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Features of Russian religious philosophy and culture in the XV-XVII centuries 

 

ХV-XVII кылымдардагы орус дин философиясынын жана маданиятынын өзгөчөлүктөрү 

 
Аннотация: В духовном плане период ХV-XVII веков оказался богатым: Торговля шла с Севера на Юг по 

речному пути и с Востока на Запад - «Шелковый путь», происходил товарный обмен и обмен 

технологическими рецептами, а также философско-научными знаниями; С XIIIвека Московская митрополия 

получила привилегии от Золотой Орды; усилилась связь Москвы с другими славянскими народами, 

проживающими в Византии - болгарами, сербами, хорватами. В XV веке после разрушения Византии русская 

православная церковь получила самостоятельность (автокефальность) от Константинополя. Состоялись 

теологические споры между «стяжателями» и «нестяжателями», церковь усилилась и даже были казнены 

еретики. Наряду с этим с Запада благодаря Возрождению приходит на Русь книгопечатание и в XVI веке Русь 

добивается установления института патриаршества. Православная русская церковь становится 

независимой, самостоятельной. После взятия Казани открывается путь к завоеванию Сибири, Дальнего 

Востока, Средней Азии, Кавказа и в XVII веке появляются первые учебные заведения светского характера. 

Развивается переводческая деятельность с латинского, древнееврейского языков на русский язык книг по 

теологии, философии и науки. 

Аннотация: Рухий жагынан ХV-XVII кылым бай деп эсептелинет: Соода Түндүктөн Түштүктү карай 

дарыя жолу менен жана Чыгыштан Батышты карай – “Жибек жолу” аркылуу жүрчү, мүлк жана 

технологиялык рецептер , илимий-философиялык билимдер менен алмашуу өнүккөн. XIII кылымдан тарта 

Орусиянын митрополити Алтын Ордодон артыкчылыктарды алган; Орусия менен Византияда жашаган 

славян элдеринин ортосундагы байланыш күчөп баштаган – алар болгарлар, сербтер, хорваттар; ХV 

кылымда Византиянын кулашы менен орус ортодоксалдык чиркөө Константинополдон көз 

карандысыздыкты алган. “Стяжателдер” жана “стяжателдерэмес” ортосунда талаш тартыш жүргөн, 

чиркөө күч алып , олуялыктарды өлүм жазасына тарткан. Ошону менен бирге Кайра жаралуу доорунун 

жардамы менен Орусияга Батыштан китеп басып чыгаруу келет жана XVI кылымда Орусия 

патриархиялык институтун түзүүгө жетишет. Орус ортодоксалдык чиркөө көз карандысыздыкка ээ 

болот. Казандын кулашы менен Сибирди, алыскы Чыгышты жана Кавказды басып алууга жол ачылат жана 

ХVII кылымда динге баш ийбеген алгачкы окуу жайлар ачыла баштайт. Латын, байыркы еврей тилдеринен 

орус тилине теология, философия жана илим боюнча китептерди котормо иши өнүгө баштаган. 

Annotation: Spiritually, the ХV-XVII centuries was rich: Trade went from north to south along the path and 

from east to west “Silk road”, there was a commodity exchange and technological recipes exchange, as well as with 

philosophical and scientific knowledge; From the XIII century Moscow metropolis received privileges from the 

Golden Horde;. The connection of Moscow with other Slavic peoples living in Byzantium increased-bulgarians, serbs, 

croats; In the ХV century after the destruction of Byzantium, the Russian Orthodox Church gained autonomy 

(autocephality) from Constantinople. Thereweretheological disputes between swindlers and non-owners, the church 

strengthened and even heretics. Along with this , thanks to the Renaissance, printing comes to Russia from the West 

and in the XVI century Russia seeks to establish the institution of the patriarchate. Orthodox Russian church become 

sindependent. After the capture of Kazan, the path to the conquest of Siberia, the Far East, Central Asia, the 

Caucasus opens and in the ХVIIcentury the first educational institution of a secular nature are opened. Translation 



from latin, Hebrew to Russian books on theology , philosophy and science is developing. 

Ключевые слова: этнос, этничность, нация, национальное и этническое самосознание, этническая 

идентичность. 

Урунттуу сөздөр: Константинополду куруу; догматикалык окуулар; ортодоксалдуулук; католиктер; 

ислам; олуялыктар; митрополит  

Keywords: patriarch of Constantinople; dogmatic teaching; orthodoxy; Catholicism; Islam; “judaizers”; 

heretics; metropolitan; “scavengers”; “non-possessors”. 

 

В XV-ХУПвеках события в общемировом масштабе развиваются с падения Византии, как 

символа Православной Восточной империи, в состав которой входят славянские государства на 

Балканах (Болгария, Сербия, Македония, Румыния и др.), под ударами мусульманской Турции, а 

также в связи с этими событиями возвышением русской православной церкви, а на Западе 

разделением внутри Римско-католической церкви, Реформацией и Контр-Реформацией (XVIвек). 

Под влиянием европейского Возрождения и арабо-мусульманской философии (течение «фальсафа») 

в западной Европе развивается свободомыслие, которое достигает границ России. Вследствие этого, 

в конце XVв., в 1471г. в Новгороде возникла ересь, так называемых «жидовствующих». 

«Жидовствующие»на основе теологии и свободомыслия боролись за установление строгого 

монизма подобно в иудаизме, исламе, а также против догматического, христианского учения – это о 

Святой Троице(тринитарной теории), считая, что Бог (Яхве или Иегова)един и не имеет три 

ипостаси (три лица); они также были иконоборцами, т.е. были против икон или изображения Бога и 

лицсвятых. Это движение было рационалистическим, на него повлиял арабский аристотелизм 

(фальсафа) и рациональная западноевреопейская схоластика Возрождения, и поэтому еретики 

верили в единого Бога, отрицали Троицу, не признавали церковь, таинства и церковную иерархию. 

«Жидовстующие» уделяли внимание не только теологии, но и занимались естествознанием: 

астрологией, магией, алхимией. И даже митрополит московский тайно сочувствовал еретикам. 

Таким образом, проникновение с Запада через Испанию арабского аристотелизма и 

возрожденческой европейской философии, которая развивалась на базе неоплатонизма и 

естествознания, где большую роль играли магические науки: астрология, алхимия и пр., 

способствовали антицерковным и социально-политическим протестам русской интеллигенции. 

В то время как арабо-мусульманская философия (течение «Фальсафа») опиралась на 

Аристотеля, была рациональной и оформилась в схоластическую философию, а неоплатонизм 

эпохи Возрождения опирался на учение об эманации, т.е. истечения от Первосущности (Единого 

Бога) внешнего мира и человека; эта концепция способствовала развитию возрожденческого 

естествознания в магической и мистической форме. В появлении ереси «жидовствующих», также 

играли большую роль ислам и иудаизм, которые критиковали христианский монизм из-за того, что 

Бог имеет тройственную природу, а Иисус Христос не является сыном Бога; он всего лишь 

очередной пророк. 

Борцом против ереси выступил новгородский архиепископ Геннадий (1440-1504). Геннадий 

перевел Библию на славянский язык и по совету германского императора устроил в Новгороде 

инквизицию. Еретики были сожжены на костре. Ересь «жидовствующих» была осуждена на 

соборах в Москве 1488-1490гг., но остатки ее просуществовали еще до начала XVIв. 

Архиепископ Геннадий пригласил в Новгород западных специалистов-переводчиков 

теологических книг с древне-еврейского языка. Представитель доминиканскгого ордена Виниамин 

перевел с латинского языка апологетические сочинения на русский язык. Были переведены работы 

Августина Блаженного, Амвросия и Фомы Аквинского. 

Европейское Возрождение не могло оказать существенное влияние на культуру и религию 

Руси, и поэтому вызванные Возрождением и Реформацией теологические споры на Русисо 

временем переросли в политические споры о церковных имуществах, касавшихся монастырских 

и митрополичьих земель. Монастыри на Руси являлись, как и в западной Европе 

самостоятельными учреждениями «государствами в государстве»,которые жили по своим 



внутренним законам и порядкам. Как митрополичьи, так и епископские кафедры обладали 

большими земельными наделами, на которых жило крестьянское население. Золотая Орда 

наделяла привилегиями церковные владения, выдавала грамоты князьям и, как говорилось ранее, 

освобождала их не только от дани, но и от податей и налогов. Судопроизводство на этих землях не 

подчинялось светскому, княжескому судопроизводству. Монастыри вначале были очень бедными, 

но постепенно они стали получать в дар земли и стали крупными землевладельцами. Благодаря 

этому они стали центрами благотворительности, занимались просвещением народа и кормили 

население в период голода и неурожая. В XV в. существовало 400 монастырей на территории Руси. 

Споры о церковных владениях, которые переросли из теологических в политические пошли по 

двум путям. Первый путь касался вопроса монашеского устройства. Монастыри были     

общежительные     и     отшельнические, и     т.е. общежительный     был     обращен     к     миру, 

отшельнический (затворнический) наоборот был обращен только к Богу. Второй путь 

касался монастырских владений. Теологи разделились по этому вопросу на два лагеря. Первый 

возглавлял Иосиф Волоцкий (1439-1515), второй Нил Сорский (1433-1508). Иосиф 

Волоцкий считал, что монастыри должны владеть имуществами, он был против 

«жидовствующих» и Нила Сорского, который утверждал , что монастыри не должны “стяжать” 

богатства. Спор между “стяжателями” и “нестяжателями” закончился победой первых постолько, 

поскольку Иосиф Волоцкий являлся покровителем абсолютистской монархии. Он требовал 

строгого подчинения людей как светской так и церковной власти. Тогда как Нил Сорский был 

представителем “созерцательного монашества” и считал, что священники как можно меньше 

должны общаться с внешним миром и друг с другом и не владеть имуществом. Таким образом, 

несмотря на все трудности (Москва по прежнему подчинялась Золотой Орде) богословская 

(теологическая) мысль не заглохла и оба монашеских идеала имели своих выдающихся   

сторонников, вплоть до нового   времени. 

В XV в. было построено много монастырей, христианство проникало из Московской Руси и 

Новгорода далеко на Север. В 1429г. на Белом море на Соловецких островах были построены 

монастыри. Проповедники из Новгорода несли христианство до северных границ Руси,но на Западе 

были католические Польша, Литва, немецкие ордена и Швеция. На Юге и Востоке были 

мусульманские страны, куда христианство не проникало. 

В ХVв. церковными писателями были Епифаний Премудрый, составивший жития Сергия и 

Стефана Пермского и писатель по национальности серб Пахомий Логофет. В своих произведениях 

«Похвалах святым» они применяют много риторики и искусственных приемов красноречия. Были 

также написаны богословские труды Иосифом Волоколамским, Нилом Сорским и архиепископом 

Геннадием. В XVв. в честь икон Божией Матери были установлены церковные праздники.Были 

построены деревянные церкви на Севере, которые имели т.н. шатровый стиль, с одним высоким 

куполом посередине и многими куполами по бокам, спускающимися в виде шатра. Данная церкви 

сохранились до наших дней. 

Первые попытки строить большие каменные храмы в византийском стиле кончались неудачей. 

Успенский собор в Московском Кремле обрушился, обрушение произошло потому, что 

архитекторы, строители плохо владели математической наукой (средневековая математика 

перешедшая от античности оказалась примитивной под влиянием церкви) и в частности, 

отсутствовала теория пропорций, соданная европейскими учеными – математиками в эпоху 

Возрождения (XVI-XVII вв.). В XV веке в культурном отношении Русь находилась на стадии 

Средневековья, поэтому, известно, что в эпоху Средневековья естествознание развивалось плохо, 

носило умозрительно-схоластический и мистико-магический характер, церковь запрещала занятие 

науками и научные знания не были связаны с практикой   инженерией. 

Великий князь Иван III Калита через своего посла в Венеции, Самсона Толбузина пригласил 

архитектора, строителя-инженера из г. Балонья Ридольфо Фиоравенти, которого за мудрость 

прозвали Аристотелем. За 4 года Успенский собор был построен (1479г.). В Успенском соборе в 

дальнейшем короновались русские цари и императоры. Архитектор Алевизий из Милана построил в 



Кремле Архангельский собор, который стал усыпальницей русских царей. Храмы были расписаны 

русскими художниками; эти художники расписывали церкви в Польше и в других городах Польско-

Литовского государства – во Львове, Сандомире и Гнезно. 

В начале XVIв. великий князь Василий III (1505-1530), сын греческой царевны Зои-Софьи 

Палеолог, воспринявший с детства Византийский идеал царской власти, которая имела 

абсолютистский характер и которая пошла в разрез с русской исторической традицией, установил 

новую традицию престолонаследия. В прежние времена русские князья, находясь во власти 

советовались обо всем с «Землею» (духовенством и боярами). Василий III правил единолично, без 

«согласия советников» он вмешивался в церковные дела. Его преемник Иван Грозный пошел еще 

дальше своего отца, он считал, что ответственен перед Богом не только за жизньсвоих подданных, 

но и за их души. Поэтому Иван Грозный создал абсолютистскую монархию с полным подчинением 

церкви царю. 

В начале XVI в. в московской митрополии продолжали бороться два церковных течения. 

Первое течение  (Иосиф     Волоцкий),     который поддерживал     царскую     власть,     укреплял 

самодержавие и,в церковном отношении ограничивался одним лишь Московской царством. Второе 

течение возглавлял Нил Сорский с последователем Максимом Греком, который придавал 

православию вселенскость и независимость от церкви.Они считали, что русское православие 

должно защищать православных во всем мире и светская власть не должна вмешиваться   в 

церковные дела. 

В вопросе о церковных владениях, выиграл спор Иосиф Волоцкий, а в 1504г. на соборе 

решался вопрос о «жидовствующих». Нил Сорский на соборе призывал к милосердию в отношении 

к еретикам, но   собор вынес суровые постановления, еретики были казнены. 

В XVI в.(1512) священник Михаил Мунехин привез из Египта христианскую книгу 

«Хронограф», где были изложены исторические события начиная с сотворения мира. На основе 

«Хронографа»священник Филофей разработал доктрину «Москва - третий Рим, а четвертому не 

бывать», которую изложил в «Послании к царю, великому князю Иоану Васильевичу» (Иван 

Грозный). 

В 1521г. между митрополитом Варлаамом и великим князем Василием III произошел 

конфликт, на почве развода князя с женой. Митрополит Варлаам был заточен в монастырь. На его 

место, не собирая собора епископов был поставлен Даниил. В деле развода князя с женой 

Соломонией Сабуровой митрополит встал на сторону Василия III, царица была насильно 

пострижена и отправлена в монастырь. Митрополит Даниил благословил брак Василия III с Еленой 

Глинской (в дальнейшем матерью Ивана Грозного). 

В XVIв (1518) прибыл из Османской Турции подвижник православия Максим Грек, который 

получил образование в городах Венеции, Ферраре , Флоренции и т.д. учился у знаменитых ученых. 

Максим Грек был другом Саванароллы (который выступал против католической церкви и папы 

римского). После сожженииСаванароллы в 1504г. Максим Грек переселился в Грецию на гору 

Афон и был советником константинопольского патриарха. 

Целью приезда Максима Грека в Москву была переводческая деятельность. Библия, 

теологические труды, написанные т.н. философами течения “Патристики” переводились с 

греческого, латинского языков на русский язык. Учениками Максима Грека были князь Курбский, 

митрополит Макарий, священник Сильвестр и Адашев. 

Митрополит Макарий (1542), являясь учеником Максима Грека, опубликовал 12 томов «Житий 

Святых» (Четьи Минеи)- эта историческая энциклопедия украшенная искусно исполненными 

миниатюрами (титулярник) и Степенная книга (сборник, прославлявший благочестивых царей и 

цариц). Митрополит Макарий был воспитателем молодого Ивана IV Грозного. На соборах (1547 -

1549) были канонизированы все события начиная с XIв.- княгиня Ольга, Борис и Глеб до XVIв. 

Иван Грозный созвал в Москве земский собор для решения государственных и церковных дел 

(1551). По устройству церкви было принято 100 актов, поэтому собор назвали Стоглавым. 

Царствование Ивана IV Грозного проходила драматично с коллизиями как для государства , 



народа, так и для церкви. Иван IV Грозный разрушил г.Казань, Казанское ханство на Востоке. 

После смерти жены (1560) отношения Ивана IV к церкви изменилось в худшую сторону, был 

устроен процесс против священнослужителей и критиков царя - священник Сильвестр, Адашев, 

священник Артемий сбежали после заточения в Литву. Священник Герман распространял 

православие в бывшем Казанском ханстве , священник Филипп был задушен Малютой Скуратовым; 

все они выступали против опричнины. 

После смерти Ивана IV отношения между церковью и царями Федором Ивановичем и Борисом 

Годуновым   улучшились. 

Если вXVв. митрополиты ставились Константинополем, то в XVIв. они возводились на престол 

по воле великих московских князей, без благословения, т.е. утверждения константинопольским   

патриархом,   который   жил   в   городе   Стамбул.   В   связи   с   тем,   что русская церковь 

помогала восточным церквам Афону (Турция), в 1586г. царь Федор Иванович собрал в Москве 

собор,где было решено просить восточных патриархов даровать московскому митрополиту   титул 

патриарха . 

Во время работы собора в Москве находились 2 патриарха – антиохийский (сирийская церковь) 

Иоаким и Константинопольский Иеремия. Было предложено патриарху Иеремии стать патриархом 

московским и всея Руси, но он отказался и поставил в митрополиты Иова (1589). Через 2 года была 

прислана грамота за подписью 4 патриархов, и русской православной церкви отводилось 5 место. 

Русская церковь стала автокефальной и имела право на соборах русских епископов избирать 

патриарха. Таким образом, с 1591 года русская церковь получает свободу и независимость. 

Новгород потерял независимость и был подчинен Москве 1470г. С укреплением и 

возвышением московской патриархии, увеличилось количество епархий. В Казанидо ее взятия была 

учреждена архиепископия, а позже, после захвата Казанского ханства епископы, жившие ранее в 

столице Золотой Орды (Сарай-Бату позднее Сарай-Берке), переехали в Москву в квартал «крутицы» 

и стали священники называться крутицкими. 

В 1552г. царь Иван Грозный завоевал Казань, а 1556г. Астрахань и православное 

христианство стало распространяться далеко на Восток (Урал, Сибирь и т.д.). Во второй половине 

XVIв. под влиянием протестантизма кальвинистского толка, проникшего из Литвы, а также ереси 

«жидовствующих», возникли учения Матвея Башкина и Феодосия Косого. Основой их вероучения 

являлось: 1. Отрицание евхаристии, т.к. считалось, что хлеб и вино не являются телом и кровью 

И.Христа.; 2. Идеи иконоборчества (отрицание икон); 3. Иисус Христос не равен Отцу Иегове. 

В XVIв. это учение представляло собой смесь протестантизма, христианского несториантсва и 

иконоборчества. Еретиков Матвея Башкина и Феодося судили и привлекли к этому суду других 

еретиков даже сторонников Нила Сорского (представителей умозрительное православие) – это 

священников Артемия и Феодорита. Их должны были казнить, но они бежали в Литву. Артемий в 

Литве защищал православие, тогда как М.Башкин и Ф.Косой продолжали пропагандировать свое 

еретическое учение 

В Москве в честь взятия Казани был построен собор Покрова Пресвятой Богородицы. 

В XVIв. в Москве была сожжена типография, а первопечатники Иван Федоров и Петр 

Тимофеев бежали в Литву. В 1564г. до бегства в Литву, И. Федоров и П.Тимофеев напечатали книгу 

«Апостол» . Иван IV устраивал гонения на интеллигенцию, поэтому центром культуры русского 

православия становится Литва. 

В 1569г.произошла Люблинская Уния, и вследствие этого объединились Литовское княжество 

с Польским королевством. Данное событие, имевшее мировое значение, привело к тому , что 

положение православных стало трудным. До соединения Литвы с Польшей в Литве действовал 

закон о свободе вероисповедания. После образования Польско-литовского государства (Речь 

Посполитая) многие представители русских дворянских родов приняли католичество, иначе доступ 

к государственным должностям был закрыт. Но некоторые семьи оставались православными, 

например, князь Константин Острожский. 

Киевская митрополия в XVII веке была в составе Речи Посполитой. Выживала, и старалась 



создать относительно хорошие условия для верующих: открывались школы, типографии и т.д. 

Польский король пользовался правом покровительства (патроната)но право патроната было дано 

городам и крупным владельцам, которые были католиками и они подавляли православное 

население. Король Сигизмунд Август был протестантом и поэтому при нем положение 

православных немного улучшилось. 

В 1569году Речь Посполитая начала борьбу против кальвинизма; (протестантизма) для этого 

был создан орден Иисуса Христа (иезуитов) папой римским. Ученый-иезуит Петр Скарга написал 

книгу, где доказывал, что православная церковь может быть великой, если объединится с 

католическим Римом. 

В   1570г.   в   Речь   Посполитой   русские   православные   открыли   высшие   школы   в   

разных городах. В Остроге первопечатники, бежавшие из Москвы, издали славянскую Библию, для 

этого князь К.Острожский выписал рукописи из Греции, Сербии, Болгарии, входившие в состав 

Османской империи. Часть книг приходилось переводить с латинского и в Остроге священник 

Василий в ответ на книгу Петра Скарги опубликовал работу об «Единой, истинной вере», в которой 

священник Василий доказывал обратное, что православие может существовать и без Унии. В городе 

Ковель обосновался князь Курбский, он переводил работы «Отцов церкви» философов течения 

«Патристика» на русский язык. Его друг князь Оболенский учился на Западе и тоже занимался 

переводами книг с латинского на русский язык. Таким образом, весь XVI век на Руси прошел в 

борьбе против государств Востока (Золотая Орда, Казанское ханство) и укрепление православия на 

Западе. 

Польский король Стефан Баторий (XVIIв.) восстановил жизнь в Киевской области и 

учредил православное казачье войско (реестр). Этноним «казак» имеет тюркское происхождение. 

Этнографическая  группа «казаки» представляют собой смесь тюркских племен (половцев, 

кыпчаков и бежавших с Севера и Запада Польско-Литовского и Московского государств беглых 

крестьян. Казаки приняли православия, но образ жизни донских и днепровских казаков оставался 

полукочевым. Казаки не только получали жалованье от Польско-Литовских властей, так и турецких   

султанов и московских царей. 

Их функция состояла в охране границ и торговых путей; тем самым они создавали буферные 

зоны. В деятельность казаков также входила обязанность налаживания переправ через реки и 

получения таможенных пошлин. Основным занятием в хозяйстве было скотоводство и 

огородничество. 

Так как митрополиты киевские не жили в Киеве, а в городах Вильнюс, Новогрудек и др. 

городах, Речь Посполитой, то митрополитами становились люди (не очень достойные), т.к. они 

избирались королями. 

В конце XVIв. (1586) патриархи константинопольский и антиохийский проезжали через 

киевские земли из Москвы; они поддерживали православное население. Эти встречи вызвали 

негативную реакцию со стороны западно-русской иерархии (Вильнюс); они были против 

«греческого вмешательства в русские дела». 

В 1596г. состоялся собор в городе Брест-Литовске и сразу все иерархи разделились на два 

лагеря – это на униатов и православных. Православные понесли поражение и гонениям подверглись 

не только священнослужители , но и крестьяне, поэтому крестьяне вынуждены были бежать на Юг, 

на Украину, где они влились в состав казачьего войска. Таким образом в конце XVIв. образовался 

новый субэтнос, который не был похож на жителей Руси, Украины, Польши и Литвы- это казаки. 

В XVI-XVIIвв. русская православная церковь после перенесенных унижений и обид со 

стороны Василия III и Ивана IV Грозного, обрела силу и мощь, благодаря учреждению 

патриаршества. 

Династия Рюрика пресеклась в 1598г. в лице Федора Ивановича и на царство был избран брат 

царицы, боярин Борис Годунов. Было несколько неурожайных лет вызвавших страшный голод, из 

Польши войско Лжедмитрия с королем-католиком Сигизмундом III пыталось завоевать Москву и 

ввести там Унию с Римом. 



После смерти в 1605г. Бориса Годунова, царем был Лжедмитрий, но т.к. через год в Москву 

вошли польские солдаты вместе с невестой царя Мариной Мнишек, то население Москвы 

взбунтовалось, и Лжедмитрий был убит. 

Царем был избран Василий Шуйский (1606-1610). Василий Шуйский был избран не на соборе, 

поэтому в Москве появился новый Лжедмитрий номер два. Царю пришлось перезахоронить 

царевича Дмитрия в Москве.  

В 1610г. царь Василий Шуйский был свергнут и правителем Москвы стал митрополит Филарет 

Романов. Он выставил в кандидаты в цари своего юного сына Михаила и призвал к изгнанию 

польского войска и шведов из Москвы. Филарет также предлагал польскому королевичу 

Владиславу московскую корону, но только при условии если он примет православие. 

Затем Филарет был пленен польскими военными и вследствие этого Минин и Пожарский 

организовали в Москве военное сопротивление.После победы над врагами (1612),в 1613г. на 

царский престол был избран Михаил Романов. Михаил Романов является родоначальником 

династии русских царей Романовых (1613-1917). Если сделать краткое заключение, то можно 

выразить следующее:  

С XV-XVII века Европа пережила эпоху Возрождения, на смену средневековой схоластики 

пришла новая, светская философия, связанная с наукой и в ускоренном темпе стала развиваться 

социально-экономическая и культурная жизнь. Такая же ситуация происходит и в развитии древней 

Руси. Усилились догматические споры между церковью и «жидовствующими», между 

«стяжателями» и «нестяжателями», и благодаря этим спорам укрепилась русская православная 

церковь. Церковь занималась просветительской деятельностью были присланы переводчики и 

подготовленные на Западе местные переводчики занимались переводом теологических, 

философских и научных книг не только с греческого, но и с латинского и древнееврейского языков. 

В этот период было покончено с раздробленностью древнерусского государство, Московское 

княжество объединила земли вокруг Москвы. С усилением Московского княжества, появилась 

возможность завоевания Казани. Отношения Руси с Востоком оставались враждебными, и в то же 

время торговое общение продолжалось благодаря «Великому шелковому пути». Иван Грозный, 

открыл путь своим приемникам возможность завоевания Сибири Дальнего Востока, Средней Азии 

и Кавказа. 

При Иване Грозном Московское княжество получает статус царства; он одевает корону 

Казанского ханства и становится царем. Распад Золотой Орды произошел из-за эмира Тимура. 

Образовалось несколько ханств: Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское, Узбек-казахское 

ханства и Ногайское княжество. При приемнике Ивана Грозного Борисе Годунове усиливается 

взаимосвязь Московского царства с Польшей и Литвой. Однако после установления Люблинской 

Унии (1569) и принятием католичества, отношения между Западом и Русью ухудшаются как на 

религиозной почве, так и на военно-политической. 

В период древности X-XVII века на Руси, в отличие от Западной Европы, не существовало 

рациональной философии, развивалась религиозная философия – идеи космологии, онтологии, 

этики,  эстетики,   правосознания,  пропитанные  мистикой,  волюнтаризмом  и  иррационализмом, 

унаследованными от Византии. 

Отсюда, темами религиозно-философских изысканий являлись проблемы: происхождения 

космоса, природы, человека, общества, являющихся божественными творениями. Для объяснения 

этих феноменов использовались учения о «Святой Троице, Христология, Теодицея». 

Проблема    природы    и    личности    человека(антропология),    основывалась    на учении    

о двойственной      природе      Иисуса      Христа      (Христология).      Философско-религиозная      

мораль основывалась на учении «Теодицея». 

Взаимодействие населения России с Востоком и Западом способствовали выработки 

специфической морали, которая включала в себя как общечеловеческие, так и национальные 

ценности. Следует отметить , что синтез оседло-земледельческой и кочевой культур на территории 

России создали «сплав» как в физическом плане, так и в выработке моральных качеств – эта 



способность к выживанию в суровых климатических условиях и одновременно воспитание в своем 

характере человечности и гуманности. 

Синтез    этих    факторов    создал огромный    потенциал   для    становления    особой    

формы религиозной философии, которая удивительно сочетала в себе рационализм и практицизм, 

мистику и науку, консерватизм и модернизм, как в период становления философии 

(предфилософии), так и в период расцвета русской философии XIX-XX вв. 
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