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Abstract: Экзиистенциально-персоналистическая философия Н. А. Бердяева (1874—1948) нашла 
яркое выражение характерная для русской философской мысли религиозно-антропологическая и 
историософская проблематика, связанная с поисками глубинных основ человеческого существования 
и смысла истории. Его взгляды находятся в русле четко обозначившейся в западноевропейской 
философии устремленности к постижению внутреннего духовного опыта человека, которая 
особенно проявилась в таких философских направлениях, как персонализм, экзистенциализм и др. 
Бердяеву присуща не сухая и отстраненная, а глубоко личностная, отмеченная парадоксальностью 
манера философствования, что придает стилю его произведений большую эмоциональность и 
выразительность. 
 
Cuvinte cheie: Неохристианство, богочеловек, личность, этика, творчество. 
 
1.Идеи  «Неохристианства» 

К религиозной вере Бердяев пришел путем внутреннего опыта, переживания кризиса 
европейского гуманизма и культуры, напряженного искания смысла жизни. Этот переворот в 
мировоззрении нашел выражение в работе «Новое религиозное сознание и общественность» (1907), 
особенно  в работе «Смысл творчества» (1916). Наиболее близка ему была идея Богочеловечества, 
которую он считал основной идеей русской религиозной мысли (В. С. Соловьев, Е. Н. Трубецкой, С. Н. 
Булгаков и др.)  

Коренную причину современной потери смысла жизни, считал Бердяев, следует искать в дуализме 
традиционного религиозного сознания, в разрыве между религией и земными проблемами человечества. 
Отношение христианства к человеку, отмечает Бердяев, всегда было двойственным. С одной стороны, оно 
как бы унижает человека, считая его существом греховным и падшим, призванным к смирению и 
послушанию. С другой же стороны, оно необычайно возвышает человека, представляя его как образ и 
подобие Божье, признавая в нем духовную свободу, независимую от царства Кесаря. Бердяев был 
убежден, что только эта вторая сторона христианства может служить основой для переоценки ценностей и 
построения «неохристианского» учения о личности и Боге. Он считал, что Бог никогда не создавал так 
называемого «мирового порядка», «гармонии» мирового целого, превращающего личность в средство. Бог 
творит лишь конкретные существа людей в качестве духовно-творческих личностей. Он существует не 
как некая особая, находящаяся над человеком реальность, а как экзистенциально-духовная встреча с ним. 
Бог хочет не такого человека, который должен его прославлять, а человека как личность, которая 
откликается на его призыв к свободе и творчеству и с которой возможно общение в любви.  

Бердяев возражал тем теологам, которые утверждали, что только Иисус Христос был 
Богочеловеком, а не человек как тварное существо. Между тем свойственные человеческой  личности 
свобода и способность к творчеству свидетельствуют именно о проявлении богочеловечности. Конечно, 
не в том же самом смысле, что и Христос, единственный в своем роде. Но в человеке, являющемся как бы 
пересечением двух миров, есть божественный элемент.  

Бердяев исходил из того, что «историческое христианство» находится в кризисе. Надежды на 
религиозное возрождение он связывал с «новым откровением», с созданием откровения человека о 
человеке, что будет означать как бы завершение замысла Бога и наступление новой эпохи в мировой 
истории богочеловечества, т. е. сверхприродного человечества. 

Попытки Бердяева придать христианству персоналистический духовно-личностный характер не 
встретили понимания со стороны официальной церковности и русских ортодоксально-религиозных 
мыслителей, эти попытки расценивались как бунт против традиционного богословия. Сам Бердяев 
неоднократно заявлял, что он принадлежит к верующим философам, но вера его «особенная» — не 
догматическая, а профетическая т. е. пророческая, обращенная к будущему.  
 
 
2. Экзистенциальный метод познания и философствования 

Философские взгляды Бердяева не образуют собой какой-либо законченной системы с 
разработанным понятийным аппаратом. К этому он и не стремился, так как никогда не был философом 
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академического типа и не ставил перед собой задачу создать некую систему строго логических 
обоснований и доказательств. Особенность его способа философствования в том, что оно сопряжено с 
внутренним опытом, пропущено через личные чувства и переживания, нередко выражено в афористичной 
форме. 

Предмет и задачи философии Бердяев однозначно определяет с экзистенциально-
антропологических позиций: философия призвана познавать бытие из человека и через человека, черпая 
содержание свое в духовном опыте и духовной жизни. Поэтому основной философской дисциплиной 
должна быть философская антропология (а не, скажем, онтология). 
Большое влияние на формирование философских взглядов Бердяева оказала теория познания Канта.   Он 
был «потрясен» кантовским различением мира явлений и мира вещей и себе, порядка природы и порядка 
свободы. 

Хотя понимание Бердяевым задач философии во многом идет в русле идей основоположников 
философии экзистенциализма, но имеются и существенные отличия. Так, признавая М. Хайдеггера самым 
сильным из современных экзистенциальных философов, Бердяев вместе с тем подвергает критике его 
попытку построить еще одну онтологию, по сути дела таким же путем, каким строит ее рациональная 
академическая философия. Хайдеггер, по существу, развивает не философию «экзистенции» (подлинного, 
глубинного бытия человека), а лишь философию не личного человеческого существования, заброшенного 
в мир обыденности, заботы, страха покинутости и неизбежной смерти. Бердяев упрекает Хайдеггера в 
том, что он не оставляет человеку возможности прорыва в бесконечность, в сферу божественного, в 
результате чего человек оказывается в положении «богооставленности». В противовес этому пессимизму 
он видит свою задачу в том, чтобы развивать экзистенциальную диалектику божественного и 
человеческого, совершающуюся в самой глубине бытия человека. При этом используется метод 
творческой интуиции, интуитивного раскрытия универсального в индивидуальном, личностного 
характера духовно-религиозного опыта. 

Другое отличие философии Бердяева от традиционного («классического») экзистенциализма 
заключается в том, что в ней не употребляются свойственные экзистенциализму понятия «экзистенция», 
«бытие-в-мире» и другие «экзистенциалы». Важнейшей категорией его философствования является 
личность. Теоретики же экзистенциализма, напротив, употребляют это понятие крайне редко, поскольку 
считают, что оно традиционно обременено социальными, предметно-заземленными характеристиками, 
«заслоняющими» подлинную, непредметную экзистенцию человека и вследствие этого мешающими 
познанию его собственного достоинства, его сокровенной сути. 

Из вышесказанного следует, что Бердяева скорее стоило бы назвать экзистенциально мыслящим 
философом, а не просто последователем философии экзистенциализма как сложившегося течения со 
свойственной ему терминологией.  Не случайно сам Бердяев в разных местах определяет свои взгляды не 
только как философию «экзистенциального типа», но и как персонализм, философию духа и 
эсхатологическую метафизику. 
 
3. Философская антропология и «парадоксальная этика» 

В центре мировоззрения Бердяева стоит проблема человека. Он определяет человека как существо 
противоречивое и парадоксальное, совмещающее в себе противоположности, ибо оно принадлежит к двум 
мирам—природному и сверхприродному. Духовная основа человека не зависит от природы и общества и 
не определяется ими. Человек, по Бердяеву, есть загадка не в качестве организма или социального 
существа, а именно как личность. Понятие личности он отличает от понятия индивида. Индивид — 
категория натуралистическая, это — часть рода, общества, космоса, то есть в этой ипостаси он связан с 
материальным миром.  

Личность нельзя отождествлять с душой, это не биологическая или психологическая категория, а 
этическая и духовная. Личность не есть часть общества или универсума. Напротив, общество есть часть 
личности, ее социальная сторона (качество), равно как и космос есть часть личности, ее космическая 
сторона. Этим объясняется, что в каждой личности есть и нечто общее, принадлежащее всему 
человеческому роду, тому или иному профессиональному типу людей и т. д., но не в этом ее суть. Иными 
словами, личность—это микрокосм, универсум в индивидуально неповторимой форме, соединение 
универсального и индивидуального. Тайна существования личности — в ее абсолютной незаменимости, в 
ее одно кратности и несравнимости. Личность признана совершать самобытные, оригинальные творческие 
акты. 

Согласно Бердяеву, есть два противоположных пути преодоления человеком своей замкнутой на 
себе субъективности. Первый — раствориться в мире социальной обыденности приспособиться к нему. 
Это приводит к конформизму, отчуждению и эгоцентризму. Другой путь — выход из субъективности 
через трансцендирование, которое означает духовное озарение, переход к жизни в свободе, освобождение 
человека от плена у самого себя, экзистенциальную встречу с Богом. Нередко личность человека 
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раздваивается. Бердяев приводит примеры из сочинений Толстого, Достоевского и других писателей, 
обращавших внимание на двойную жизнь человека: внешнюю условную, исполненную лжи, неподлинную 
жизнь, приспособленную к обществу, государству, цивилизации, и внутреннюю, подлинную жизнь, в 
которой человек предстает перед глубинными первореальностями.  
Центральное место в познании духа Бердяев отводит этике. Он считает, что в истории человечества 
сложились два основных типа  этики: этика закона (в дохристианской и социально-обыденной формах) и 
этика искупления (христианская мораль). Этика законе организует жизнь человеческих масс, 
демонстрирует господство общества над конкретной личностью, над внутренней индивидуальной жизнью 
человека. Парадокс в том, что за кон имеет и положительное значение, так как он не только калечит 
личную жизнь, но и охраняет ее. Этика Канта, по Бердяеву, есть законническая этика, потому что она 
интересуется общеобязательным нравственным законом, одинаковой у всех «природой» человека С 
проблемой свободы Бердяев связывал решение проблемы возникновения нового и процессе творчества. 
Всякое действительно новое в мире возникает лишь через творчество, т. е. посредством проявления 
свободы духа. Творчество есть переход небытия в бытие через акт свободы. В творческом акте человек 
выходит из замкнутой субъективности двумя путями: объективации и трансцендирования. На путях 
объективации творчество приспособляется к условиям этого мира. На путях же экзистенциального 
трансцендирования оно прорывается к концу этого мира, к его преображению, т. е. в действительность 
потенциальную, более глубокую. 

Оценивая взгляды Бердяева на проблему творчества, В. В. Зеньковский и некоторые другие 
историки русской философии отмечали их противоречивость. Ибо творчество, с одной стороны, 
неизбежно ведет к объективации, а с другой — оно же призвано ее разрушить. 
 
4.Историософия и русская идея 

В историософских построениях Бердяева особое место занимают мысли о роли и месте России в 
истории, ее судьбах и предназначении в мировом историческом процессе, т. е. весь тот круг вопросов, 
который связывается с понятием русской идеи. В истолковании названной тематики он наряду с другими 
деятелями русского культурного ренессанса начала XX в. выступил продолжателем религиозно-
философского анализа русской идеи В. С. Соловьевым. Его суждения нашли отражение в трудах «Судьба 
России» (1918), «Русская идея» (1946) и др. 

Уникальность и самобытность русской идеи заключается, по Бердяеву, прежде всего в 
религиозном мессианизме как стержневой идее социокультурной жизни общества. Но мессианское 
сознание не должно быть истолковано как националистическое сознание. Подойти к разгадке тайны 
«души России» можно, если признать антиномичность (противоречивость) русского национального само 
сознания. Русская душа представляет собой сочетание тезисов и антитезисов: «С одной стороны — 
смирение, отречение; с другой стороны — бунт, вызванный жалостью и тре6ующий справедливости. С 
одной стороны - сострадательность, жалостливость; с другой стороны — возможность жестокости; с 
одной стороны — любовь к свободе, с другой - склонность к рабству». Бердяев анализирует 
многочисленные факторы, повлиявшие на формирование особенностей национального характера русского 
народа. Здесь и влияние географического  фактора (огромные пространства степей и лесов), преобладание 
русской душе женственного начала (пассивности) над мужественным, преклонение перед святостью как 
высшим состоянием жизни и др. Противоречивость русской души, возможно, связана с тем, что в России 
сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории — Восток и Запад. Русский 
народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия — огромный Востоко-Запад, 
призванный соединять два мира. Свойственная русскому религиозному сознанию эсхатологическая идея 
принимает I форму стремления ко всеобщему спасению - в отличие от западного христианства, где она по 
преимуществу обретает форму индивидуального спасения. Поэтому существо русской самобытности 
заключается в «коммюнотарности» (общинности), представляющей собой некую метафизическую 
разновидность коллективизма. Русские люди более коммюнотарны, чем западные. Они ищут не столько 
организованного общества, сколько общности, общения. Русская идея, делает вывод Бердяев, есть идея 
коммюнотарности и братства людей и народов. Он подвергал принципиальной критике различные формы 
русофобии, равно как и другие проявления национализма. Трактовка Бердяевым русской идеи полна 
живейшего интереса, содержит богатство идей, не потерявших своего культурно-воспитательного 
значения и в наши дни. 

 
 




