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Елена Петровна Борзова
Николай Онуфриевич Лосский:

философские искания
 

Введение
 

Если русской философии суждено будет возродиться… то именно
Лосский явится одной из главных путеводных звезд этой новой чаемой
русской философии.
С. Левицкий1

Творчество Н. О. Лосского резко выделяется на фоне общей картины серебряного века
русской культуры. Он считается самой яркой звездой на небосклоне философской мысли Рос-
сии. В. В. Зеньковский свидетельствует: «Лосский справедливо признается главой современ-
ных русских философов, имя его широко известно всюду, где интересуются философией».2

Творчеству Лосского свойственна особая фундаментальность. Будучи основоположни-
ком оригинальной интуитивистской философии, он не только выработал общий взгляд на
мироздание, обосновал так называемую метафизику, но и создал эстетику, учение о ценностях,
свободе и нравственности. Обладая энциклопедическими знаниями, Лосский оставил замет-
ный след в области гносеологии, логики, аксиологии и теологии. Широко известна в мире его
«История русской философии». Всего в России и за рубежом им было опубликовано 34 книги,
несколько великолепно выполненных переводов, свыше 250 статей и рецензий. Его философ-
ское наследие изучают и развивают во многих странах.

Н. О. Лосский – наиболее «объективный» мыслитель русского Ренессанса XX века. Он
был полностью предан основательному поиску истины. Сдержанная манера изложения, высо-
кий уровень абстракции и полное отсутствие популяризаторства требует особого настроя чита-
теля. Среди русских мыслителей, которые нередко выступали и как публицисты, Лосский
выделяется четким философским направлением своих размышлений. Философа занимали
исконные классические темы русской духовности: человек, бог, бессмертие, христианско-нрав-
ственные корни человеческого существования. Раскрывая их, он показывал, что подняться на
уровень высокой духовности и обрести силы души можно только за счет терпеливой работы
мысли в процессе приобретения духовного знания. Свой особый метод философствования
Лосский назвал умозрением и сделал основой нового направления.

Другое отличие Лосского от большинства русских философов – в его сознательном
стремлении к системотворчеству, характерному прежде всего для западной мысли. В то же
время он до глубины души русский философ, впитавший и отразивший в своих произведениях
своеобразие русской культуры.

Оригинальный интуитивизм Н. О. Лосского появляется сначала как гносеологическое
учение (мистический эмпиризм), затем он развивается в метафизику, ему придается онтоло-
гический статус. В его основе лежит идея воссоздания знания при помощи реалистического
миросозерцания, свободного от односторонности материализма, и идеализме.

Н. О. Лосский обосновал свое учение в двух получивших тогда популярность книгах:
«Обоснование интуитивизма» и «Мир как органическое целое». Популярность интуитивизма

1 Левицкий С. Н. О. Лосский // Русская религиозно-философская мысль XX века. – Питтсбург, 1975. – С. 277.
2 Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т. Т. 1. – Париж, 1948. – С. 200.
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Лосского обусловлена причастностью названия к слову «интуиция». В предреволюционное
время «брожения умов» людей страшила непредсказуемость событий в России, – в воздухе
витала тревога и беспокойство, поэтому «интуиция» обнадеживала и манила. Она обещала
помочь предсказать ход событий. Многие надеялись обрести ее, разобравшись в тайнах про-
цессов человеческого познания. Именно раскрытию основ процесса познания и посвящены
первые книги Н. О. Лосского.

Теорию познания можно найти у каждого известного философа, но никто из них не осно-
вывал свою теорию на интуиции в том смысле, в каком понимал этот термин Лосский. Пла-
тон, например, считал основой познания «воспоминание» и «идеи», а Беркли – «ощущения»;
Кант – «явления сознания», а Гегель – «понятие»; Плеханов – «иероглифы», а Бергсон – инту-
ицию, но как иррациональное явление и т. д. Лосский, согласно своей центральной идее «все
имманентно всему», утверждал, что действительность дана человеку в оригинале, а эта спо-
собность иметь в созерцании мир в подлиннике и есть интуиция, через которую познается
истина. Именно на этом основании она воспроизводит ход реальных событий.

Интуитивизм Лосского в самой своей основе отличается от гносеологических учений
материализма, солипсизма, рационализма, субъективизма Канта и иррационалистического
интуитивизма Бергсона; не совпадает он и с ленинской теорией отражения. Интуитивизм Лос-
ского как оригинальное гносеологическое учение заинтересовал российских и западных кри-
тиков. Высланный из России вместе с другими выдающимися деятелями в трагический 1922
год, он продолжает развивать свое учение за рубежом.

В целом, духовная эволюция Н. О. Лосского шла от гносеологизированного интуити-
визма к интуитивистски построенной онтологии и религиозно окрашенному идеал-реализму.
Теперь, когда отечественная философия освободилась от необходимости делить все течения на
идеализм и материализм, идеал-реализм Н. О. Лосского уже не кажется нелепостью, а напро-
тив, представляется направлением, подтверждающим истинность всеобщей диалектики един-
ства. Ключевым принципом интуитивизма Лосского явилось «органическое миропонимание»,
которое он разрабатывал на протяжении всей своей жизни. Это миропонимание определя-
лось критическим отношением философа к «механическим», то есть материалистическим,
теориям. Главный их недостаток он видел в том, что они «атомизируют» мир, распыляют его
на бесконечное множество ничем не связанных между собой элементов. Лосский представляя
себе мир иначе. Это некий универсум, в котором «все имманентно всему», все существует
во всем, целостно и нерушимо. Он обладает качественно единым, «самодеятельным, изнутри
развивающимся, а не только извне упорядочиваемым бытием»3.

На основе интуитивизма Лосский выработал не только общий взгляд на мироздание, так
называемую метафизику, но и создал учение о ценностях, о свободе, о нравственности, эсте-
тику. Обладая энциклопедическими знаниями, он оставил след в области гносеологии, логики,
аксиологии, теологии. Широко известна его фундаментальная «История русской философии».
Всего в России и за рубежом им опубликовано 34 книги, множество переводов, свыше 250
статей и рецензий. Некоторые из них на русском языке не напечатаны. Среди всех книг Н.
О. Лосского выделяется автобиографическая работа и уникальные в своем роде «Воспомина-
ния». Оригинальна и его «Этика», она создавалась в последний период творчества русского
философа и уже полностью основана на православном вероучении, которое позволяет центром
внимания сделать всеобщие духовные ценности человечества. «Христианской эстетикой» он
заключает свою систему.

Н. О. Лосского выделяло в среде русских философов и то обстоятельство, что, в общем,
он не уделял особого внимания политическим проблемам. Революционные события в Рос-
сии, конечно, не оставили его равнодушным. В канун первой русской революции он вступил

3 Лосский Н. О. Мир как органическое целое. – М., 1917. – С. 13.
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в конституционно-демократическую партию, а в 1917 году написал статью «Чего хочет партия
„Народной свободы" (конституционно-демократическая)?». Но и в ней философ стремился
доказать, что не революционная борьба, а постепенные социально-экономические реформы
вернее приведут к социально справедливому строю. Он старался не участвовать и в борьбе
идейных течений, в отличие, например, от Н. А. Бердяева, П. Б. Струве и С. Л. Франка. К удив-
лению многих, его нет среди авторов известных социально-политических сборников «Вехи»,
«Из глубины». Тогда он не позволял себе отвлекаться от всеобщих философских проблем на
критику, его всегда больше привлекала идея единства, а не борьбы. Он стремился отразить в
своей системе всю полноту мира, объединить реальное и идеальное, рациональное и чувствен-
ное, интуицию и логику, веру и разум. Поэтому Лосский считал неправомерным и односто-
ронние позиции идеализма или материализма и основал целостное учение идеал-реализма,
которое рассматривает все многообразие мира как органическое единство. В то же время он
понимал, что «воинствующий» материализм ведет к бездуховности, обедняет душу, ее духов-
ную природу.

Чтобы развенчать преимущества всячески пропагандируемого материализма, Лосский,
оставаясь до 1922 г. профессором петроградского университета, проводил семинары на тему
«Проблема свободы воли» и «Материализм, гилозоизм, витализм», читал курс лекций по клас-
сической немецкой философии «Фихте, Шеллинг, Гегель». Кроме того, вместе с Э. Л. Радло-
вым он был редактором журнала антиматериалистической направленности «Мысль». Все это
стало причиной его высылки из страны.

В теоретических спорах Н. О. Лосский всегда критиковал односторонние философские
учения. На этом основании он считал несостоятельным материалистический монизм В. И.
Ленина, изложенный в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Критику этого учения Н.
О. Лосский дал, уже находясь в эмиграции, в работе «Диалектический материализм в СССР».
Эта критика обусловлена не классовой враждебностью, а теоретическими разногласиями с В.
И. Лениным в области гносеологии. В этой же книге Н. О. Лосский выступил с критикой совет-
ского строя, который он не принимал по идейным и моральным мотивам. Сегодня мы видим,
что его критика, в основном, была справедливой. Уважение же к русской культурной тради-
ции он сохранил навсегда, уделяя большое внимание пропаганде ее истории, а также русской
философии как особому направлению в развитии мировой философской мысли. Ее своеобра-
зие Лосский показывает в своей фундаментальной книге «История русской философии», кото-
рая вышла в Нью-Йорке в 1951 году на английском языке и быстро стала известной мировой
общественности. Неслучайно за нее он был удостоен звания почетного члена Международного
общества Марка Твена.

Будучи до конца представителем русской философии в зарубежье, Лосский заботился
и о судьбе своего направления. Понимая сложность восприятия своего учения из-за высокой
теоретичности, он все произведения начинал с разъяснения исходных принципов, положений
и своеобразия своего интуитивизма. В значительной мере этой же цели служат его «Воспоми-
нания», ставшие заметным событием в его творческой биографии. Он начал работать над ними
еще в начале 30-х годов, сразу после своего возвращения из путешествия в Америку. Пол-
ностью они вышли в Мюнхене в 1968 г., после смерти философа, благодаря усилиям извест-
ного историка русской философии и литературы профессора Д. И. Чижевского. Воспоминания
Лосского уникальны тем, что охватывают целую эпоху, почти столетний период нашей исто-
рии. Это воспоминания человека необычайного аналитического ума, беспристрастно описыва-
ющего события конца XIX и первую половину XX века, философа, которому удалось отразить
дух времени. В них можно найти исчерпывающие сведения о его биографии, жизнедеятельно-
сти в России и за рубежом, обо всех людях, с которыми ему удавалось когда-либо встречаться,
сотрудничать, переписываться.
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В целом, приобщение к творчеству Н. О. Лосского показывает, насколько оно было раз-
нообразно и систематизировано, насколько содержательно и продуманно. Его философская
система – учение конкретное и цельное, мировоззрение – духовное и возвышенное. Он по
достоинству занял почетное место в истории русской философии и в истории мировой мысли.

Но не только само по себе «возвращение» Лосского, его философии важны для нас –
актуально и провидчески звучат его основные идеи: целостность, единство, нравственность…
Они напоминают нашему обществу о важности всеобщего закона единства и целостности мира,
нравственного «внутреннего голоса» каждого человека. Философия Лосского убеждает и зовет
к единению, его центральная метафизическая мысль о мире как органическом целом приводит
к выводу, что жертвами вражды и разобщения будут люди, природа, вся планета, поскольку
она есть живой организм, связывающий все воедино. Поэтому проблемы нашего общества
или любой другой отдельной страны соединены с судьбой всей земной цивилизации. Кроме
того, мир так тесен, а оружие столь «совершенно», что апокалипсис может действительно стать
реальностью. Спасение Н. О. Лосский видит в том, чтобы направить интеллект человечества на
духовное созидание. Христианские ценности, духовные богатства, которые удалось сохранить
православной церкви, могут помочь, считает он в последний период своего творчества, возро-
дить нравственность нации. Можно не соглашаться с его убеждением и верой, но знакомство
с его системой идеал-реализма, этическими и эстетическими взглядами будет способствовать
духовному обогащению каждого, кто проникнет в идеи его философии.
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Глава I

Биографические вехи и
творческий путь Н. О. Лосского
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§ 1. Служение сверхличным целям

 
Судьба подарила ему долгую жизнь, полную лишений, талант оригинального мышления,

мировую известность и почти полное забвение на Родине, как, впрочем, и других русских
философов из памяти корифеев «Серебряного века» русской культуры – Н. А. Бердяева, С. Н.
Булгакова, С. Л. Франка, Л. П. Карсавина и др. В настоящее время культура России постоянно
«возвращает» сознанию народа то наследие, которое ему по праву принадлежит.

Николай Онуфриевич Лосский родился 6 декабря 1870 года в многодетной семье лесни-
чего Витебской губернии. В 1881 году он поступает в гимназию, но закончить ее Лосскому не
удается; в 1887 году его исключают за пропаганду социализма и атеизма. Н. О. Лосский уезжает
в Швейцарию и в 1888 году поступает на философский факультет Бернского университета,
где изучает естественные науки. Бедственное положение (были случаи, когда он по нескольку
дней не ел) вынудили Лосского в 1889 году уехать в Алжир. Однако и здесь жизнь оказалась не
легче, чем в Берне. Он вступает в Иностранный легион, но, не выдержав тягот военной службы,
попадает в госпиталь, откуда бежит в Швейцарию, а затем возвращается в Россию.

В Петербурге Н. О. Лосскому удается поступить на бухгалтерские курсы, а затем и в
восьмой класс гимназии при Историко-филологическом институте и успешно закончить ее.

В 1891 году он поступает в Петербургский университет на Естественно-научное отде-
ление Физико-математического факультета. В 1894 году, будучи на четвертом курсе физико-
математического факультета, Лосский поступает на первый курс Историко-филологического
факультета, где изучает философию. Учится параллельно на двух факультетах. Завершает
образование Н. О. Лосский в Германии, где у Виндельбанда, Циглера, Бунда готовит, а затем
в 1903 году защищает магистерскую диссертацию в Санкт-Петербурге, затем и докторскую
в Москве. С 1904 года он преподает в Петербургском университете, Народном университете
Вольной философской академии.

После революции 1905 года Н. О. Лосский вступает в партию кадетов, становится участ-
ником, а затем и членом правления Религиозно-философского общества. Его приглашают при-
нять участие в сборнике «Вехи», но он отклоняет это предложение.

После революции 1917 года он некоторое время работает в организациях кадетов и пар-
тии народной свободы, выпускает брошюру «Чего хочет партия народной свободы» (лето 1917
года). Вскоре, однако, он прекращает свою партийную деятельность.

По решению Государственного Ученого Совета в 1921 году Н. О. Лосскому было запре-
щено преподавать в Петербургском университете, поскольку в книге «Мир как органическое
целое» (1917) он защищает догмат троичности бога. 16 августа 1922 года Лосского арестовы-
вают и вместе с другими известными русскими философами высылают за пределы страны.

Н. О. Лосский не остается, как другие эмигранты, в Берлине, а по приглашению П. Б.
Струве едет в Прагу и живет там до 1942 года, читая лекции по философии на нескольких
факультетах Русского университета. В 20-30-е годы он публикует несколько книг: «Материя и
жизнь», «Свобода воли», «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» и др.

В 1942 году Лосский получает кафедру философии в Братиславе и переезжает в Слова-
кию. После освобождения Чехословакии советскими войсками он с семьей живет в Париже,
где до 1947 года читает лекции в Религиозно-философской академии Н. А. Бердяева. Осенью
1947 года Лосский едет в Америку и в течение многих лет ведет преподавательскую деятель-
ность в свободной Владимирской духовной Академии. В 80-летнем возрасте он получает аме-
риканское гражданство.

Скончался Н. О. Лосский 24 января 1965 года во Франции, где жил последние годы.
Похоронен на русском кладбище в Сен-Женевьев де-Буа.
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Лосским написано более тридцати книг и сотни статей, рецензий, заметок. Наиболее
известными из них являются: «Обоснование интуитивизма» (1907), «Мир, как органиче-
ское целое» (1917), «Свобода воли» (1928), «Ценность бытия» (1931). «Условия абсолютного
Добра» (1949), «История русской философии» (1951).

Построение своей философской системы Н. О. Лосский начинает с гносеологической
теории, названной им интуитивизмом, понимая под словом «интуиция» «непосредственное
созерцание субъектов не только своих переживаний, но и предметов внешнего мира в подлин-
нике».

Размышляя над тайнами сознания, Лосский приходит к выводу о необходимости созда-
ния нового целостного видения мира. В книге «Мир, как органическое целое» Лосский утвер-
ждает, что все в мире взаимосвязано одинаково важно и ценно. В качестве субстанции бес-
смысленно брать что-то одно, выбранное из многообразия существующего в этой целостной
органической взаимосвязи. Субстанцией является сама связь, как связующее третье – двух
противоположных реальностей бытия, она лежит в основе мира. Основная мысль идеал-реа-
лизма заключается в том, что реальное временное и пространственное бытие связано с идеаль-
ным сверхвременным и сверхпространственным бытием. Лосский учит, что над миром стоит
сотворившее его металогическое начало – Абсолютное. Сотворенный мир есть совокупность
субстанциональных деятелей, способных к творчеству собственной жизни на основе дарован-
ной богом индивидуальности. Но личность может злоупотреблять свободой и в силу неиско-
ренимого эгоцентризма может вступить на путь зла. В этике Лосский стоит на позициях пер-
сонализма. Его этика теономна, то есть основана не на человеческих, относительных, а на
божественных, абсолютных ценностях, но при условии, Лосский утверждает, ценности чело-
веческой личности, однако без того обожествления свободы, которое свойственно философии
Н. А. Бердяева. Согласно Лосскому, самоценность человеческой личности возможна лишь при
условии служения сверхличным целям.

Н. О. Лосский – последний русский философ (умер уже после всех, кто также как он раз-
вивал и приумножил русскую философию и культуру в Зарубежье), создавший всеобъемлю-
щую философскую систему. В отличие от многих философов-современников, которые были
публицистами, богословами, поэтами, Н. Лосский был «чистым» философом, всю свою долгую
жизнь размышлявшим над всеобщим развитием философского знания, пытавшимся включить
всю полноту мира в свою систему, объединить в ней реальное и идеальное, рациональное и
иррациональное, интуицию и логику, веру и разум, необходимость и свободу.
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§ 2. Становление философского мировоззрения

 
Формирование философских взглядов Н. О. Лосского было достаточно сложным. Как

целостная система его философия стала вырисовываться в тот период жизни, когда философу
уже было за 60. Свой философский путь он начинает с анализа эмпиризма, мистики и рацио-
нализма. Эти направления были популярны в то время в России. Путь к собственно филосо-
фии был не прост. Лосский сначала занимается естествознанием. Это сформировало интерес
к психологии, затем предметом его размышлений стали тайны человеческой души.

Еще в пятом классе гимназии, в возрасте 16 лет Н. О. Лосский прочитал книгу В. Вундта4

«Душа человека и животных»5, которая глубоко тронула его. Многие моменты «запали»
в память. Неслучайно тему сочинения на вступительных экзаменах в восьмой класс гимназии
при Историко-филологическом институте он выбрал с названием «Знание о чужой душевной
жизни».

Обучаясь на Естественно-научном отделении физико-математического факультета, Н.
О. Лосский читал Декарта, Спинозу, Канта, труды, посвященные английскому эмпиризму,
произведения Спенсера, который выработал привычку систематизации знания, научил приво-
дить в систему естественнонаучные данные. Лосским была изучена также «Система логики»
Милля, однако затем многократные философские беседы с А. А. Козловым, бывшим профес-
сором философии Киевского университета и называвшим себя лейбницианцем, резко изме-
нили мировоззрение Н. О. Лосского. Он полностью освободился от материализма в своих
суждениях. Частые философские споры с С. И. Метальниковым убедили его в правильности
выбранного направления – кантианства.

Обучаясь параллельно с Физико-математическим на Историко-филологическом факуль-
тете и слушая лекции по философии профессора Введенского, который в это время был в рас-
цвете творческих сил, Лосский увлекся гносеологией и сформулировал для себя уже следую-
щую задачу: «преодолеть Юма и Канта, именно развить теорию знания, которая объяснила бы,
как возможно знание о вещах в себе, и оправдала бы занятия метафизикою»6. Поэтому, был
показателен выбор книг для переводов. Первые произведения, которые Н. О. Лосский перевел:
два трактата Канта, один из них с латинского, «Очерк истории философии» Ремке, «История
древней философии» и «История средневековой философии» Ибервега-Гейнце.

Сам Лосский о становлении своего философского мировоззрения пишет: «Моему уму
присуща была склонность к эмпиризму и вместе с тем к рационализму. Первая выразилась в
моей любви к Миллю и Спенсеру, вторая требовала приведения всего признанного за истину
в стройную логически связанную систему… в моем, уме столкнулось влияние метафизики
Лейбница и Гносеологии Канта, благодаря двум моим учителям – Козлову и Введенскому ‹…›
все рассуждения об онтологическом строении мира представлялись мне висящими в воздухе,
пока не был решен основной вопрос: как доказать существование внешнего мира и познава-
тельность его свойств»7

4 Позже Н. О. Лосский некоторое время учился у В. Вундта в Германии.
5 Затем она была издана и известна нам под названием: лекции о душе человека и животных. – СПб., 1894.
6 Лосский Н. О. Воспоминания: жизнь и философский путь. – Мюнхен, 1968. – С. 87.
7 Там же. – С. 100–101.
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