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Аннотация: В статье рассматриваются идеи и размышления Н.А. Бердяева культурном и политическом своео-
бразии России и Европы. Интерес к данной тематике проявился у Бердяева уже в его ранней работе «Судьба Рос-
сии», написанной сразу после прихода большевиков к власти. Трагические события отечественной истории, имев-
шие далеко идущие последствия не только для нашей страны, но и для всего мира, заставили Бердяева задуматься 
над вопросами о психологии русского народа, о проблеме национальностей и о психологии войны и политики. 
Бердяев предпринимает попытку определить «душу России», которая по сути своей является противоречивой 
и антиномичной. Эта противоречивость и антиномичность русского мышления как в зеркале отразилась как в 
идеологии славянофильства, так и в классической русской литературе.
В результате проведенного исследования было показано, что в своих размышлениях Бердяев, сопоставляя сход-
ства и различия исконно русского менталитета с европейским мышлением, выделяет рационализм западного 
человека в сравнении со стихийностью и хаотичностью русской души. Западноевропейское мышление, по мне-
нию Бердяева, «ослаблено рационализмом» и концентрирует свои усилия на прояснение деталей, тогда как рус-
ских мыслителей интересует суть поблемы в целом. Русский человек стремится не только описать и поста-
вить проблему, какой бы сложно и абстрактной она ни была, но также и решить ее. 
Методом данной статьи послужило исследование большого количества работ Н. Бердяева, а также русской 
и западной философии как в России (МГУ имени М.В. Ломоносова), так и в Германии (Берлинский университет 
имени Гумбольдта, университет г. Карлсруэ, университет г. Тюбинген). 
Областью применения результатов статьи может стать их использование в курсах по истории философии и 
политический учений, а также в научных исследованиях, занимающихся изучением русской философии и исто-
рии России и Европы. 
Ключевые слова: Политология, Россия, Европа, мессианство, свобода, идея, славянофильство, западничество, 
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Так случилось, что личная судьба Николая Бер-
дяева как русского философа, вынужденно-
го после революции 1917 г. жить в эмиграции, 

способствовала возникновению и укреплени интереса 
к такой теме, как роль и значение России в сообще-
стве европейских стран. Необычность ситуации состо-
яла еще и в том, что на Западе он был «полномочным 
представителем русской философской и богословской 
мысли», а в России часто лишь «невнятным эпигоном, 
путающим мистику с интуицией, рациональное фило-
софствование с богословием».1 Такой расклад вещей 

1 Порус В. (под ред.) Н.А. Бердяев и единство европейского 
духа. М., 2007. C. ix.

необходимо учитывать при рассмотрении идей Бердя-
ева о России и Европе.
Интерес к данной тематике проявился у Бердяева 

уже в его ранней работе «Судьба России», написан-
ной сразу после прихода большевиков к власти в Рос-
сии. Трагические события отечественной истории, 
имевшие далеко идущие последствия не только для 
нашей страны, но и для всего мира, заставили Бердя-
ева задуматься над вопросами о психологии русского 
народа, о проблеме национальностей и о психологии 
войны и политики. 
Исходя из сегодняшней исторической перспекти-

вы можно только удивиться, насколько точным был 
диагноз расстановки сил на мировой арене и прогноз 
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развития событий в мире, сделанные Беряевым еще в 
1918 г. Так, в предисловии к «Судьбе России» он пи-
шет, что в результате мировой войны реально побе-
дить могут лишь «крайний Восток, Япония и Китай, 
раса, не истощившая себя, да еще крайний Запад, Аме-
рика. После ослабления и разложения Европы и Рос-
сии воцарится китаизм и американизм, две силы, кото-
рые могут найти точки сближения между собой. Тогда 
осуществится китайско-американское царство равен-
ства, в котором невозможны уже будут никакие вос-
хождения и подъемы».2 Сегодня все мы являемся сви-
делями того, как набирающий экономическую мощь 
Китай на фоне традиционно агрессивной политики 
США и ослабления роли Западной Европы в мире, 
действительно имеет все шансы стать, наряду с Аме-
рикой, ведущей мировой экономической и политиче-
ской державой. 
Какие же последствия для нашей страны может 

иметь такой новый расклад сил на мировой арене? По 
мнению Бердяева, русский народ не выдержал испы-
тания мировой войной и был ввергнут в пучину рево-
люции, потому, что он потерял свою идею. Для Рос-
сии как и для всей Европы возвышение Азии может 
привести к тому, что христианский свет будет посте-
пенно угасать. А причиной утраты идеи русского на-
рода стало расшатывание исторических основ рус-
ского государства, распространение и насаждение 
крайних революционно-социалистических идей, и 
также умеренные либеральные идеи. «Русская рево-
люция не есть феномен политический и социальный, 
это прежде всего феномен духовного и религиозного 
порядка» и Россию нельзя возродить лишь политиче-
скими средствами � необходимо духовное перерож-
дение русского народа. 
Мы должны обратиться как к абсолютным святы-

ням, так и к западным добродетелям: «Мы должны 
почувствовать и в Западной Европе ту же вселенскую 
святыню, которой и мы сами были духовно живы, и 
искать единения с ней. Мир вступает в период дли-
тельного неблагополучия и великих потрясений. Но 
великие ценности должны быть пронесены через все 
испытания. Для этого дух человеческий должен об-
лечься в латы, должен быть рыцарски вооружен».3 
Насколько актуально звучат мысли Бердяева сегод-
ня, во время кризисов, локальных и глобальных кон-
фликтов и полной утраты смысложизненных ориен-

2 Бердяев Н. Философия свободы. М., 2007. C. 243-244.
3 Там же. С. 245.

тиров! Настолько ли наивен был этот «невнятный 
эпигон», который, по мнению некоторых современ-
ных интерпретаторов, зачастую «путал» мистику с 
интуицией, а рациональное философствование с бо-
гословием? Все не так однозначно.
Бердяев предпринимает попытку определить 

«душу России», которая по сути своей является проти-
воречивой и антиномичной. Эта противоречивость и 
антиномичность русского мышления как в зеркале от-
разилась в идеологии славянофильства и великих тво-
рениях Достоевского. Сам лик Достоевского двоится, 
как двоится и лик самой России: «Бездоная глубь и не-
объятная высь сочетаются с какой-то низостью, небла-
городством, отсутствием достоинства, рабством. Бес-
конечная любовь к людям, поистине христова любовь, 
сочетается с человеконенавистничеством и же стоко-
стью. Жажда абсолютной свободы во Христе (Вели-
кий Инквизитор) мирится с рабьей покорностью. Не 
такова ли и сама Россия?».4 
Идеи Бердяева о противоречивости и антино-

мичности русской души, похоже, нашли определен-
ное распространение на Западе и во многом пре-
допределили западное понимание русской нации. 
Так, Джеймс Биллингтон в своей монографии «Ико-
на и топор: опыт истолкования истории русской 
культуры»5 как и раз и определяет русскую душу 
как антиномичную по своей природе, склонную как 
к святости, так и к насилию. 

«Два артефакта, имеющих для русских непрехо-
дящее значение � икона и топор, � были выбраны 
в качестве названия. [�] Они позволяют продемон-
стрировать одновременно духовную и материаль-
ную ипостаси русской культуры. Вечный раскол 
святого и демонического начал во всей человече-
ской культуре в контексте русской культурной си-
туации не соответствует простому противопостав-
лению священных образов и дьявольских происков. 
Ибо иконы, бывало, служили шарлатанам и дема-
гогам, а топоры � святым и художникам. [�] На-
звание книги также предполагает, что мы в боль-
шой мере стремимся выявить и проследить судьбу 
тех символов, которые имели уникальное значение 
для русского воображения, нежели рассмотреть рус-

4 Там же, 248.
5 Русское издание: Биллингтон, Дж. Х. 2001: Икона и топор: 
Опыт истолкования истории русской культуры. М., 2001. 
Первое же издание книги вышло на английском языке в 
Нью-Йорке в 1966 г.
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скую реальность сквозь призму понятий, установле-
ний и художественных форм Запада».6 Однако вер-
немся снова к философии Бердяева.
Анархизм и аполитичность русского народа, само-

устранение от земных дел и передача управления госу-
дарством «варягам-иностранцам», по мнению Бердяе-
ва, свидетельствуют о том, что русский народ хочет не 
столько свободы индивидуума в рамках государства и 
законности, сколько свободы от государства и забот 
о земном устройстве. А это, в свою очередь, говорит 
о женственном, пассивном характере самой русской 
души. «Государственная власть всегда была внешним, 
а не внутренним принципом для безгосударственного 
русского народа; она не из него созидалась, а приходи-
ла как бы извне, как жених приходит к невесте».7 
С такой пассивностью и женственностью истинно 

русского характера связан и коллективизм и раство-
ренность народа в стихии земли и лоне матери. И если 
рыцарство (вспомним мысли Чичерина о рыцарстве 
в соотношении с Россией!) на Западе создает кодекс 
достоинства и чести отдельной личности, то русская 
«мягкотелость» ведет к растворению отдельной лич-
ности в общине, в «миру», отсюда и знаменитое «ро-
евое начало» русского народа, так блистательно опи-
санное Львом Толстым. Все это и составляет основу 
славянофильства в России, утверждает Бердяев.
Однако Бердяев тут же оговаривается, что роево-

евое начало и невыделенность индивида из общества 
являются лишь одной чертой русского народа � имен-
но с этими понятиями и оперирует славянофильство, 
совершенно упуская из вида антиномичность Рос-
сии. Россия никогда не стала бы великой мировой 
империей, если бы она не обладала сильным бюро-
кратическим государственным аппаратом и особым 
отношением русского сознания к проблеме разных на-
циональностей. 

«Россия � самая не шовинистическая страна в 
мире. Национализм у нас всегда производит впечат-
ление чего-то нерусского, наносного [�] Немцы, ан-
гличане, французы � шовинисты и националисты в 
массе, они полны национальной самоуверенности и 
самодовольства. Русские почти стыдятся того, что 
они русские; им чужда национальная гордость и ча-
сто даже � увы! � чуждо национальное достоинство. 
Русскому народу совсем не свойственен агрессивный 

6 Биллингтон, Дж. Х. 2001: Икона и топор: Опыт истолкова-
ния истории русской культуры. М. 2001. C. 23-24.
7 Бердяев Н. Философия свободы. М., 2007. C. 250.

национализм, наклонности насильственной русифи-
кации. Русский не выдвигается, не выставляется, не 
презирает других».8 
Вероятно, это есть следствие, той женственно-

сти, мягкости и терпимости, о которой Бердяев пи-
сал выше? В любом случае, эта, говоря современным 
языком, толерантность русского народа и русской на-
ции в отношении других народов, не помешала Бер-
дяеву сделать утверждение о том, что такая «свобода 
от национализма» в России дает ей право на особую 
миссию в мире � миссию быть освободительницей 
других народов.
Следует отметить, что способ мышления Бердя-

ева чрезвычайно антиномичен по своей сути. После 
утверждения о свободе от национализма в России 
он замечает, что существует и другое утверждение о 
том, что Россия самая националистическая страна в 
мире, когда великому русскому смирению противо-
поставляется идея о «святой Руси» как богоизбран-
ной нации. Говоря о мессианизме России, Бердяев 
подчеркивает, что универсальность подобного созна-
ния. Мессианизм России зиждется на богоизбранно-
сти русского народа, призванного нести свет нетлен-
ной истины в современном мире и быть посредником 
между Востоком и Западом. 
И если сегодня на Западе гуманизм уже давно исче-

пал свои силы, то в России «откровение человека мо-
жет быть лишь религиозным откровением, лишь рас-
крытием внутреннего, а не внешнего человека, Христа 
внутри. Таков абсолютный дух России, в котором все 
должно идти от внутреннего, а не внешнего. Таково 
призвание славянства».9

Описывая русский менталитет, Бердяев говорит о 
нелюбви русских людей к материальным ценностям 
� русский человек ищет, прежде всего, спасения, бо-
гатства духа, а не материального обогащения. Другая 
черта русского человека � нелюбовь к абстрактным 
идеям � очень часто перерастает в равнодушие к по-
иску истины. Ведь русский человек ищет не истины, а 
правды и спасения. «Господство душевности», таким 
образом, тормозит развитие критического и рацио-
нального мышления в России. По мнению Бердяева, 
русская стихийно-народная душевность принимает 
самые разнообразные формы: охранительные, бун-
тарские, религиозные или же социалистические. В 
основе «антигностической» направленности русско-

8 Там же, С. 252.
9 Там же, C. 271.
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го мышления лежит преобладание сердца над разу-
мом и волей, морализма и морализаторства над сухой 
буквой закона. 
Перечивая работы Бердяева, можно удивить-

ся, как он трактует понятие мессианизма. Снача-
ла он отмечает, что корни мессианизма лежат в 
мессианском сознании еврейского народа в осоз-
нании себя богоизбранным народом: «Древнеев-
рейский мессианизм � исключительный, прико-
ванный к одной национальности и низвергающий 
все другие национальности. В еврейском месси-
анизме нет еще идеи всечеловечности».10 Однако 
с появлением Христа-Мессии исключительность 
одной нации уходит в прошлое, христианство не 
отрицает рас и национальностей. 
Если мы возьмем, к примеру, германский месси-

анизм, то мы увидим, что он «расовый», с сильной 
«биологической» окраской: «Германский народ на 
своих духовных вершинах сознает себя не носителем 
Христова Духа, а носителем высшей и единственной 
духовной культуры. Германская раса � избранная выс-
шая раса».11 Тогда как русский мессианизм � апока-
липтический и обращен к явлению Христа. 
Особое внимание в «Судьбе России» уделено срав-

нению русской и польской души. Бердяев отмечает, 
что в русской душе есть много простоты, ей чужды 
как пафос, так и аффектация. Русский человек живет 
очень хаотично и спонтанно, в нем нет западной пун-
ктальности и подтянутости, нет духа Фауста и «тяги 
вверх». В России ожидается, что сам Бог организует и 
устроит мирскую жизнь; русская душа � «странниче-
ская». В противовес этому, польская душа аристокра-
тична и индивидуалистична, в ней есть не только чув-
ство чести, но и дурной гонор. 

«Русский человек горд своим смирением. Польская 
душа вытягиается вверх. Это � католический духов-
ный тип. Русская душа распластывается перед Богом. 
Это � православный духовный тип. У поляка есть лю-
бовь к жесту. У русского совсем нет жеста».12 У рус-
ских национальное чувство искалечено нашим вну-
тренним рабством, а у поляков � внешним рабством. 
Господствующие государственные религии правосла-
вие и католицизм также накладывают отпечаток на 
менталитет русского и польского народов. 

10 Бердяев Н. Философия свободы. М., 2007. C. 332.
11 Там же, C. 333.
12 Там же, C. 385.

Что касается Германии немецкого менталитета, то 
его характеристике Бердяев относит целую главу и, в 
отличие от сопоставления с поляками, немцев он про-
тивопоставляет россиянам и видит в Германии не со-
юзника, а врага. 
Рассматривая германскую историю от «Канта до 

Круппа» Бердяев отмечает, что немцы по своей нату-
ре менее всего материалисты � об этом свидетельству-
ет развитие немецкой идеалистической философии и 
немецкого духа, где материализм мог быть лишь слу-
чайным и незначительным явлением. «Немец � не 
догматик и не скептик, он критицист. Он начинает с 
того, что отвергает мир, не принимает извне объек-
тивно данного ему бытия, как не критической реаль-
ности. [�] Первоощущение бытия для немца есть, 
прежде всего, первоощущение своей воли, своей мыс-
ли. Он � волюнтарист и идеалист. Он � музыкально 
одарен и платически бездарен. Музыка есть еще дух 
субъективный, внутреннее состояние духа. Пластика 
есть уже дух объективный, воплощенный. Но в сфе-
ре объективного, воплощенного духа немцы оказа-
лись способными создавать лишь необычайную тех-
нику, промышленность, милитаристические орудия, 
а не красоту».13 Именно перенесение центра тяжести 
жизни во внутренне напряжение мысли и воли и име-
ло своим следствием то, что немцы оказались недоста-
точно развитыми в эстетике внешних форм.
Как немецкий идеализм, так и немецкий мисти-

цизм свидетельствуют о напряженной работе внутрен-
него духа. Бердяев называет это качество «волюнта-
рическим онтологизмом», когда идеальные орудия 
мысли превращаются в орудия материального мира. 
Немецкий народ воспринимает внеший мир как хао-
тичный и враждебный, который нужно классифициро-
вать и рационально организовать. Именно из внутрен-
него требования подчинить и упорядочить внешний 
природный мир и появляются непомерные притяза-
ния, которые переживаются немцем как «долг», как 
«формальный, категорический императив». 
Бердяев даже называет немецкое сознание «норма-

тивным». Немец делает упрек всему остальному миру, 
что у людей отсутствует чувство долга и что челове-
чество находится в состоянии хаоса. И хотя немецкие 
мылители также признают, что в основе бытия лежит 
не разум, а бессознательное, немцы стремятся любой 
ценой бессознательное «привести» в сознание. Немец-
кое сознание � это трансцендентальное сознание, им-

13 Бердяев Н. Философия свободы. М., 2007. C. 387-388.
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манентизм, за ним стоит воля и, как отмечает Бердяев, 
оно очень дисциплинированное. 

«Такое сознание очень импонирует, но эстетически 
не привлекает. И нужно сказать, что трагедия герма-
низма есть, прежде всего, трагедия избыточной воли, 
слишком притязательой, слишком напряженной, ни-
чего не признающей вне себя, слишком исключитель-
но мужественной, трагедия внутренней безбрачности 
германского духа. Это � трагедия, противоположная 
трагедии русской души».14 Бердяев утверждает, что 
русским как раз особенно чужд такой немецкий фор-
мализм и неустранимое желание все упорядочить. 
Как одно из своих высших проявлений немецкий 

дух, обладающий очень сильной волей, создает арий-
скую, «антисемитскую» религию, религию гладкого и 
пресного монизма, без «безумной антиномичности» 
и без апокалипсиса. Поэтому немцы и не склонны к 
покаянию и не могут быть святыми, говорит Бердяев. 
«Германская религия относит источник зла к бессозна-
тельному божеству, к изначальному хаосу, но никог-
да не к человеку, не к самому германцу. Германская 
религия есть чистейшее монофизитство, признание 
лишь одной и единой природы � Божественной, а не 
двух природ � Божественной и человеческой, как в 
христианской религии. Поэтому, как бы высоко, по 
видимости, эта германская религия не возносила чело-
века, она в конце концов в глубочайшем смысле отри-
цает человека как самобытное религиозное начало».15 
А такое понимание человека и бога являются для Бер-
дяева уже совершенно неприемлимемы � отсюда все 
его резко негативное отношение ко всему немецкому 
� вспомним, что Чичерин, напротив, относился к не-
мецкой философии и немецкому образу мышления с 
большим уважением. 
Кроме этого, отмечает Бердяев, немцы ощуща-

ют себя стоящими в центре Европы � как в георафи-
ческом, так и в духовном и политическом смыслах. 
Все остальные европейские страны для немцев лишь 
«окраина» Германской империи. Опять-таки можно 
поразиться, насколько прозорливыми оказались идеи 
Бердяева, высказаные им в 1918 г., о стремлении ари-
ской нации к первенству во всем мире: «Религия гер-
манизма сознает германский народ той единственной 
чистой арийской расой, которая призвана утверждать 
европейскую духовную культуру не только усилиями 
духа, но также кровью и железом. Германизм хотел бы 

14 Там же, C. 390. 
15 Там же, C. 392.

навеки закрепить мировое главенство центральной Ев-
ропы, он стремится распространить свое влияние на 
Восток, в Турцию и Китай [�]».16

Поэтому этой «немецкой идее» Sonderweg, 
немецкому «особому пути» он противопоставляет по-
нятие «русской идеи» и говорит о том, что централь-
ной германской Европе не может принадлежать миро-
вое господство и что ее идея � не мировая идея. По 
мнению Бердяева только в русском духе заключен 
христианский универсализм, подразумевающий боль-
шее признание «всего и всех» в мире. А уже отсюда с 
необходимостью вытекает и особая миссия России во 
всем мире.
Необходимо сразу оговориться, что такая позиция 

Германии � стремление к первенству во всем мире и 
вера в особый «немецкий» путь в мировой истории � 
это лишь внутреннее самоощущение немцев. Другие 
европейские народы � англичане и французы � вовсе 
не признают за Германией духовного лидерства в За-
падной Европе (об этом еще будет сказано чуть ниже). 
В этой связи хотелось бы заметить, насколько своео-
бразно работает сознание Бердяева � он беозговороч-
но критикует стремление немцев к мировому лидер-
ству и их претензии на духовное превосходство перед 
другими народами, однако эта критика не мешает ему, 
в свою очередь, выдвигать идею об особой миссии 
России в мире! Что это � недостаток рационализма и 
полное отсутствие правового сознания, когда метали-
тет работает по принципу: «им нельзя, а нам можно»? 
В любом случае, такой подход к вопросу о «русской 
идее» лишь подчеркивает спорность и неоднознач-
ность данного понятия.
Сегодня можно констатировать, что среди всего 

многообразия работ, посвященных понятию «русской 
идеи», наиболее известным трудом на эту тему ста-
ла работа Николая Бердяева «Русская идея. Основные 
проблемы русской мысли XIX века и начала XX века» 
[Первое издание: Париж, 1946]. Известные исследо-
ватели истории отечественной философии Маслин и 
Андреев характеризуют «Русскую идею» как «одно 
из наиболее важных и [�] не оцененных в должной 
мере работ Н.А. Бердяева».17 Бердяев полагает, что 
идея того или иного народа способна выразить сущ-
ность этого народа. Необходимо отметить, что, несмо-

16 Там же, C. 393.
17 Маслин/Андреев 1990, 12. // Маслин, М. 1990: (под ред.) О 
России и русской философской культуре. Философы русско-
го послеоктябрьского зарубежья. М. 528 с.
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тря на то, что мысль о мессианизме русского народа в 
мире проходит красной нитью через все работы Бердя-
ева, точного определения того, что же такое «русская 
идея» он не дает � него можно найти лишь «историче-
ский срез»18 проблемы.
В работе «Русская идея» Бердяев предлагает свое 

понимание главных задач, стоящих перед Россией 
как нацией. В отличие от Соловьева, Бердяев высту-
пил против «космополитизма» русской идеи и ука-
зал на особый путь в развитии России, определяемый 
собственными национальными интересами. Одним 
из краеугольных камней концепции Бердяева явилось 
введенное им понятие «коммюнотарности», восходя-
щее к понятию соборности: «Русская идея � эсхато-
логическая, обращенная к концу. [...] Но в русском 
сознании эсхатологическая идея принимает форму 
стремления ко всеобщему спасению. Русские люди 
любовь ставят выше справедливости. Русская рели-
гиозность носит соборный характер. Христиане Запа-
да не знают такой коммюнотарности, которая свой-
ственна русским».19

Однако в отличие от «классической» точки зрения 
славянофилов, Бердяев считает, что коммюнотарность 
не отрицает, а предполагает личность. Как отмеча-
ет Арсений Гулыга, Бердяев «мыслит национальными 
категориями: национальное единство, по его мнению, 
глубже, прочнее единства партий, классов и всех дру-
гих преходящих исторических образований. Нацио-
нальность мистична, таинственна, иррациональна, как 
и всякое индивидуальное бытие. А индивидуальность, 
личность для Бердяева главное».20

Бердяев пишет: «В основу славянской идеи, как 
и вообще в основу русской мессианской идеи, мож-
но положить лишь русский духовный универсализм, 
русскую всечеловечность, русское искание Града Бо-
жьего, а не русскую национальную ограниченность 
и самодовольство, не русский провинциализм. Нуж-
но полюбить душу России и интимно узнать ее, чтобы 
виден был русский сверхнационализм и русское бес-
корыстие, неведомые другим народам».21 
А для постижения России и русской идеи нужны 

не рациональные инструменты, а «теолоральные» до-
бродетели веры, надежды, любви. Не стоит забывать 

18 Ср.: Волкогонова, О. Бердяев. М., 2010. C. 85.
19 Бердяев Н. Русская идея // Маслин 1990. C. 267.
20 Гулыга А. Творцы русской идеи. М., 2006. C. 156.
21 Бердяев Н. Философия свободы. C. 367.

и том, говорит Бердяев, что русская душа характери-
зуется безграничностью и устремленностью в беско-
нечность � так, как бесконечны географические про-
сторы России. У русского народа есть огромная сила 
стихии и сравнительная слабость формы, а в осно-
ву русской души легли два противоположных нача-
ла: дионисийская стихия и монашеское православие 
с его культом аскетизма. 
Снова и снова говорит Бердяев об антиномичности 

русского народа, его склонности к деспотизму и воль-
ности, жестокости и добросердечности, индивидуализ-
му и коллективизму, национализму и всечеловечности 
и т.п. «В определении характера русского народа и его 
призвания необходимо делать выбор, который я назо-
ву выбором эсхатологическим по конечной цели. По-
этому неизбежен также выбор века, как наиболее ха-
рактеризующего русскую идею и русское призвание. 
Таким веком я буду считать XIX в., век мысли и слова 
и, вместе с тем, век острого раскола, столь для России 
характерного, как внутреннего освобождения и напря-
женных духовных и социальных исканий».22 
Бердяев выделяет в истории России пять перио-

дов: Россия киевская, Россия времен татарского ига, 
Россия московская, Россия петровская и Россия со-
ветская. Однако на этом русская история, конечно, не 
заканчивается и грядет еще «новая Россия», убежден 
философ. И если все предыдущие периоды русской 
истории были периодами борьбы против иноземных 
завоевателей, то уже весь XIX век будет проникнут 
стремлением к свободе и социальной правде. 
Много внимания Бердяев уделяет двум главным 

тенденциям в русской философской и политической 
жизни � славянофильству и западничеству. Главным 
предметом споров славянофилов и западников был 
вопрос о будущем пути развития России � будет 
ли путь развития России тот же, что и у Западной 
Европы или же путь ее развития принадлежит к 
принципиально иному типу? Западники приняли 
реформу Петра Первого и выступали за путь разви-
тия по западному тиру. Славянофилы верили в осо-
бый путь культуры, возникающий на духовной почве 
православия: «Славянофилы усвоили себе гегелев-
скую идею о призвании народов, и то, что Гегель 
применял к германскому народу, они применяли к 
русскому народу. Они применяли к русской истории 
принципы гегелевской философии».23

22 Бердяев Н. Русская идея. C. 45.
23 Там же, С. 76.
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Интересно, что при сопоставлении (вернее, при 
противопоставлении) России и Запада Бердяев делает 
особый упор на немецкой духовной традиции и гово-
рит, что «германская» и русская идеи противополож-
ны по своей сути: «германская идея есть идея господ-
ства, преобладания, могущества; русская же идея есть 
идея [...] братства людей и народов».24

Однако, противопоставляя русскую духовность, 
общинность и «индетерминированность» рациональ-
но детерминированной жизни западных обществ, Бер-
дяев тем не менее не брал в расчет бросающееся в глаза 
сходство именно России и Германии как экономиче-
ски недостаточно развитых стран с запаздывающей 
модернизацией (по сравнению с другими государства-
ми в Европе). По мнению ведущего российского исто-
рика и германиста Бориса Орлова, в историческом раз-
витии этих двух стран можно проследить очень много 
параллелей: создание империи на базе княжества, со-
циальные революции, самые радикальные тоталитар-
ные режимы Европы, и, самое главное, постоянные 
поиски особого национального пути.25

Другой важный аспект понятия русской идеи � это 
проблема созидания целостности России как государ-
ства в мире, преодоление российской раздробленно-
сти и удельности. По мнению многих исследователей 
российской государственности, специфика России, 
в отличие, скажем, от феодальной Европы, заключа-
лась в том, что у нас Православие не имело того по-
литического веса как католицизм на Западе, а также 
отсутствовала правовая инфраструктура государства. 
Именно поэтому создание идейной основы объедине-
ния страны было жизненно необходимо для России: 
«Единство, целостность как направление собиратель-
ной задачи государства, как главная доминанта рос-
сийской государственности стали основной темой тео-
ретических построений российских философов самых 
разных идеологических ориентаций от либералов до 
консерваторов. Разнилась лишь концептуальная осно-
ва таких построений».26 
Так славянофилы, опиравшиеся на православие, 

искали в российской истории физическое материаль-
ное единение, а не единодушие; либералы подчерки-

24 Там же, С. 268.
25 Ср.: Орлов Б. Германия с дальнего и ближнего расстояния: 
статьи, доклады, дневники (1963-2005). М., 2005. C. 106.
26 Спиридонова, В. Эволюция идеи государства в западной и 
российской социально-философской мысли. М., 2008. ИФ-
РАН. C. 56.

вали «особенный путь России» («православная мо-
нархия» Б. Чичерина, «самодержавная республика» 
К. Кавелина), обусловленный соборно-коллективист-
скими идеями. Евразийцы же выдвинули интересную 
идею разделения материального фундамента культу-
ры от «духовно-интеллектуальных элементов», кото-
рые суть уникальные и неповторимые «коды» наци-
онального развития.27 Уникальность русской души 
евразийцы видели в соединении двух крайностей � 
рабства плоти и утонченной духовности. 
Сопоставляя российскую и западную формы 

мышления, Бердяев говорит и о различии в способе 
мышления разных наций. Его долгая жизнь в эмигра-
ции предоставила ему множество примеров и бога-
тую пищу для размышлений на эту тему. К примеру, 
участие во французских и международных философ-
ских конгрессах дало ему повод утверждать о том, 
что западные культурные люди рассматривают каж-
дую проблему, прежде всего, в ее отражениях в куль-
туре и истории, т.е. уже «во вторичном». У западных 
мыслителей в поставленной проблеме «не трепещет 
жизнь, нет творческого огня в отношении к ней. Было 
такое впечатление, что существует лишь мир челове-
ческой мысли о каких-либо предметах, лишь психо-
логия чужих переживаний. [�] Русские же мыслят 
иначе. [�] Русские рассматривают проблемы по су-
ществу, а не в культурном отражении. Я по крайней 
мере всегда говорил о первичном, а не о вторичном, 
не об отраженном, говорил как стоящий перед загад-
кой мира, перед самой жизнью; говорил экзистенци-
ально, как субъект существования».28 
Западные люди, по его мнению, «помешаны» на 

культуре и «раздавлены» ею, а их мышление осла-
блено традицией мысли и «раздроблено» истори-
ей. Культурный скепсис западных людей отнима-
ет у них уже саму веру в возможность разрешения 
исторических проблем. При этом они высокомер-
но относятся к русской духовной традиции и счи-
тают, что русские еще не вышли из стадии варвар-
ства. К слову сказать, точно такое же отношение 
в Англии и Франции было и к немецкому роман-
тизму и романтическому способу мышления, ког-
да поэзия и музыка ставились выше политики и ци-
вилизации. Поэтому, к примеру, вся публицистика 
Томаса Манна пронизана идеями такого противо-
поставления культуры и цивилизации.

27 Там же, C. 63.
28 Бердяев Н. Самопознание. М., 2008. С. 517.
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Интересно, что Бердяев учитывает этот ньюанс в 
отношении «Запада» к Германии: «Все, что я гово-
рю о Западе, в меньшей степени применимо к Гер-
мании, которая есть мир промежуточный. Различие, 
которое я пытаюсь установить между русским и за-
падноевропейским типом [�] напоминает различие, 
которое Фробениус устанавливает между Германи-
ей и Западом (Францией и Англией). Запад, говорит 
он, основан на фактах и хочет их рационализировать, 
Германия же основана на реальности, которая глубже 
фактов, и Германия стоит перед иррациональностью 
судьбы».29 И хотя в этом смысле Германия и Россия 
схожи, тем не менее, подчеркивает Бердяев, для рос-
сиян сама Германия � тоже «Запад», наряду с Фран-
цией и Англией. 
Прослеживая культурные различия среди стран 

Западной Европы, Бердяев отмечает склонность к 
упадку философской мысли во Франции. Француз-
ская филсофия для него «однообразна» и предсказу-
ема � это вера в верховество разума, гуманизм и уни-
версальность принципов демократии, берущей свои 
истоки во Французской революции. С другой сто-
роны, как участник многочисленных философских 
конгрессов зарубежом, Бердяев говорит, что немец-
кая � как и русская � философия там оценивалась как 
темная и иррациональная и, в этом смысле, опасная 
для будущего цивилизации � утверждение, в общем-
то, не лишенное истины.
Коммюнотарность русских людей ведет к тому, 

что русские люди очень легко задевают самолюбие 
другого человека, говорят обидные вещи и имеют 
мало уважения к тайне всякой личности. «При об-
суждении идей [русские люди] легко переходят на 
личную почву и говорят не столько о ваших идеях, 
сколько о вас и ваших недостатках. У русских гораз-
до меньше уважения к самой мысли, чем у людей за-
падных. Они легко переходят от рассмотрения вашей 
мысли к нравственному требованию от вас, требова-
нию подвига святости или революционного героизма 
в зависимости от направления».30 
Поэтому русским и кажется, что на Западе между 

людьми нет общения в русском его понимании. Авто-
ру данной диссертации довелось удостовериться лич-
но, и не один раз, в справедливости этого утверждения 
Бердяева. Во время своего длительного проживания в 
Германии мною было замечено, что русские студен-

29 Там же, C. 519.
30 Бердяев Н. Самопознание. С. 550.

ты, да и так называемые «русские немцы», давно пе-
реселившиеся в Германию на постоянное место жи-
тельства, общаются, в основном, только между собой. 
И виной здесь отнюдь не языковые барьеры � многие 
владели немецким языком очень хорошо. 
Отсутствие общения с коренным населением объ-

яснялось тем, как они мне сами не раз говорили, что 
с немцами нельзя «по-настоящему», «по душам» по-
говорить, что немцы слишком вежливы, дистанциро-
ваны и формальны. То есть, совершенно справедливо 
замечание Бердяева: «Соприкосновение душ поч-
ти невозможно. Всегда остается дистанция. Францу-
зы не коммюнотарны, не ходят друг к другу для бес-
конечных разговоров и споров. [�] В общении есть 
большая условность, условная вежливость и любез-
ность. Французы любят говорить комплименты, и 
очень трудно различить их настоящие чувства. У них 
совсем нет русской душевности. Преобладают интел-
лектуальность и чувственность, слабы сердечность 
и душевность».31 В качестве положительной черты 
Бердяев отмечает уважение западных людей к лич-
ности другого человека, умение держать дистанцию 
и не переходить на «личности». 
К слову сказать, Сергей Аверинцев в своей ста-

тье «Византия и Русь: два типа духовности»32 гово-
рит об этом же. По мнению Аверинцева, в Западной 
Европе смягчение облика святости идет параллель-
но убыванию варварства и приращению цивилиза-
ции, так что прогресс социальной жизни происходит 
по схеме: «рыцарь цивилизованнее своего предка-
варвара, а человек позднесредневековой культу-
ры, уже не только замковой но и городской, � еще 
цивилизованнее».33 Именно тогда постепенно воз-
никает максима политической жизни, о том, что с 
власть предержащими лучше поговорить и обсудить 
проблемы, чем сразу идти с войной � это было куда 
практичнее и конструктивнее, чем крестовые похо-
ды. Таким образом, жесткость действий и намере-
ний была «темперирована цивилизованностью». 
А что же в России и на Востоке? Восточный тип 

аскетического воспитания у монахов предполагал 
жесткое обращение учителей с воспитанниками с це-
лью выработки смирения и не только: это было не про-
сто «тривиальная выработка смирения, но нечто от-

31 Там же, C. 551.
32 Аверинцев, С. Византия и Русь: два типа духовности //Но-
вый мир, 1988 №№ 7,9.
33 Там же, № 9, С. 228.
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части похожее на дзеновские коаны � наразрешимые 
загадки, загоняющие в тупик старое сознание и помо-
гающее родиться новому».34 Вместо куртуазной веж-
ливости у монахов в России и на Востоке на воспитан-
ников, и на всех других людей, проливалась «теплота 
ласки», а для описания такой теплоты термин «вежли-
вость» слишком формальное и холодное определение, 
отмечает Аверинцев.
Таким образом, контраст между Западом и Вос-

током не в наличии культуры или же ее отсутствии, 
а являет собой контраст между двумя типами духов-
ности: «Вежливость, которая уже не есть архаиче-
ское вежество, которая имеет специфический смысл, 
от эпохи к эпохе проясняемый западной культурой, � 
это отмеренная дистанция между индивидами35 в про-
странстве внеличного закона».36 В контексте средне-
векового мышления, отмечает Аверинцев, индивиды 
понимались как падшие или грешные, а потому их и 
надо было защищать друг от друга � и вокруг каждого 
должна была быть сотворена «зона дистанции, созда-
ваемая вежливостью»,37 а отношения между индиви-
дами отныне регулируются посредством обществен-
ного договора. 
Поскольку русские люди легко чувствуют себя 

грешниками и склонны к покаянию, то они также 
очень легко переходят и к обсуждению нравственных 
качеств других людей. Бердяев отмечает, что в рус-
ском мышлении нравственный момент преобладает 
над моментом чисто интеллектуальным, тогда как за-
падный «объективирующий интеллектуализм» позво-
ляет сохранять дистанцию в общении людей между 
собой.
В целом, сопоставляя сходства и различия искон-

но русского менталитета с европейским мышлением 
Бердяев выделяет38 рационализм западного челове-
ка в сравнении со стихийностью и хаотичностью рус-
ской души. Западноевропейское мышление «ослабле-
но рационализмом» и концентрирует свои усилия на 
прояснение деталей, тогда как русских мыслителей 
интересует суть поблемы в целом. Русский человек 
стремится не только описать и поставить проблему, 

34 Там же, C. 229.
35 Курсив мой � Р.П.
36 Аверинцев, С. Византия и Русь: два типа духовности //Но-
вый мир, 1988 № 9. C. 229.
37 Там же.
38 Ср.: Красиков В. Бердяев и европейская философия 20-40 
годов XX века// Порус 2007. C. 14-16.

какой бы сложно и абстрактной она ни была, но так-
же и решить ее. 
Такая уверенность в возможности разрешения са-

мых трудных социальных и смысложизненных про-
блем формируют русское «катастрофическое» чувство 
жизни и истории. На Западе индивид сохраняет необ-
ходимую дистанцию по отношению к другим членам 
общества. Русские люди более «коммюнотарны», об-
щительны и открыты � и в этой своей общинности и 
общительности не могут сохранять необходимую дис-
танцию. Исходя из вышесказанного, можно резюми-
ровать, что оригинальность идей Бердяева состоит в 1) 
подчеркивании эсхатологического смысла идеи «исто-
рической судьбы, рожденной из катастрофы русской 
революции; 2) осознании кризиса исторического хри-
стианства; 3) осознании конфликта между личностью 
и мировой гармонией; 4) русской критике рационализ-
ма или экзистенциализм русского духа; 5) оригиналь-
ном русском анархизме и понимании христианства 
как религии богочеловечества».39

В заключении хотелось бы заметить, что с во-
просом о самидентификации сталкивается, пожалуй, 
каждый человек, в силу обстоятельств живущий дол-
гое время за пределами своей родины. Поиски отве-
тов на вопросы «Какие мы?» и «Какие они?», «Почему 
так затруднена коммуникация между представителя-
ми различных культур?» и т.п. определили во многом 
и духовные искания Бердяева. К слову сказать, сегод-
ня написан целый ряд работ, пытающийся осветить 
весь комплекс подобных проблем с разных точек зре-
ния.40 Заслугой же Бердяева является то, что попытки 
осмысления типично русского менталитета, западно-
го менталитета, места России в Европе, взаимоотно-
шения России и Германии и т.п. были освещены им 
с небывалой философской глубиной и преломлены в 
его учениях о свободе, творчестве, коммюнотарности 
и «русской идее». 

39 Там же.
40 См., к примеру: Гачев Г. Ментальности народов мира. М., 
2008; Гринфельд Л. Национализм: пять путей к современно-
сти. М., 2008; Мотрошилова Н. Мыслители России и фило-
софия Запада: В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестов. 
М. 2007; Орлов Б. 1995: (под ред.) Политическая культура 
России и Германии: попытка сравнительного анализа. М., 
1995; он же: (под ред.) Россия и Германия в Европе. М., 1998; 
он же: Германия с дальнего и ближнего расстояния: статьи, 
доклады, дневники (1963-2005). М., 2005; Плотников Н.С. 
Deutschland? Aber wo liegt es? Заметки о философии немец-
кой жизни. М. 2000.
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