
Особенности становления 
русской культурологической 
мысли.

Мысли становятся вещами…
 Выбрать хорошие.



⦿ Культурологическая мысль в России в качестве 
самостоятельной отрасли знаний развивалась с 
некоторым опозданием и имела на рубеже XIX - 
XX вв. ряд особенностей, обусловленных, прежде 
всего, пограничным положением русских между 
Европой и Азией и их неповторимым духовным 
миром. 

Особую специфику 
культурологическим теориям того 
времени придавало ощущение 
неустойчивости, нестабильности, 
неопределенности и нервозности в 
русской культуре конца XIX - начала 
XX вв.



⦿ Первые попытки 
самоосознания 
специфики 
русской 
национальной 
культуры восходят 
к реформам 
Петра I, когда 
было пробито 
"окно в Европу" и 
русские 
задумались над 
тем, "какие они" и 
"какие мы". 

В XIX-XX вв. 
зарождавшаяся 

культурологическая 
мысль получила новые 
импульсы в результате 

таких крупных 
исторических событий, 

как Отечественная война 
1812 г. и восстание 

декабристов, отмена 
крепостного права, три 

русские революции 
начала ХХ в.



В целом становление 
отечественной культурологии 
характеризовалось следующими 
особенностями



    культурологическая мысль 
России, так же как и на 
Западе, делала свои 
первые шаги в недрах 
философии и 
художественной 
литературы. Иными 
словами, основы новой 
науки закладывали первые 
русские философы и вся 
классическая русская 
литература в лице таких ее 
корифеев, как Гоголь, 
Толстой, Достоевский; 



⦿ понимание сущности 
культуры было в России 
теснейшим образом связано 
с религиозным видением 
мира, в частности с 
православием и шире - с 
христианством; 



⦿ культурологическая мысль часто 
носила патриотический характер, 
была преимущественно 
сосредоточена на раскрытии 
своеобразия исторических судеб 
России, а следовательно, нередко 
переплеталась с политикой; 



    Вывод: на культурологическую мысль России 
оказывали огромное влияние 
происходившие в стране резкие 
социальные сдвиги и революционные 
катаклизмы, глубочайшим из которых стали 
события 1917 г. Ни в одной стране Запада 
или Востока не существовало, например, 
таких длительных и устойчивых дихотомий, 
как славянофильство и западничество, 
споры представителей которых тянутся до 
наших дней; таких духовных движений, как 
религиозное подвижничество и 
народничество; таких социальных типов, как 
юродивые, "святые" старцы и странники.


