
European Journal of Philosophical Research. 2023. 10(1) 

11 

 

           Copyright © 2023 by Cherkas Global University 
 

Published in the USA 
European Journal of Philosophical Research 
Issued since 2013. 
E-ISSN: 2413-7286 
2023. 10(1): 11-17 
 
DOI: 10.13187/ejpr.2023.1.11 
https://ejpr.cherkasgu.press 

 
 
The Biographical Essay to the 140th Anniversary of the Russian Philosopher 
and Publicist Ivan Aleksandrovich Il'in (1883–1954) 

 
Sergei N. Nikitin a , * 
 

a American Historical Association, Washington, USA 
 

Abstract 
The biographical essay is dedicated to the 140th anniversary of the Russian philosopher, 

thinker, writer, lawyer and publicist Ivan Aleksandrovich Il'in (1883–1954). The philosophical 
works of Ilyin himself and biographical research about him are used as materials. 
The methodological complex of the research includes the content analysis method, the biographical 
method and the synthesis method. 

Ivan Aleksandrovich Il'in, being a nobleman with Russian-German roots by birth, could not 
accept the socialist revolution of 1917 and had to emigrate. 

Il'in was distinguished by exceptional creative activity, having published more than a 
thousand articles and over fifty monographs. His very categorical theses did not quite correctly give 
him the reputation of a “Russian fascist”. Russian nationalism or fascism is not traced in Il'in's 
“Russian idea” (as applied to the ethnic group), but the patriotic idea of a stable Russian statehood 
based on a common mentality, culture, economic ties, etc. Il'in was an irreconcilable and 
unyielding thinker, for whom there were no “friends” and “strangers”; for him, expressing thoughts 
was more important than negative consequences for himself. 

As for the philosopher's patriotism towards Russia, we are personally convinced of this; 
however, hatred of socialist ideology, the Soviet regime and unwillingness to join the socialist-built 
state system forced Il'in to emigrate. 

Keywords: Ivan Aleksandrovich Il'in, 1883–1954, philosophy, Russian philosophy, 
monarchism, anti-communism, Slavophilism. 

 
1. Введение 
Русский философ и мыслитель Иван Александрович Ильин (1883–1954 гг.) считается 

основоположником нетрадиционной «идеи российской идентичности» и продолжателем 
славянофильской «идеи самобытной российской государственности», непримиримым и 
последовательным критиком большевизма, коммунизма и «красного движения», за что 
получил славу «русского фашиста» (а также за поддержку прихода А. Гитлера к власти в 
Германии в 1933-м году). Вместе с тем, Ильин был непримиримым и неуступчивым 
мыслителем, для которого не было «своих» и чужих»; философом, который излагал свои 
мысли независимо от негативных для себя последствий. 

Данная работа посвящена 140-летнему юбилею со дня рождения Ивана 
Александровича Ильина. 
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2. Материалы и методы 
В качестве материалами данного биографического исследования послужили работы 

самого философа, в частности, фундаментальные труды «Религиозный смысл философии. Три 
речи. 1914–1923» (Ильин, 1925a), «О сопротивлении злу силою» (Ильин, 1925b), «Родина и мы» 
(Ильин, 1926), серия коротких монографий, изданных в период революций в России в 1917-м 
году на насущные темы, например, «Партийная программа и максимализм» (Ильин, 1917a, 
Ильин, 1917b), «О сроке созыва Учредительного Собрания» (Ильин, 1917c), «Порядок или 
беспорядок?» (Ильин, 1917d), «Демагогия и провокация» (Ильин, 1917e), «Почему «не надо 
продолжать войну»?» (Ильин, 1917f), изданные в Германии на немецком языке монографии 
«Wider die Gottlosigkeit» (Iljin, 1931a), «Kommunismus oder Privateigentum?» (Iljin, 1929), «Geist 
und Wesen des Bolschewismus» (Iljin, 1931b) и др., а также статьи «Государственный смысл Белой 
Армии» (журнал «Русская мысль») (Ильин, 1924), «Наша государственная задача» (Ильин, 
1927b), «О священном» (Ильин, 1927a), «О русском фашизме» (Ильин, 1928) и др., 
опубликованные в журнале «Русский Колокол» и другие работы. 

Также нами использованы биографические исследования личности Ильина таких 
авторов как Тимоти Снайдера (Snyder, 2018), Г.А. Зюганова (Зюганов, 1996, Зюганов, 2003), 
А. Барбашина и А. Тобурн (Barbashin, Thoburn, 2015), Д. Цыганкова (Цыганков, 1993) и др. 

Комплекс методов исследования включает контент-анализ (применен для изучения 
содержания исследований И. Ильина и биографических трудов о нем), биографический 
анализ (исследование отдельных аспектов жизненного, творческого и профессионального 
пути философа) и метод синтеза (для резюмирования результатов исследования). 

 
3. Обсуждение 
В советской историографии тема творчества Ильина была табуированной, что вполне 

логично, учитывая профашистский и антибольшевистский характер его трудов; философа 
называли «приспешником фашизма» и по-настоящему исследовать его труды стали лишь в 
период так называемой «перестройки» (1985–1991 гг.). 

В современной российской историографии отзывы об идеях Ильина, равно как и его 
биографические описания, весьма противоречивы и во многом зависят от субъективного 
мнения автора. Исследователи, придерживающиеся коммунистических взглядов, зачастую 
и весьма остро критикуют творчество Ильина, соглашаясь, однако, с идеей сильной 
государственности. В этой связи выделим монографии российского политика, руководителя 
Коммунистической партии Российской Федерации Г.А. Зюганова «Родина моя» (Зюганов, 
1996) и «Святая Русь и кощеево царство» (Зюганов, 2003), в которых присутствует критика 
философии Ильина. Авторы постсоветской России, недолюбливающие советский режим, 
в целом, комплементарно оценивают творчество Ильина (см., например, Цыганков, 1993). 

Из зарубежных работ, прежде всего, выделим новейшее биографическое и 
политическое исследование Тимоти Дэвида Снайдера «Дорога к несвободе: Россия, Европа, 
Америка» (Snyder, 2018), в которой исследуются государственные воззрения Ильина и 
влияние его идей на политическую элиту США, Европы и России; монография освещает, 
хотя и весьма тенденциозно, мотивы политического руководства развитых стран, в том 
числе и России. Также отметим статью «Путинский философ: Иван Ильин и идеология 
правления Москвы» в журнале «Международные отношения» (Barbashin, Thoburn, 2015). 
Учитывая тот вклад, который внес Владимир Путин в сохранении народной посмертной 
памяти о философе (а подлинной славы, особенно в России, Ильин добился лишь после 
смерти), в зарубежной историографии возник весьма прочный стереотип о том, что 
руководитель Российской Федерации находится под влиянием идей Ивана Ильина. 

 
4. Результаты 
Иван Ильин родился в 1883 году в г. Москва в дворянской семье, имел русско-

немецкие корни. Происхождение во многом предопределило хороший уровень образования 
будущего философа, знание нескольких иностранных языков (французского, немецкого, 
английского). Немецкие корни и свободное владение немецким языком, на котором часто 
общались в семейном кругу, позволяли на оригинале читать работы немецких философов, 
в частности, Гегеля, Канта, Шеллинга, к чьим идеям Ильин проникся с молодости. 
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Рис. 1. Иван Александрович Ильин (1883–1954 гг.) 
 
Окончил юридический факультет Московского университета, позднее стал преподавать в 

нем на кафедре энциклопедии и философии права. Первой его опубликованной работой 
считается «Понятие права и силы», которая вышла в свет 1910 году и являлась правоведческой 
по своему характеру; однако и в ней четко прослеживались некоторые философские взгляды 
Ильина, которые он разовьет впоследствии в дальнейших трудах. 

Женившись, несколько лет путешествует по Германии; по возвращении в Москву 
продолжает заниматься преподаванием и публицистикой.  

Однако, наиболее ярким и интенсивным его творчество стало после революций 
1917 года, так как развал империи и приход к власти социалистов Ильин переживал лично и 
сильно. В революционный 1917 год Иван Ильин создает короткие монографии                             
(на 8-23 страницы), в которых пытается дать ответ на вызовы к России и которые имеют 
второе название – «Задачи момента» под разными порядковыми номерами: «Партийная 
программа и максимализм» (Ильин, 1917a, Ильин, 1917b), в которой тезисно даются 
необходимые рекомендации, «О сроке созыва Учредительного Собрания» (Ильин, 1917c), 
«Порядок или беспорядок?» и целесообразности применения жестких мер для наведения 
порядка (Ильин, 1917d), «Демагогия и провокация» и пропаганде большевиков (Ильин, 
1917e), «Почему «не надо продолжать войну»?» по вопросам завершения Первой мировой 
войны и условиях заключения мира (Ильин, 1917f). Это его своего рода «программа 
действий» власти для сохранения российского государства и государственности. 

В первые годы советской власти идеологически был на стороне «белого движения», 
за что неоднократно арестовывался органами госбезопасности. После обвинений в 
антисоветской деятельности вынужден был эмигрировать в 1922 году в Германию на 
«философском пароходе» «Обербургомистр Хакен». 

В 20-30-х годах в эмиграции наступает период наивысшей научной интенсивности 
Ильина. Он публикует фундаментальный труд «О сопротивлении злу силою» (Ильин, 
1925b), в котором пытается понять сущность и соотношение между собой таких дефиниций 
как добро и зло, самопредание злу, насилие, психическое и физическое понуждении и 
пресечении, о соотношении силы и зла, о моральных сложностях постановки проблемы и о 
морали «бегства», о сентиментальности, наслаждении, нигилизме, жалости, любви, 
наказании и праведности, духовном компромиссе, очищении души, ложных решениях 
проблемы и пр. 

Не забывает Ильин и поддержку «белого движения» в монографии «Родина и мы» 
(Ильин, 1926), а также в статьях «Государственный смысл Белой Армии» (Ильин, 1924), 
«О священном» (Ильин, 1927a), «Наша государственная задача» (Ильин, 1927b) 
опубликованных в журналах «Русская мысль», «Русский Колокол» и др. 
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Значительный пласт работ посвящен идее антибольшевизма, в частности 
«Kommunismus oder Privateigentum» (Iljin, 1929), «Wider die Gottlosigkeit» (Iljin, 1931a), «Gift 
– Geist und Wesen des Bolschewismus» (Iljin, 1931b), «Entfesselung der Unterwelt» 
(в соавторстве с Адольфом Эртом и Юлиусом Швейкертом) (Iljin et al., 1932), а также роли 
религии в жизни человека и о религиозных проблемах в СССР, о чем писал в частности, 
в монографиях «Религиозный смысл философии» (Ильин, 1925a), «Was hat das Martyrium 
der Kirche in Sowjet-Rußland den Kirchen der anderen Welt zu sagen?» (Iljin, 1936), «Der Angriff 
auf die christliche Ostkirche» (Iljin, 1937a), «Das Martyrium der Kirche in Rußland» (Iljin, 1937b) 
и др. Безусловно, имеются и чисто философские труды идеалистического плана 
(см., например, монографию «Ich schaue ins Leben» (Iljin, 1938). 

В целом, Иван Ильин отличался исключительной творческой интенсивностью и 
инициативностью, написав более тысячи статей и свыше пятидесяти монографий. 

Ильина некоторые исследователи не всегда справедливо считают фашистом и русским 
националистом; категоричные высказывания и весьма «острые» названия его статей вполне 
этому способствуют. Мы (как, впрочем, и большинство современных исследователей 
творчества Ильина) считаем, что в его «русской идее» прослеживается отнюдь не русский 
(применительно к этносу) национализм или фашизм, а патриотическая идея устойчивой 
русской государственности, основанная на едином менталитете, культуре, экономических 
связях и пр.  

Советские историки обвиняли Ильина в том, что он потворствует фашизму и нацизму, 
так как живет на территории Германии («в гостях у немцев») и зачастую публикует свои 
статьи на немецком языке. Таким образом, его считали конъюнктурщиком, который пишет 
в угоду режиму германского нацизма ради корыстных мотивов. Однако даже после 
завершения Второй мировой войны, когда фашизм и нацизм стали «запретными темами», 
Ильин продолжал писать оправдывающие его статьи (в частности, Ильин, 2008), что 
говорит не только о смелости автора, но и о глубоких собственных убеждениях 
соответствующего характера. 

Иван Александрович Ильин, безусловно, был патриотом России, однако ненависть к 
социалистической идеологии и советскому строю, а также неумение (и нежелание) влиться в 
построенную социалистами государственную систему, не оставили ему выбора и вынудили 
эмигрировать. Умея лишь мыслить и философствовать, а не зарабатывать, привели к тому, 
что зарубежом Иван Александрович быстро обеднел, в том числе и по причине фанатичного 
финансирования промонархических и православных русских эмигрантских журналов, 
которые не приносили прибыли. Умер в 1954 году. 

 
5. Заключение 
Иван Александрович Ильин, будучи по происхождению дворянином с русско-

немецкими корнями не смог принять социалистическую революцию 1917 года и вынужден 
был эмигрировать. 

Отличался смелостью в своих трудах и писал то, что думал, невзирая на возможные 
негативные в отношении себя последствия. В этом моменте современные и зарубежные 
биографы Ильина расходятся с советскими авторами; в целом, тема творчества Ильина в 
СССР была табуированной, а самого философа считали приспособленцем. 

Ильин отличался исключительной творческой активностью, опубликовав более 
тысячи статей и свыше пятидесяти монографий. 

Его весьма категоричные тезисы не вполне верно сделали ему репутацию «русского 
фашиста». Мы считаем, что в его «русской идее» прослеживается отнюдь не русский 
(применительно к этносу) национализм или фашизм, а патриотическая идея устойчивой 
русской государственности, основанная на едином менталитете, культуре, экономических 
связях и пр.  

Советские историки обвиняли Ильина в том, что он потворствует германскому 
фашизму и итальянскому нацизму. Однако после завершения Второй мировой войны, когда 
фашизм и нацизм стали «запретными темами», Ильин продолжал писать оправдывающие 
его статьи, что говорит не только о смелости автора, но и о глубоких собственных 
убеждениях соответствующего характера. 
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Что касается патриотизма философа в отношении России, то лично мы убеждены в 
этом; однако ненависть к социалистической идеологии, советскому режиму и нежелание 
влиться в построенную социалистами государственную систему принудили Ильина к 
эмиграции. Он был непримиримым и неуступчивым мыслителем, для которого не было 
«своих» и «чужих»; излагать мысли для него было приоритетным мотивом в творчестве. 
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Биографический очерк к 140-летию российского философа и публициста 
Ивана Александровича Ильина (1883–1954 гг.) 
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Аннотация. Биографический очерк посвящен 140-летию русского философа, 

мыслителя, писателя, юриста и публициста Ивана Александровича Ильина (1883–1954 гг.). 
В качестве материалов использованы философские труды самого Ильина и биографические 
исследования о нем. Методологический комплекс исследования включает метод контент-
анализа, биографический метод и метод синтеза. 

Иван Александрович Ильин, будучи по происхождению дворянином с русско-
немецкими корнями, не смог принять социалистическую революцию 1917 года и вынужден 
был эмигрировать. 

Ильин отличался исключительной творческой активностью, опубликовав более 
тысячи статей и свыше пятидесяти монографий. Его весьма категоричные тезисы не вполне 
верно сделали ему репутацию «русского фашиста». Полагаем, что в «русской идее Ильина» 
прослеживается не русский (применительно к этносу) национализм или фашизм, 
а патриотическая идея устойчивой российской государственности, основанная на едином 
менталитете, культуре, экономических связях и пр. Ильин был непримиримым и 
неуступчивым мыслителем, для которого не было «своих» и «чужих»; излагать мысли для 
него было важнее негативных последствий в отношении себя. 

Что касается патриотизма философа в отношении России, то лично мы убеждены в этом; 
однако ненависть к социалистической идеологии, советскому режиму и нежелание влиться в 
построенную социалистами государственную систему принудили Ильина к эмиграции. 

Ключевые слова: Иван Александрович Ильин, 1883–1954 гг., философия, русская 
философия, монархизм, антикоммунизм, славянофильство. 
 
 
  

                                                 
* Корреспондирующий автор 
Адреса электронной почты: S.Nikitin79@gmail.com (С.Н. Никитин) 


