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1. А.Н. Радищев

   Радищев (1749-1802) – русский писатель, политический деятель, 
публицист и философ. Основное философское произведение — 
трактат «О человеке, его смертности и бессмертии».
   Руководствовался принципом реальности и материальности 
(телесности) мира, утверждая, что „бытие вещей независимо от 
силы познания о них и существует по себе“. Согласно его 
гносеологическим воззрениям, „основанием всего естественного 
познания является опыт“. При этом чувственный опыт, будучи 
главным источником познания, находится в единстве с „опытом 
разумным“. 



    В мире, в котором нет ничего „опричь телесности“, своё место 
занимает и человек, существо столь же телесное, как и вся природа. 
У человека особая роль, он, по Радищеву, представляет собой 
высшее проявление телесности, но в то же время неразрывно 
связан с животным и растительным миром. Для него общественное 
бытие человека столь же естественно, как и природное. 
     Критикуя социальные пороки российской действительности, 
Радищев защищал идеал нормального „естественного“ 
жизнеустройства, видя в царящей в обществе несправедливости в 
буквальном смысле социальное заболевание.



2. В. С. Соловьев

   Соловьев В.С. (1853-1900) - русский религиозный мыслитель, 
мистик, поэт, публицист, литературный критик. Основной идеей 
его религиозной философии была София — Душа Мира, 
понимаемая как мистическое космическое существо, 
объединяющее Бога с земным миром. София представляет собой 
вечную женственность в Боге и, одновременно, замысел Бога о 
мире. Этот образ встречается в Библии. Соловьёву же он был 
открыт в мистическом видении, о котором повествует его поэма 
«Три свидания». Идея Софии реализуется трояким способом: в 
теософии формируется представление о ней, в теургии она 
обретается, а в теократии она воплощается.



•    Теософия — дословно Божественная мудрость. Она представляет собой синтез 
научных открытий и откровений христианской религии в рамках цельного знания. 
Вера не противоречит разуму, а дополняет его. Соловьёв признаёт идею эволюции, 
но считает её попыткой преодоления грехопадения через прорыв к Богу. Эволюция 
проходит пять этапов или «царств»: минеральное, растительное, животное, 
человеческое и Божье.

• Теургия — дословно боготворчество. Соловьёв решительно выступал против 
моральной нейтральности науки. Теургия — это очистительная практика, без 
которой невозможно обретение истины. В её основе лежит культивирование 
христианской любви как отречение от самоутверждения ради единства с другими.

• Теократия — дословно власть Бога, то, что Чаадаев называл совершенным строем. 
«Теократическую миссию» Соловьев возлагал на Россию, при этом сохраняя 
симпатии католицизму. Теократия заключается в «истинной солидарности всех наций 
и классов», а также в «христианстве, осуществленном в общественной жизни».. 



3. Н.А. Бердяев

     Бердяев Н.А. (1874-1948).

   У Бердяева ключевая роль принадлежала свободе и творчеству 
(«Философия свободы» и «Смысл творчества»): единственный источник 
творчества — свобода. В дальнейшем Бердяев ввел и развил важные для 
него понятия:
• царство духа,
• царство природы,
• объективация — невозможность преодолеть рабские оковы царства 

природы,
• трансцендирование — творческий прорыв, преодоление рабских оков 

природно-исторического бытия.



   Но в любом случае внутренней основой бердяевской философии 
являются свобода и творчество. Свобода определяет царство духа. 
Дуализм в его метафизике — это Бог и свобода. Свобода угодна 
Богу, но в то же время она — не от Бога. Существует «первичная», 
«несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Эта же 
свобода, нарушая «божественную иерархию бытия», порождает 
зло. Тема свободы, по Бердяеву, важнейшая в христианстве — 
«религии свободы». Иррациональная, «темная» свобода 
преображается Божественной любовью, жертвой Христа 
«изнутри», «без насилия над ней». 



4. С.Л. Франк

       Франк - русский философ и религиозный деятель. Подобно 
своим предшественникам, Сергею Трубецкому и Соловьеву, Франк 
подчеркивал, что человеческие сознания, человеческие «я» не 
отрезаны друг от друга. Реальное познание, реальное бытие 
возможны лишь тогда, когда между людьми возникает контакт, 
возникает единство. Мы живем не на изолированных островах, а на 
едином материке. И вот этот-то материк, который объединяет всех 
нас, и есть последний и подлинный предмет познания. Человек 
познает не только отражение своих собственных чувств, а познает 
некий субстрат, глубину. 



       Вместе с тем Франк негативно относился к коллективизму, 
который давит личность. Всякий диктат противоречит свободе, а 
божественное единство не может существовать без свободы, оно 
свободно.


