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Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965) -  философ, внес вклад в тео
рию познания, онтологию, историю философии. Родился в Витебской губер
нии. Исключен из 7-го класса классической гимназии «за пропаганду социа
лизма и атеизма». Желая получить университетское образование без оконча
ния курса классической гимназии, выезжал в Швейцарию (слушал лекции по 
философии в Бернском университете) и Алжир. В конце 1889 года возвратил
ся в Петербург. Окончил естественнонаучное отделение физико
математического факультета и историко-филологический факультет Петер
бургского университета. В 1903 году получил степень магистра философии, в 
1907 -  степень доктора философии. Переводит «Критику чистого разума» 
И.Канта. Профессор философии на Бестужевских Высших женских курсах и в 
Петербургском университете. Основывает совместно с Э.Л. Радловым непе
риодическое издание «Новые идеи в философии» (с 1912). В 1913-1915 участ
вует в «Encyclopedic der Philosophischen Wissenschaften». В 1919-1921 читает 
курс лекций в Народном университете. В 1922 выслан из России. Работал в 
Чехословакии, в Праге; профессор Русского университета. Сотрудничал в 
журналах «Современные записки» (с 1925) и «Der Russische Gedanke» (с 
1929). В 1942 приглашен в Братиславу профессором философии. В 1945 пере
ехал в Париж; с 1946 -  в США. Профессор философии в Русской духовной 
академии в Нью-Йорке (1947-1950). Переселился в Лос-Анжелес. Скончался 
во Франции. Свою теоретико-познавательную концепцию Лосский называет 
интуитивизмом. Как пишет о себе Лосский в своей «Истории русской фило
софии», «этим словом он обозначает учение о том, что познанный объект, 
даже если он составляет часть внешнего мира, включается непосредственно 
сознанием познающего субъекта, так сказать, в личность и поэтому понимает
ся как существующий независимо от акта познания» (М., 1991, с. 321).

Лосский различает в составе мира реальное и идеальное бытие. Реальное 
бытие включает все явления, данные в форме времени или пространства. Иде
альное бытие находится выше реального бытия и придает ему единство и ос
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мысленность; оно включает отвлеченно-идеальное бытие (совокупность иде
альных форм) и более высокое конкретно-идеальное бытие. Последнее есть 
субстанциональный деятель -  центральное понятие философии Лосского. Бу
дучи неповторимыми и незаменимыми индивидуумами (действительными или 
потенциальными личностями), бесконечно богатыми по содержанию, суб
станциональные деятели являются сверхвременными и сверхпространствен
ными носителями реальных процессов, их активной причиной.

Основой единства системы мира является Бог как металогическое бытие, 
свободный от мира сверхкосмический принцип, всеобщая норма творчества 
деятелей. Онтологический имманентизм является основой гносеологии Лос
ского, названной им интуитивизмом (мистическим эмпиризмом), посредст
вом которого устраняется разобщенность субъекта и объекта. Интуитивизм 
означает, что объекты знания даны сознанию не в виде копий, а непосредст
венно, в подлиннике, т. е. имманентны процессу знания (хотя и могут быть 
трансцендентными по отношению к Я) и потому объект познается именно так, 
как он есть. Возможность познания дана, таким образом, гносеологической 
координацией, снимающей причинную теорию восприятия; координация есть 
такая связь субстанциональных деятелей, когда переживания одного деятеля 
существуют не только для него, но и для всех других деятелей всего мира. 
При этом только интенциональные познавательные акты субъекта есть его 
индивидуальные переживания, предмет же, данный в сознании, может при
надлежать к любой области бытия; значит есть не копия, не символ, но сама 
действительность, сама жизнь. Онтологические и гносеологические построе
ния Лосского являются основой его практической философии -  «христиан
ской теономной этики любви», включающей и историософскую концепцию. 
Лосский разработал онтологическую теорию ценностей. Ценность, по Лос- 
скому, есть органическое единство существования и смысла, определяющее 
наше отношение к абсолютной полноте жизни. Вершиной аксиологической 
пирамиды является абсолютная положительная ценность, имеющая характер 
безусловного добра в любом отношении и для любого субъекта и выступаю
щая на двух уровнях: Бог как всеобъемлющая и первичная самоценность, аб
солютная полнота бытия; тварная личность и необходимые аспекты полноты 
бытия (любовь, красота, истина и т. п.) как частные абсолютные ценности. 
Субстанциональный деятель в своем выборе ценностей свободен, сам детер
минирует события. Лосский различает формальную и материальную свободу. 
В первом случае речь идет об абсолютной свободе выбора направлений дей
ствий, во втором -  о бесконечной творческой силе для осуществления абсо
лютных ценностей. Направление социальной эволюции определяется свобод
ным нравственным выбором личности между душевно-материальным царст
вом (царством вражды) и проникнутым любовью Царством Духа (Царством 
Божиим). В Царстве Божием преодолевается онтологическая пропасть между 
Богом и миром, деятели освобождаются от материальности, приобретают ду
хоносное (преображенное) тело, совершенную свободу действий, достигается 
взаимопроникновение индивидуального и вселенского бытия в форме кон
кретного единосущия субстанциональных деятелей.
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