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Мыслители новейшей истории 
В XX веке человечество вступило в новую эпоху своего развития, получившую у
историков название -Новейшее время.
Эта эпоха сложна, противоречива и не до конца еще осмыслена. Действительно, с одной
стороны мы видим бурное развитие техники, науки, образования, экономики и культуры,
а с другой стороны наблюдается нарастание кризисных явлений во всех сферах жизни.
Двадцатый век - это

- век экономических кризисов, потрясших основы мирового хозяйства;
- век революций, изменивших уклад жизни многих народов и государств;
-век мировых войн, принесших огромныежертвы и разрушения;
-век противостояния двух мировых систем: коммунистической и
капиталистической;
-век национально-освободительных движений, приведших к распаду
колониальных империй и образованиюмолодых независимых государств.



Мыслители новейшей истории      
Противоречиво и духовное состояние

современного общества.
Новейшее время дало миру образцы, как

высочайшей индивидуальной духовности,
так и полной деградации личности.
Проблемы пьянства, наркомании и
преступности заявили о себе в полный голос.
Конец 20-го века ознаменовался появлением

новых, глобальных проблем, угрожающих
самому существованию человечества.
Это, прежде всего угроза термоядерной

войны, а также экологические и
демографические проблемы. Не до конца еще
поняты и последствия крушения Советского
Союза, как для бывших советских народов,
так и для всего человечества.



Мыслители новейшей истории 

Вот в таких, крайне обостренных и противоречивых, условиях
развивается философия в 20-21 столетиях. Это привело к тому, что и
современная философия также многогранна и противоречива, и
представляет собой сложную систему различных философских
концепций и направлений.
Таким образом, главное отличие философской мысли Новейшего

времени от предыдущих эпох - это гораздо больший плюрализм
мнений и гораздо большее многообразие философских школ и
течений.



Николай Федорович Федоров
Сведения о семье ученого

скудны. Установлено, что он
родился 26 мая 1829 г. в селе
Ключи Тамбовской губернии.
Будучи незаконнорожденным
сыном князя Андрея Гагарина,
Федоров не имел права носить
фамилию отца, претендовать
на наследство. Но князь любил
своего сына и поручил брату,
Константину Гагарину,
позаботится о нем. Русский мыслитель-утопист



Николай Федорович Федоров
Константин оплатил племяннику учебу в лицее
Ришелье – престижном учебном заведении,
программа которого не уступала программе
университета. Завершить образование Николаю
Федоровичу не удалось – его дядя умер, а
рассчитывать на государственную субсидию он не
мог. Но даже трех лет в лицее было достаточно,
чтобы получить необходимый багаж знаний для
дальнейшего развития будущего ученого.
В 1854 г. Федоров, получив аттестат педагога,

вернулся домой и стал преподавать географию. Он
работал в уездных училищах и давал частные
уроки детям московской знати. В 1869 г. он переехал
в Москву и стал работать помощником
библиотекаря, где познакомился с Константином
Циолковским. Со временем, среди учеников
Федорова появились студенты московских
университетов, а сам он занялся написанием своих
первых научных трудов.



Николай Федорович Федоров
Николай Федорович – основатель модели

развития общества, в котором будут возможны
путешествия в Космос, и его колонизация. Если
человечеству удастся воплотить истинный
смысл христианства – воскрешение предков,
миллионам людей не хватит места одной на
планете, поэтому изучение космического
пространства – естественная необходимость.
Господь создал Вселенную в виде

безграничного пространства, только планета
Земля, его мизерная часть, населена людьми.
Все остальные небесные тела должны будут
заполнить воскрешенные люди – все умершие,
начиная от первобытных общин, до настоящего
времени. После воскрешения, люди из других
эпох будут изучать науки, усваивать новую
культуру и присоединятся к освоению
Космоса. Таким образом, воплотится замысел
Бога о вечной жизни.

Что такое космизм?



Основные произведения
Н. Ф. Федорова:

«Философия общего дела». 
Сборник сочинений, в которых подробно изложены идеи

Федорова о космизме.
«Авторское правои авторская обязанность или долг». 
В этом произведении оспаривается концепция

авторского права, и предлагается свободное
распространениеинформации.

«Не эгоизм, не альтруизм, а родство». 
Размышления философа о необходимости объединения

людей на равноправныхусловиях.

Всего им было написано более 100 работ, часть из
которых утрачена. Возродившийся в конце ХХ века интерес
к идеям мыслителя позволил сохранить его творчество, и
популяризовать его среди представителей научного
сообществаи интеллигенции.

Николай Федорович Федоров



Семенова, С. Г. Николай Федоров:
творчество жизни / Светлана Семенова. -
Москва : Советский писатель , 1990. - 383 с. -
ISBN 5-265-01529-9.-Текст : непосредственный.

АБ; ЦУО; ф 12; ф 3; ф 7.

Николай Федорович Федоров



Константин Николаевич Леонтьев
Писатель, дипломат, скандальный эстет и

суровый монах, великий русский политический
философ-консерватор. 

Родился 25 (13 — по старому стилю) января 1831
года в имении Кудиново Мещевского уезда
Калужской губернии. Воспитанный матерью
Феодосией Петровной в христианской вере и
преклонении перед русской монархией,
молодой Леонтьев, подобно сотням
образованных молодых людей тогдашней
России, утерял как то, так и другое.
Религию и монархию для него, студента

медицинского факультета Московского
университета, заменяют хирургия и
патологическая анатомия, краниология,
френология и физиогномика. На протяжении
всей своей жизни он остаётся крайним, порой до
откровенного имморализма, эстетом, любящим
роскошь,пышность и человеческую красоту.



Константин Николаевич Леонтьев

Писательская слава к Леонтьеву, начавшему литературную карьеру
уже в 1851 году, так никогда и не пришла. Ему не повезло со временем —
это был золотой век русской прозы, и произведения Достоевского и
Толстого, Тургенева и Гончарова начисто затмили его тонкую,
эстетскую, порой почти декадентскую прозу. Но однажды русская
литература, а не одни политика с философией, найдёт для него законное
место.



Константин Николаевич Леонтьев

Писатель становится дипломатом. В 1863 году он поступает на дипломатическую
службу и уезжает секретарём русского консульства на Крит, греческий остров,
находившийся в тот момент под владычеством Османской империи.

Борьба за русскую идею на Востоке попадает в центр деятельности Константина
Николаевича — он, в частности, составляет проект находящихся под русским влиянием
школ для образования греков, болгар, румын в русском духе.

Восток пленил Леонтьева. Он был гораздо разнообразнее, поэтичнее, пестрее и
Запада, и опетербурженной России. Его ум так навсегда и остался пленён восторженным
ориентализмом.



Константин Николаевич Леонтьев
Дипломатическую карьеру Леонтьева прерывает чудесное обращение к вере. В

1871 году консул, находясь в охваченной холерой области, внезапно заболевает. Было ли
это действительно смертоносное заболевание или сильное расстройство, похожее на
него, но Константин Николаевич в лихорадке и слабости был абсолютно уверен в том, 
что приходит — так рано — его смертный час. Глядя на икону БожиейМатери, только
что подаренную русскими купцами и беззаботно повешенную на стену, он сперва
кричит ей в исступлении и бреду: «Рано, матушка, рано! Ошиблась. Я бы мог ещё много
сделать в жизни», — а потом вспоминает детские молитвы и начинает умолять
Богородицу спасти его и обещает принять монашество, если ему будет дарована жизнь. 
Ипочти в ту же минуту вспоминает, что при себе у него опийная настойка —
безальтернативный «антибиотик» той эпохи. С безошибочной точностью врача выбрав
дозировку, Леонтьев засыпает и просыпается совершенно здоровым, навсегда
уверенный, что призван к новой жизни чудом.



Константин Николаевич Леонтьев
Последние годы жизни Константин

Николаевич провёл в Оптиной
пустыни, снимая домик у ограды
монастыря.

Благословение исполнить обет
пострига последовало от преподобного
Амвросия только незадолго до смерти
— и его собственной, и Константина
Николаевича.

Вмонашестве Леонтьев принял имя
Климент. В последние месяцы жизни
философ переехал в Гефсиманский
скит Троице-Сергиевой лавры, где и
скончался от пневмонии 12 (24) ноября
1891 года в возрасте всего лишь 60 лет.



Константин Николаевич Леонтьев
Мыможем спорить с провозглашённой Леонтьевым идеологией по частностям, но

несомненно, что её центральные тезисы составили одну из важнейших страниц в книге
Русской идеи:

• Русское бесконечно важнее славизма, европеизма и т. д. Беречь надо именно русское
начало, а не какую-то обобщающую нас с кем-то утопию.

• Центр русского — это своеобычный культурно-цивилизационный тип. Та особость, 
которая делает нас иными относительно всего в жизни, мышлении, творчестве, 
государственном и военном строе.

• Основа этого своеобычного типа — православие-византизм и Самодержавие, а
стало быть, историческая русская государственность. Без этих определяющих нас
начал русская народность, конечно, теряется и сереет.

• Задача русской политики — укрепление этого своеобычая, воспитание в каждом
сверху донизу этого особого строя. Это то, чем жертвовать нельзя и что должно
противостоять всеобщему уравнению и всесмешению.

• «Русские — главные представители Православия во Вселенной», подчёркивает
Леонтьев. А так как Православие — это истина, то русское во Вселенной есть
истинное, если только не отступает от Православия. Русскому человеку надлежит
дать воплощать эту истинность во Вселенной как можно полнее — и в культурном, 
и в политическом, и в жизненном смысле.



Константин Николаевич Леонтьев

Сивак, А. Ф. Константин Леонтьев / А. Ф. Сивак. - Ленинград :
Издательство ЛГУ, 1991.- 85 с. - (Мыслители России) - ISBN 5-288-00986-4.
– Текст : непосредственный

ЦУО; АБ; ф 3; ф 6;ф 10

Волкогонова, О. Д. Константин Леонтьев / Ольга
Волкогонова. - Москва : Молодая гвардия, 2013. – 451 с., [8] л.
ил., - (Жизнь замечательных людей. Вып.1) - ISBN 978-5-235-03651-2.
– Текст : непосредственный.

ЦУО



Николай Александрович Бердяев
Николай Александрович Бердяев (1874-1948) –
русский религиозный и политический философ, 
представитель русского экзистенциализма и

персонализма. 
Автор оригинальной концепции философии

свободы и концепции нового средневековья.
Семь раз номинировался на Нобелевскую премию

по литературе.
Николай Бердяев появился на свет в имении

Обухово (Киевская губерния). Он рос в дворянской
семье офицера Александра Михайловича и Алины
Сергеевны, которая являлась княжной. У него был
старший брат Сергей, ставший в будущем поэтом и
публицистом.
Начальное образование братья Бердяевы получали

на дому. После этого Николай поступил в Киевский
кадетский корпус. К тому времени он овладел
несколькими языками.



Николай Александрович Бердяев
В возрасте 23 лет Николай Бердяев принял участие в

студенческих беспорядках, за что был арестован, исключен из
вуза и отправлен в ссылку в Вологду.

Через пару лет в марксистском журнале «Die Neue Zeit» была
опубликована первая статья Бердяева – «Ф. А. Ланге и
критическая философия в их отношении к социализму». После
этого он продолжил издавать новые статьи, касающиеся
философии, политики, общества и других областей.

В последующие годы биографии Николай Бердяев стал
одной из ключевых фигур движения, критиковавшего идеи
революционной интеллигенции. В период 1903-1094 гг. участвовал в
формировании организации «Союз освобождения», которое
боролось за введение в России политических свобод.

Через несколько лет мыслитель написал статью «Гасители
духа», в которой выступил в защиту афонских монахов. За этого
его приговорили к ссылке в Сибирь, но по причине начала Первой
мировой войны (1914-1918) и последующей революции, приговор так
и не был исполнен.

После прихода к власти большевиков, Николай Бердяев
основал «Вольную академию духовной культуры»,
просуществовавшую около 3-х лет. Когда ему исполнилось 46 лет
он удостоился звания профессора историко-филологического
факультетаМосковского университета.



Николай Александрович Бердяев
При советской власти Бердяев дважды попадал за

решетку – в 1920 и 1922 годах. После второго ареста его
предупредили, что если он не покинет в ближайшее время
пределы СССР, то будет расстрелян.

Как следствие, Бердяеву пришлось эмигрировать за
рубеж, как и многим другим мыслителям и ученым, на так
называемом «философском пароходе». За границей он
познакомился со многими философами. По приезду
во Францию он примкнул к Русскому студенческому
христианскому движению.

После этого Николай Александрович десятки лет
работал редактором в издании русской религиозной мысли
«Путь», а также продолжал публиковать философские и
богословские работы, включая «Новое средневековье»,
«Русскую идею» и «Опыт эсхатологической метафизики.
Творчество и объективация».

Интересен факт, что с 1942 по 1948 год Бердяев 7 раз был
номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но ее
обладателем так и не стал.



Николай Александрович Бердяев
Философские идеи Николая Бердяева

основывались на критике телеологии и
рационализма. По его словам, данные концепции
крайне негативно влияли на свободу личности, в
которой заключался смысл существования.

Личность и индивидуум представляют собой
совершенно разные понятия. Под первым он
подразумевал духовную и этическую категорию, а
под второй – природную, являющуюся частью
общества.

По своей сущности личность не поддается
влиянию, а также не подвластна природе, церкви и
государству. В свою очередь свобода в глазах
Николая Бердяева представляла собой данность –
она первична по отношению к природе и
человеку, независима от божественного.
.



Николай Александрович Бердяев

За 2 года до смерти философ
получил советское гражданство.
Николай Бердяев умер 24 марта
1948 года в возрасте 74 лет. Он
скончался от разрыва сердца у
себя дома в Париже.



Николай Александрович Бердяев

Волкогонова, О. Д.  Бердяев / Ольга Волкогонова .-
Москва : Молодая гвардия , 2010.-388 с.,.- (ЖЗЛ вып. 1) -
ISBN 978-5-235-03361-0. – Текст : непосредственный

ЦУО



Отдел 
«Центр электронных ресурсов 

и библиографии»
Ростовская область

г. Таганрог
ул. Петровская, 96

тел. 8 (8634)61-30-27
taglib.ru

elres@taglibrary.ru
sbo@taglibrary.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:

10.00 – 19.00

суббота, воскресенье
10.00 – 18.00

Выходной день –
пятница

Последний понедельник месяца –
санитарный день


