 1990. С. 

345-351. 

Белинский В.Г. Письмо к Гоголю // Избр. Филос. счо. В 2-х тт. М., 1948. Т.2. 

С.512-522. 

 

СЕМИНАР 8 

Духовно-академическая философия середины XIX века. 

П.Д. Юркевич. А.М. Бухарев 

 
 

1. Философия сердца П.Д. Юркевича. 

2. Попытка примирить платоновский идеализм и кантовский априоризм. Работа 

П.Д. Юркевича «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта». 

3. Работа Юркевича «Из науки о человеческом духе». Полемика с 

Н.Г.Чернышевским. 

4. «О современности в отношении к православию» арх. Федора Бухарева. 

Отношение к светской культуре. 

5. Учение Бухарева об искуплении. 

6. Критика Бухарева редактором «Домашней беседы» Аскоченским. 

7. Бухарев как предтеча «русского религиозного ренессанса». 

 
Тексты: 

Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению 

слова Божия. Из науки о человеческом духе. Разум по учение Платона и опыт 



9 
 

по учению Канта. //Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С.69- 

193, 466-528. 

Бухарев А.М. О современности в отношении к православию. Явление Христа 

миру (картина Иванова) // Бухарев А.М. (архимандрит Феодор) О духовных 

потребностях жизни. М., Столица, 1991. С.53-91 

 

Литература: 

Соловьев В.С. О философских трудах П.Д.Юркевича. // Там же. С.552-577 

Шпет Г.Г. Философское наследие П.Д. Юркевича. // Там же С.578-638 

Розанов В.В. Аскоченский и архимандрит Феодор Бухарев // Там же. С. 24-37. 

Знаменский П.В. Печальное двадцатипятилетие. // Архим. Феодор. Pro et contra. 

СПб., РХГИ, 1996. С.342-364. 

Флоренский Павел, свящ. Архимандрит Феодор (А.М.Бухарев). Бердяев Н.А. О 

характере руской религиозной мысли XIX в. Русская идея. Карпов А.Ф. 

Архимандрит Феодор (А.М.Бухарев) // Там же. С.585-678. 

Козырев А.П. А.М. Бухарев // Русская философия. Словарь. М., Республика, 

1995.С.70-71. 

 

CЕМИНАР 9-10 

Теория культурно-исторических типов и политический консерватизм в 

России 2-ой половины XIX века (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев) 

1. “Четырехосновный” культурно-исторический тип, его определение и 

связанная с ним концепция исторического развития. “Линейные” и 

“циклические” концепции развития. Аналоги концепции в русской и мировой 

культуре. 

2. Книга “Россия и Европа” Н.Я. Данилевского как манифест позднего 

славянофильства. Панславизм Данилевского. Национальное и 

общечеловеческое в культуре. Реакция на книгу Данилевского Вл. Соловьева. 

3. Соотношение понятий “развитие” и “прогресс” у К. Н. Леонтьева. Три фазиса 

культурно-исторического типа. Элементы биологизма и позитивизма в его 

философии истории. 

4. Отношение к Византии и византизму: раннее славянофильство и Леонтьев. 
5. “Деспотизм формы” у К. Н. Леонтьева и его “охранительная” позиция. 

6. Истоки и смысл леонтьевского эстетизма. Эстетика и религиозная вера как 

мера ценностей. Эстетизм как жизненная позиция и как мировоззрение. “Страх 

Божий” и критика “розового христианства” у Леонтьева. Герцен как “учитель” 

Леонтьева в эстетизме. 

7. Судьба леонтьевского наследия в “Серебряном веке”. 

 
Тексты: 

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., Книга, 1991, Гл. III-VII, XVII. 

Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. Гл. VI-XII; 

Племенная <национальная> политика как орудие всемирной революции. Над 

могилой Пазухина //Константин Леонтьев. Избранное. М., 1993 г. 

О всемирной любви (речь Ф. М. Достоевского на пушкинском празднике)/ К. 

Леонтьев. Избранные статьи. М., Молодая гвардия, 1992. 

Кто правее? Письма к В.С. Соловьеву. Письмо 3-е / К. Леонтьев Восток, Россия 

и Славянство. М., Республика, 1996, с.636-644. 
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Мое обращение и жизнь на св. афонской горе / К. Н. Леонтьев. Египетский 

голубь. М., 1991. 

К. Н. Леонтьев Избранные письма. Спб. Пушкинский фонд, 1993. С. 379-394, 

462-474, 528-555. 

 

Литература: 

В. С. Соловьев. Россия и Европа./ Сочинения в 2-х тт. М., Правда, 1989. Т. 1, 

с.333-396 

К. Н. Леонтьев. Pro et contra. Спб. 1993. В 2-х тт. (см. особенно: В. Соловьев. 

Памяти К. Н. Леонтьева; о. И. Фудель, Культурный идеал К. Н. Леонтьева; Н.А. 

Бердяев. К.Н. Леонтьев – философ реакционной романтики; Розанов В. В. 

Эстетическое понимание истории и др. (Т.1). 

Н. А. Бердяев К. Н. Леонтьев (Очерк из истории русской религиозной мысли) 

(книга 1926 г.). 

Козырев А. П. К. Н. Леонтьев и Вл. Соловьев: диалог в поисках “русской 

звезды” // Его же. Соловьев и гностики. М., 2007. 

Розанов В. В. Неузнанный феномен / Розанов В. В. Сочинения. М., Советская 

Россия, 1990. С.203-215. 

 

CЕМИНАР 11 

Владимир Соловьев: философ-поэт в поисках Софии 

Часть I.  Период теософский (70-е годы) 

 

1. Биография Вл. Соловьева. Три периода его творчества и три составные части 

его учения (теософия, теократия, теургия). Университетская, академическая, 

церковно-общественная, интимная стихии соловьевского творчества. 

2. Основные интуиции творчества Соловьева и их осуществление в 

теоретической философии, этике и эстетике, в поэзии. София как богоматерия, 

душа мира, идея, красота. Философия всеединства (история понятия). 

3. Источники соловьевского философствования: платонизм, гностицизм, 

каббала, немецкая мистика средневековья и нового времени, немецкая 

классическая философия (в особенности Шеллинг), русская философская 

традиция (славянофилы, Юркевич) и др. 

4. История первой заграничной командировки Вл. Соловьева (Лондон, Каир, 

Сорренто, Париж). Незавершенный трактат «София» и его значение в 

становлении соловьевской философии. 

5. Попытка создания органической логики. Система начал в «Философских 

началах цельного знания» (каков онтолгический статус «начал»?). 

6. Учение о Сущем-Всеедином в “Критике отвлеченных начал”. Два полюса в 

абсолютном. Абсолютно-сущее и абсолютно-становящееся. Синкретизм или 

эклектизм? 

7. «Чтения о богочеловечестве». Концепция мировой истории Соловьева и идея 

богочеловечества. Как сочетается у Соловьева принцип свободы и 

софиологический детерминизм? 

8. Общественная позиция Соловьева 70-х – начала 80-х годов. «Три силы», 
«Общеисторическое введение» в «Философские начала цельного знания». «Речь 

в Кредитном обществе 28 марта 1881 г.». 

 

Тексты: 
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Соловьев В.С. La Sophia. София // Соловьев В.С. Полное собрание сочинений и 

писем в 20 т. Сочинения. Т.2. М. 2000. С.7-161. 

Философские начала цельного знания (Гл.1 к 8-ому вопросу и гл. 3-4 к 5-ому 

вопр.). Т.2. С.139-289; “Критика отвлеченных начал” (гл. XLII-XLVI), Т.1, 

C.691-744. // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. ФН, М., Мысль, 2-е изд. 

1990 (1-е изд. -- 1988). 

Чтения о Богочеловечестве.// Соловьев В.С. Соч. В 2-х томах. Прил. К Вопросам 

философии. М., Правда, 1989. Т.2. С.74-170 (чтения 6-12) 

Три силы; Публичная лекция в Кредитном обществе // То же изд. Т.1. С.19-32, 

39-42. 

Стихотворения “софийного” цикла (1874-77); Das Ewig-Weibliche; Поэма “Три 

свидания” / В изд. “Неподвижно лишь солнце любви...” М., Моск. рабочий, 

1990. С.18-25,113-114, 118-124. См. также в: Соловьев В. Стихотворения и 

шуточные пьесы. М.-Л. 1977. В этом изд. см. также: мистерию «Белая лилия» 

 

Литература: 

Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., Прогресс, 1990. 

Лосев А.Ф. Вл. Соловьев (в серии “Мыслители прошлого”, 1983 и перизд.1995) 

Соловьев С. М. Вл. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. Брюссель, 1977; 2- 

е изд. М., Республика, 1997. 

Лукьянов С.М. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. М., Книга, 1990. Т.2. (NB! 

для факультативного чтения любителей биографического романа). 

Книга о Владимире Соловьеве. М., Сов. писатель, 1990. 

Трубецкой Е. Н., кн. Миросозерцание Вл. Соловьева. 2-е изд. М., 1995, в 2-х тт. 

(Приложение к “Вопросам философии”) Т.1. С.15-123. 

Козырев А. П. Парадоксы незавершенного трактата. Предисловие к публикации 

первода... «Софии». // Логос, 1992, № 2. 

Носов А. Реконструкция 12-го Чтения по философии религии В.С. Соловьева / 

Символ, 1992, №28, С.245-258. 

 
 

СЕМИНАР 12 

Часть II. Владимир Соловьев и «христианская политика»: 

церковно-общественная позиция 80-х годов. 

 

1. Вл. Соловьев об отношении философии к науке. Замысел работы «Об 

истиной науке». Лекция «Исторические дела философии». 

2. Учение Соловьева о теократии и его метаморфозы в 90-е годы. 

3. «Христианская политика» как программа преодоления схизмы и соединения 

Церквей. Работа «Великий спор и христианская политика» как отход от 

славянофильства. 

4. Соловьев о догматическом развитии Церкви. 

5. Реферат «Об упадке средневекового миросозерцания». 

6. Французский доклад Соловьева «Русская идея» и его место в полемиках по 

национальному вопросу. 

7. Работа «Россия и вселенская Церковь» и ее третья философская часть как 

возвращение к философскому проекту 70-х годов 

8. Спор с В.В. Розановым и Л.А. Тихомировым о «свободе и вере». 
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Тексты: 

Исторические дела философии / Соловьев В.С. Собрание сочинений в 10-тт. 

Т.2. С. 399-414. См. также: Вопросы философии, 1988, № 8. C. 118 и сл. 

Соловьев В.С. Великий спор и христианская политика / Соч. В 2-х тт. Правда, 

1989. Т.1. С.75-167. 

Соловьев В.С. История и будущность теократии. Предисловие. / Собрание 

сочинений в 10 тт. Т.4. С. 243-261. 

Соловьев В. Россия и вселенская Церковь. Пер. с франц. Г.А.Рачинского. М., 

Путь, 1911. Репринт - 1991. С.77-91,173-195, 214-222, 299-447. 

Соловьев В.С. Русская идея. О причинах упадка средневекового 

миросозерцания. Исторический сфинкс. Порфирий Головлев о свободе и вере / 

Соч. В 2-х тт. М., Правда, 1989. С.219-246, 344-355, 481-491, 497-508. 

Соловьев В.С. Догматическое развитие Церкви (в связи с вопросом о 

соединении Церквей) / Символ № 5, 1994, см. также отд. Изд. в библиотеке 

«Символа», Париж, 1994 или 11-й том брюссельского собрания сочинений 

Соловьева (изд-во «Жизнь с Богом», 1974) 

Учение XII апостолов (Введение к русскому изданию 

сочинений в 10 тт. Т.4. С. 222-242 

/ Собрание 

 

Литература: 

Козырев А.П. Наукоучение Владимира Соловьева: к истории неудавшегося 

замысла. Приложение: Владимир Соловьев. Об истинной науке / Соловьев и 

гностики. М., 2007. 

Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. Т.1. М., 1995. (Прил. К ВФ). 

С.420-545 (особ. С.507 и сл.) 

Соловьев С.М. (младший). Жизнь и творческая эволюция Вл. Соловьева. 

Брюссель, 1997 (или М., 1997). Часть 2-я. Рим. 

 

ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ (1-ый семестр) 

1. Проблема историко-философской реконструкции мировоззрения (о. 

П.Флоренский, Г.П. Федотов, о. Г. Флоровский) 

2. Три фактора влияния Византии на древнерусскую культуру 

3. “Слово о законе и благодати” митрополита Илариона. 

4. «Моление Даниила Заточника» как памятник древнерусской мысли. 

5. «София Премудрость Божия» в иконографии и литературе. Ветхозаветные 

истоки учения о Софии. Софийные аспекты в русских духовных стихах. 

6. Исихазм, его философское и культурное значение и влияние на русскую 

культуру. «Диоптра» Филиппа Монотропа. Переводы Ареопагитик. 

7. Идеологема «Москва - третий Рим»   инока Филофея Псковского: ее 

источники, смысл. Историческое употребление. 

8. Судьба и философские тексты Максима Грека 

9. К какому времени относится “философское пробуждение” России? С чем оно 

связано? 

10. Учение о трех мирах, внешнем и внутреннем человеке Г.С. Сковороды. 

11.Представители, истоки и основные идеи русского масонства конца 18 века. 

12.Значение общества любомудров в становлении русской философии. 

13.«Русские ночи» В.Ф. Одоевского как зеркало умонастроений 20-х годов. 

14.Журнал «Европеец». Характер русской образованности в статье Киреевского 

«Девятнадцатый век» 

) 
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15.Шеллинг, немецкий романтизм и русская мысль первой половины 19 века. 

16.Кружок Н.В. Станкевича: его представители и “круг чтения”. 

17. “О старом и новом” А.С. Хомякова   и «Ответ А.С.Хомякову» И.В. 

Киреевского. 

18. Концепция всемирной истории в “Семирамиде” Хомякова: иранство и 

кушитство. 

19. Учение о “живознании” у А.С. Хомякова и о “цельном разуме” у И.В. 

Киреевского. 

20. Киреевский: от “Европейца” к “Необходимости и возможности новых начал 

в философии”. 

21. Полемика Хомякова с инославными. «Церковь одна». Понятие «соборности» 

у Хомякова. 

22. Политическое учение славянофилов. 
23. История создания, распространения и публикации “Философических писем”. 

Историко-философские приоритеты Чаадаева. 

24. Идея сознания, традиции и религиозной культуры у П.Я. Чаадаева. 

25. Работы А.И. Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении 

природы» 

26. Концепция истории А.И. Герцена. 

27. Гоголь как мыслитель. «Выбранные места из переписки с друзьями». 

28.Основные представители и школы духовно-академической философии в XIX 

в. 

29.Философские идеи Ф.Ф. Сидонского. 

30.Философские идеи Ф.А. Голубинского. 

31.Философия сердца П.Д. Юркевича. 

32. Работа П.Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе» и работа 

Н.Г.Чернышевского «Антропологический принцип в философии». 

33. Принципы антропологии П.Л. Лаврова. 

34. Работа П.Д. Юркевича «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта». 

35.«О современности в отношении к православию» арх. Федора Бухарева. 

36. Критика арх. Бухарева Аскоченским. Бухарев как предтеча «русского 

религиозного ренессанса». 

37. Книга “Россия и Европа” Н.Я. Данилевского как манифест позднего 

славянофильства. 

38. Теория культурно-исторических типов: ее авторы и мировоззренческая 

характеристика. 

39. «Византизм и славянство» К. Н. Леонтьева и его “охранительная” позиция. 

40.“Реакционная романтика” К.Н. Леонтьева. Его отношение к 

славянофильству. 
41. Истоки и смысл леонтьевского эстетизма. Эстетизм как тип 

мирооотношения. 

42. Творческий путь Вл. С. Соловьева. 

43. Незавершенный трактат «София» и его значение в становлении соловьевской 

философии. 

44. «Кризис западной философии» в оценке Соловьева. 

45. Концепция мировой истории Соловьева и идея богочеловечества 

46.“Родословная” понятия “София” и его место в философии Вл. Соловьева и 

его последователей. 

47. «Органическая логика» Вл. Соловьева, система философских начал. 
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48. “Философия всеединства” Вл. Соловьева и ее источники. 

49. Работа Вл. Соловьева «Великий спор и христианская политика». 

50.Учение Соловьева о теократии, отношении и его метаморфозы в 90-е годы. 

51.Позиция Вл. Соловьева в национальном вопросе. 

52.Философия любви Вл. Соловьева как проект теургической эстетики. 

53.Понимание сознания в «Теоретической философии» Вл. Соловьева. 

54.Историософская проблематика “Трех разговоров” Вл. Соловьева. 


