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ПРОБЛЕМА НАУКОДИЦЕИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА 

Аннотация. Развитие науки и ее общественное признание в России XIX в. привело к 
необходимости ее оправдания с точки зрения христианства. Решая проблему науко-
дицеи и проясняя «истинный» смысл науки, а также научной философии (позитивиз-
ма), религиозные мыслители создавали условия для «русского духовного ренессан-
са».  
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Abstract. The development of science and its public recognition in Russia in the 19th cen-
tury made it necessary to justify it from the point of view of Christianity. By solving the prob-
lem of sciencedicy and clarifying the “true” meaning of science and scientific philosophy 
(positivism), religious thinkers contributed to the “Russian spiritual renaissance”. 
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Уже в XVIII в. в России возникает стойкий интерес к науке (естественным и точ-
ным наукам), что было связано с интенсивной европеизацией страны и заимствова-
нием западных стандартов познания. В это же время в среде интеллигенции, под-
держивавшей реформы Петра I, одной из важнейших тем для дискуссий и публичных 
выступлений становится апология науки, что предполагало обоснование самодоста-
точности научного мышления. Так, например, «пользу, которая от наук происходит» 
[1, c. 55], доказывают и члены «Ученой дружины Петра I» – кружка молодых интел-
лектуалов, сплотившихся вокруг Феофана Прокоповича, и первые русские ученые, 
прежде всего М. В. Ломоносов, и все вольфианцы (Г. Н. Теплов, Я. П. Козельский, 
Д. С. Аничков). Фраза В. Н. Татищева, что «человеку учение свет, а неучение тьма 
есть» [2, c. 69], ставшая пословицей и своего рода лозунгом русского Просвещения, 
лучше всего отражала суть указанной тенденции. 

В первой трети XIX в. на волне критики рационализма, вызванной сначала ре-
флексией над причинами Французской революции 1789 г. и затем поражением вос-
стания декабристов и сопровождавшейся распространением консервативных 
настроений, интерес к науке в России ослабевает. Этому способствует популяриза-
ция различных мистических и оккультных практик, на фоне которых научное мышле-
ние выглядело поверхностным и ничего, кроме «горя от ума», не сулило. Увлечение 
естественными науками, равно как и стремление обосновать автономность и цен-
ность научного знания, воспринималось как основание сомневаться в верноподдан-
ничестве человека, как доказательство его неблагонадежности и т. д. Тем не менее, 
интерес к науке в российском обществе полностью не иссяк: он возродился, причем с 
новой силой, среди западников и «лишних людей» и достиг своего апогея в русском 
нигилизме и позитивизме (что, по сути, одно и то же). В результате интеллектуальная 
жизнь России обогатилась еще одним направлением – научно-философским, кото-
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рое начало быстро набирать обороты, претендуя на то, чтобы стать магистральным 
направлением развития русской мысли. 

Одним из побочных следствий признания важности науки и научного мышления 
явилось распространение вольнодумства, в том числе и в области религии, что под-
рывало авторитет церкви и поддерживавшееся ею «единственно верное» понимание 
действительности. Начиная с 1860-х г. тема «церковь и наука» становится домини-
рующей в российской публицистике. Специфика ситуации заключалась в том, что 
науку уже нельзя было просто отрицать или игнорировать, а значит, требовалось 
найти ответ на вопрос о том, почему она возможна и зачем существует в мире, со-
зданном Богом. Таким образом, возникла необходимость оправдания науки с точки 
зрения ее уместности в плане Божественного творения. Это и есть проблема науко-
дицеи, которую можно рассматривать как одну из самых важных для русской религи-
озно-философской мысли XIX в. 

В 1861 г. в «Христианском чтении» публикуется работа Н. Глорианова «Взгляд на 
учение современной геологии о происхождении мира и будущей его судьбе при свете 
Божественного Откровения» [3], в которой доказывалась совместимость современ-
ных естественнонаучных теорий с книгой Бытия и Соборным посланием ап. Павла.  
В это время растет интерес к патристике, «возрождение» которой стало определять 
новую проблематику русской философии, которая потом получит название «русского 
духовного ренессанса». «Шестоднев» Василия Великого стал примером для подра-
жаний; так, появились работы, в которых строгая христианская аскетика сочеталась с 
научным мышлением и натурфилософией. Началась реформа духовного образова-
ния с целью включить в число предметов, обязательных для изучения в духовных 
семинариях, и естественные науки. В результате в Московской духовной академии по 
благословению Святейшего Синода была открыта кафедра естественнонаучной апо-
логетики (1870). Таким образом, необходимость богословского осмысления науки 
получила в России официальное признание, причем дело дошло до того, что, пыта-
ясь синтезировать религиозную догматику с достижениями естественных наук, мно-
гие авторы стали призывать, по сути, к реформам церкви и к своего рода «новому 
религиозному мышлению». 

В конце XIX в. апология науки привела к тому, что большинство церковных писа-
телей призывали не бояться науки, не отгораживаться от нее своим правоверием и 
не оправдывать свое невежество указанием на антирелигиозность и аморальность 
естественных наук, а использовать данные современного естествознания для защи-
ты христианства. Одним из первых христианских мыслителей эту позицию обосновал 
П. Д. Юркевич, который давал «правильную» интерпретацию фактам естественных 
наук, влагая в них «истинный» смысл. Он же сумел убедить в необходимости выпол-
нения этой задачи В. С. Соловьева, своего ученика, определив тематику его маги-
стерской диссертации – критику позитивизма. Интересно, что, выполняя заветы Юр-
кевича и решая проблему наукодицеи, Соловьев в итоге пришел к «оправданию» 
позитивизма, то есть к прояснению его «истинного» смысла. 

По Соловьеву, все развитие западной мысли неуклонно вело к позитивизму,  
и торжество идей Конта нельзя считать случайным и предосудительным, но необхо-
димо понять, что только посредством контизма, а именно через его критику, можно 
достичь цельного знания. Стоит заметить, что, критикуя позитивизм, Соловьев во 
многом попадает под его влияние. Так, идея «цельного знания» коррелирует у него с 
утверждением Конта о необходимости полноты научного знания, а основным мето-
дологическим приемом философствования Соловьева стал контовский «закон трех 
стадий» (в «Кризисе западной философии» выделяются три логически связанных 
периода исторического развития западной философии [4, c. 29–30], в «Чтениях о 
Богочеловечестве» контовский закон предстает как учение о трех откровениях, или 
ступенях религиозного развития – естественном, отрицательном и положительном [5, 
c. 40]).  

_________________________________________________________________________НАУКА И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ЧЕЛОВЕК, ИНФОРМАЦИЯ, КОСМОС



 

284 

В 1898 г., открывая «поминки» Конта, то есть первые чтения Петербургского фи-
лософского общества, основание которого совпало со столетним юбилеем со дня 
рождения основоположника позитивизма, Соловьев произнес речь «Идея человече-
ства у Августа Конта». Главной идеей французского философа, проясняющей истин-
ный замысел его позитивизма, Соловьев называет идею Человечества как собира-
тельного целого – «Великого Существа». Подчеркивая, что Человечество у Конта – 
не отвлеченное понятие и не эмпирический агрегат, а живое действительное суще-
ство, и что поэтому отдельный человек лишь абстракция и как таковой на самом де-
ле не существует и существовать не может, Соловьев резюмирует: «И конечно, Конт 
прав» [6, c. 179]. Интересно, что Соловьев для доказательства доминирования чело-
вечества как целого над человеком как частью пользуется математическими приме-
рами – в стиле Конта: «Целое первее своих частей и предполагается ими. Эта ве-
ликая истина, очевидная в геометрии, сохраняет всю свою силу и в социологии. Со-
ответствие здесь полное. Социологическая точка – единичное лицо, линия – семей-
ство, площадь – народ, трехмерная фигура, или геометрическое тело, – раса, но 
вполне действительное, физическое тело – только человечество. Нельзя отрицать 
действительность составных частей, но лишь в связи их с целым, – отдельно взятые, 
они лишь абстракции» [6, c. 180]. Соловьев считает безусловной заслугой Конта то, 
что он не пытался обосновывать Великое Существо посредством апелляции к опыту 
или путем математических вычислений, а сделал его предметом веры, связанной со 
всей совокупностью научного знания. Он сравнивает «положительную веру» Конта с 
«религией в пределах только разума» Канта и отдает предпочтение Конту, потому 
что он согласует веру с любовью, а не только с разумом. К тому же, Человечество у 
Конта имеет конкретно-личностный, а не абстрактный характер.  

Далее, Соловьев подчеркивает, что Великое Существо позитивной религии Кон-
та, «кроме своей полной реальности, могущества и мудрости, делающих его нашим 
Провидением, имеет еще один постоянный признак: оно есть существо женственное» 
[6, c. 185]. Женственность – не метафора и не олицетворение безличного понятия,  
а существенная характеристика Человечества как сверхличного существа. Понять, 
что такое женственность, значит понять основную идею Конта. А понять это можно, 
обратив внимание на то, что его Великое Существо, будучи откровением для Запада, 
уже давно было известно в России. Русская душа еще в XI в. почувствовала «пози-
тивное христианство», и оно нашло выражение если не в теоретической, то в пла-
стической форме. «Если бы Конту случилось приехать в старый, заброшенный горо-
док, который некогда был и Новым и Великим, то он мог бы своими глазами увидеть 
подлинное изображение своего Grand Être, более точное и более полное, чем все те, 
которые ему приходилось видать на Западе» [6, c. 187]. 
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