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Н.Т. Абрамова  

Из истории повседневной жизни Института философии РАН 

 
Предисловие  

Эта книга - рассказ о повседневной жизни Института философии РАН, 
о моих коллегах и друзьях, о тех, с кем у меня было личное общение, кого 
запомнила, с кем дружила. Течение времени уносит, стирает память о 
прошлом – и о людях, и о чертах их жизни. Мое повествование есть 
попытка воссоздать образы людей, трудившихся в стенах нашего 
учреждения, черты трудовой и общественной жизни, то, как люди 
общались в стенах и вне стен учреждения, о дружбе и любви, - всего того, 
что составляло содержание повседневной жизни. Как видим, 
повседневная жизнь - это иная сторона действий человека в его научно - 
практической деятельности, которая отличается от профессиональной 
жизни с ее трудами по исследованию философских проблем. И подобно 
тому, как различны названные сферы действий, точно также отличаются 
между собой и способы их описания. В рассказе о повседневной жизни в 
центре внимания оказывается поступок - то, как, при каких 
обстоятельствах действует сотрудник и ради чего он поступает именно так. 
В профессиональной жизни центральное место принадлежит тому, что 
именно делает сотрудник, а результаты его научной деятельности имеют 
форму строгой отчетности. Всецело разделяя благородную инициативу 
дирекции восстановить страницы истории Института, я посчитала важным 
для себя рассказать как об именитых, так и о сотрудниках, которые 
трудились скромно, но также вносили свой вклад в общее философское 
дело. Осознаю, что взялась за непосильную работу, и пусть меня простят те, 
о ком не упомянула или забыла. Воссоздать образы людей, которые 
трудились в стенах нашего учреждения невозможно, если отсутствует его 
фотоизображение и хотя бы краткое описание его научно - практической 
деятельности. Помимо работы по оформлению текстов личных 
воспоминаний были проведены кропотливые разыскания фотографий и 
иных данных об упоминаемых лицах. В наше время это, отнюдь, непросто: 
прискорбно, но вместе с уходом человека исчезает и информация о нем. 
Результатом длительных и непростых личных общений с сотрудниками и 
наследниками, предоставившими фотографии, а также интернет - поисков 
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возникла база данных, которая составляет содержание особого раздела 
книги – биобиблиографический указатель. В нем о каждом упоминаемом 
лице отражены краткие научно - биографические данные, 
фотоизображение и список опубликованных книг. Книга состоит из 
нескольких частей. В первой части я повествую об аспирантуре, о секторе 
философские вопросы естествознания, где я проработала многие годы, об 
исследовательской группе «онтология», где работаю сейчас; здесь же даны 
воспоминания о друзьях и коллегах, а также о забытом прошлом – чертах 
прожитой повседневной жизни. Вторая часть об общении сотрудников: 
деловых, дружеских, встречах на конференциях, дружбе. Третья часть – это 
первый опыт воссоздания картины родственных отношений между 
сотрудниками Института. За прошедшие десятилетия нельзя было не 
слышать и не видеть, что коллеги соединялись в «философские семьи», что 
у них рождались дети, которые стали профессиональными философами, 
что чьи-то дети или родственники работают в нашем учреждении, образуя, 
таким образом «философские династии»; здесь же я упоминаю о трудовых 
династиях. Я написала о тех, кого знала или ком подсказали мне мои 
коллеги. Но думается, что общая картина о родственных отношениях в 
Институте философии РАН - прошлая и настоящая - более обширна, если 
учесть, что кто-то отказался лично от участия в данном проекте, многих я, 
просто, не знаю. Довольно обширную четвертую часть составляет 
биобиблиографический указатель, в котором отражены научно - 
биографические сведения и творческие результаты всех тех, кому 
посвящено мое повествование. 

Часть первая 

Аспирантура. Сектор философских вопросов естествознания. Научно-
исследовательская группа «Онтология. Сердечная память о коллегах и 

друзьях. 

1.1. Аспирантура 
В Институт философии я пришла впервые в 1958 г., когда решила 

поступить в аспирантуру сектора философских вопросов естествознания. 
Поднявшись на лифте на 5 этаж, я увидела двух молодых мужчин, которые 
находись около перил. Один из стоящих был без ноги, с костылем под 
мышкой; и как стало мне известно в дальнейшем, это были Юрий 
Владимирович Сачков и Игорь Алексеевич Акчурин. Они о чем-то 
оживленно говорили, и по обрывкам фраз, долетевшим до меня, я поняла, 
что вели разговор по научным вопросам. Я пробыла в Институте у 
заместителя директора какое-то время, и когда шла на выход, то картина 
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была той такой же самой. Через неделю, когда я вновь пришла по делу в 
Институт, на том же самом месте кроме двух уже знакомых мне фигур, 
стояли еще трое, и также о чем-то вели беседу. Сходная ситуация 
наблюдалась и на площадке черной лестницы, и в коридоре 5 этажа. Меня 
крайне озадачило увиденное: что здесь делают все эти люди? Если это 
сотрудники, то почему не они работают? Я пришла в Институт философии, 
проработав до этого в «номерном» химическом предприятии – научно-
исследовательском институте, где все были заняты делом на протяжении 
всего рабочего дня. Там также сотрудники собирались в коридоре, но это 
было для того, чтобы по-человечески «потрепаться» о себе или о чем-то 
привходящем. А в Институте философии, как я увидела, отсутствуют 
рабочие места и люди продолжительно о чем-то беседуют в общественных 
местах. Но не странно ли, промелькнула у меня мысль, что сотрудники 
такого солидного учреждения Академии наук могут себе позволять так 
проводить рабочее время? Через несколько лет, став сотрудником, я 
почувствовала, что Институту присуща особая духовная атмосфера.  
В 50 - 80-е гг. Академия наук СССР не жалело средств для подготовки 
научных кадров. Ежегодно секторам Института предоставлялось по 
несколько мест; особая квота существовала, видимо, для Союзных 
республик; учились у нас также и кубинцы, вьетнамцы и др. 

Маршак Мария Алексеевна 
Мои самые первые впечатления об аспирантской жизни 
связаны с именем Марии Алексеевны Маршак - 
заведующей аспирантурой. Она была тем 
руководителем и путеводителем, кто познакомил меня 
с сотрудниками Института, с ней мне приходилось чаще 
всего общаться при дальнейшей учебе. Мария 
Алексеевна была строгим, но тихим, молчаливым и 
сдержанным человеком, держалась незаметно. В ней 

чувствовалось сердечное расположение к людям. Я не помню, чтобы она 
кого-то отчитывала, или жаловалась начальству. В годы моей учебы 
Маршак была низенького росточка, с голубыми прозрачными глазами, с 
сеточкой морщин. В более отдаленные неизвестные мне времена, как мне 
стало известно недавно, Мария Алексеевна исполняла должность 
заведующей отделом кадров. Представленная фотография относится к 
тому времени. Как не стало в Институте ни Марии Алексеевны, ни других, 
скромно трудившихся сотрудников мне не известно. Сожалею, но это так. В 
памяти, однако встают и другие события. Где-то в 60-70-х гг. на Волхонке 
прощания с известными философами происходили в актовом зале на 2-ом 
этаже. Тогда собирался практически весь Институт. Позднее в ритуальных 
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залах проститься стали приходить все меньшее и меньшее число 
сотрудников, а теперь порой лишь единицы. 

Кедров Бонифатий Михайлович 
 
При поступлении в аспирантуру в качестве 

руководителя мне был назначен Кедров Бонифатий 
Михайлович. Это назначение было связано с тем, что 
мой вступительный реферат был посвящен 
философским вопросам химии. При первой встрече 
Бонифатий Михайлович сказал мне, что встречаться с 
ним я буду у него дома. В те годы, насколько помню, 
Кедров работал в Академии Общественных наук при ЦК 
КПСС. Вспоминаю, как первый раз я пришла в дом, где 

Бонифатий Михайлович жил в семье своей жены Мары. Дом барачного 
тита находился недалеко от пригородной станции Савеловской ж.д. 
Бонифатий Михайлович познакомил меня с отцом и братом жены Сергеем, 
имя которого помнится, поскольку провожатым до платформы на 
электричку всегда был он. Когда в тот первый раз я вошла в комнату, где 
жила семья Кедрова, я услышала громкий плач ребенка и слова: «доктор!, 
доктор!», на что Бонифатий Михайлович шутливо заметил болевшей 
дочери Наташе: «не плач, это не доктор, она даже не кандидат». Были и 
другие встречи, все там же. Однажды, когда я уже уходила от Кедрова, он 
вдруг сказал, «подождите, я вас угощу яблоком апорт, которое я привез из 
Алма-Аты». Кедров встал на табуретку, снял с антресоли чемодан, в 
котором лежали эти дары природы, и подал мне большое красивое 
яблоко. Сидя уже в электричке на обратной дороге в Москву, я съела это 
яблоко. Чтобы не ломать историю повествования , о других событиях 
связанных с именем Бонифатия Михайловича скажу позднее. 

Кедров Бонифатий Михайлович (1903-1985) доктор философских наук, 
академик АН СССР, специалист по философии, методологии и истории науки. Книги: 
Энгельс и естествознание. М., 1947; Энгельс о химии. М., 1971; Микроанатомия 
великого открытия. К 100-летию закона Менделеева. М., 1970; О методе изложения 
диалектики: Три великих замысла. М., 1983; Прогнозы Д. И. Менделеева в 
атомистике. Неизвестные элементы, Том 1. М., 1977; День одного великого 
открытия. Об открытии Д. И. Менделеевым периодического закона. М., 2001. 
Фотоизображение Кедрова Б.М. из Википедии. 

 

Аспиранты (1958 - 1962 гг.) 
В год моего поступления в аспирантуру были приняты также Борис 

Драгун, Зинаида Каганова, Юрий Трусов, Евгений Солопов, Людмила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Волченко, Лола Шарафутдинова, Геннадий Слесарев, Эра Пчелкина; были и 
другие. 

Драгун Борис Анисимович 
Вместе с Борисом Драгун я занималась немецким 
языком для сдачи кандидатского минимума. Наш 
преподаватель с кафедры иностранных языков 
Академии наук принимал аспирантов у себя на 
квартире, на улице Герцена в невысоком старинном 
здании. Как правило, мы после занятий мы переулками 
шли пешком в Институт, так что времени для общения 
было достаточно. В те годы у Бориса уже рос сын. На 
лекциях и семинарах мы также держались, как правило, 
вместе. М.А. Маршак как-то даже сказала о нас двоих 

«мы с Тамарой ходим парой». Было в Борисе что-то уютное, домашнее, но 
ненавязчивое. Насколько я помню, темой диссертации Бориса было что-то 
связанное со а средневековой философией, и научным руководителем был 
назначен О.В. Трахтеберг, которого я, правда, никогда не видела в 
Институте. Борис был удивительно артистической натурой. Он так умело 
голосом и мимикой подражал разным лицам, что всякие телевизионные 
скоморохи не годятся Драгуну в подметки. Особенно забавно он 
изображал людей, имеющих какие-то своеобразные черты в речи или 
мимике. Голосовые данные Бориса были великолепны. К тому же он был 
великолепным рисовальщиком. Несколькими линиями он умел схватить 
облик человека. «Посмотри, говорил, это большая Левада». И 
действительно, было очень узнаваемо. А чего стоили его разговоры об 
апориях Зенона. Свою диссертацию Борис, однако, так и не написал. Но 
Драгуна оставили в Институте. Сотрудники сектора теории познания, где 
работал Драгун, пытались, как мне известно, повлиять на Бориса, чтобы он 
ускорил завершение диссертации. Вспоминаю, как Евгений Никитин с 
участием говорил о том, как бы заставить Бориса приступить к 
диссертации. Но сам Драгун не очень-то пекся об этом: в нем ярко сиял его 
художественно - артистический талант. 

Драгун Борис Анисимович (1930-1990) младший научный сотрудник сектора 
диалектического материализма, член редколлегии стенной газеты «Советский 
философ». Фото Драгун Б.А. из личного архива Абрамовой Н.Т. 
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Каганова Зинаида Всеволодовна 
 

С Зинаидой Всеволодовной Кагановой у меня 
сложились самые дружеские отношения и во время 
учебы и в последующие годы, мы бывали друг у друга 
в гостях. Вспоминая об аспирантской жизни, памятно 
одно обстоятельство, касающееся обсуждения моей 
кандидатской на тему «О соотношении части и целого в 
строении материи». В диссертации я, естественно, не 
могла не сослаться на фундаментальное исследование 
биолога И.И. Шмальгаузена «Организм как целое». 

После обсуждения Зинаида ненавязчиво подсказала мне, чтобы я 
проявляла осторожность в цитировании этой книги. В своем пожелании 
Зинаида руководствовалась, как она мне пояснила, не научными 
соображениями, а тем, что имя И.И. Шмальгаузена вначале 60-х еще 
продолжало оставаться опальным. Мне, конечно, были известны гонения 
на ученых после сессии ВАСХНИЛ 1948 г., когда была разгромлена 
советская школа генетиков. Шлейф страха за собственную судьбу, как я 
поняла, все еще тянулся от тех событий. Страх человека за жизнь, за свою 
судьбу по-человечески понятен. Но, не произнося громких слов, скажу, 
однако. Анализ концепции И.И. Шмальгаузена и ссылку на его книгу я 
сохранила. Думаю, что осторожность, проявленная Зинаидой Кагановой, 
шла от ее отца Всеволода Михайловича Каганова, опытно знавшего всех 
совершенных в ту пору глумлениях над наукой. Долгие годы Зинаида 
Всеволодовна проработала на кафедре философии естественных 
факультетов МГУ. Мы встречались иногда и до сих пор перезваниваемся. 

Каганова Зинаида Всеволодовна доктор философских наук, специалист по 
философии науки. Книги: Проблемы философских оснований биологии. М., 1979; 
Диалектика социального и природного в развитии человека и его отношении к миру. 
М.,1991. 

Волченко Людмила Борисовна 
С Людмилой Борисовной Волченко я была 

дружна до ее преждевременной кончины. После 
аспирантуры Людмила работала на кафедре 
философии МВТУ им. Баумана, а затем на кафедре 
этики в МГУ. Нити связи сохранялись длительное 
время, в том числе и благодаря встречам на днях 
рождения Лолы Шерафутдиновой – нашей сокурсницы 
по аспирантуре. По-человечески Людмила была очень 
привлекательна: с ямочками на щеках, веселая, 
красивая. Тяжкая болезнь сына привела ее к ранней 

кончине. На похороны пришло много народа из Бауманского института и с 
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философского факультета МГУ. Отпевание проходило в храме при 
Склифосовской больнице. Все любили Люсю, жалели сына, оставшегося 
без необходимой опеки. 

Волченко Людмила Борисовна (1932-1998) доктор философских наук, 
специалист по этике. Книги: Публикации: Добро и зло как этические категории. М., 
1975; Система общих категорий диалектики. М., 1978; Культура, поведение, этикет, 
мораль. М., 1982; Становление коммунистической нравственности. М., 1988; 
Этикет и мода. М., 1989; Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. 
Ценности культуры и морали. М., 1992. Фото Л.В. Волченко из личного архива 
Абрамовой Н.Т.. 

Шарафутдинова Лола Алимовна 
После защиты кандидатской Лола практически 

всю свою жизнь работала редактором в издательстве 
«Советское искусство». У нее была интерсная работа: 
она встречалась с многими видными искусствоведами, 
которые издавали свои книги. Вспоминаю, как она мне 
рассказывала о своих встречах и работе с 
Зильберштейном над книгой о Шаляпине, и др. У меня 
сохранился ее подарок ко дню моего рождения с 
надписью на книге «М. Эткинд. А. Бенуа» на латыни: 

Жизнь коротка – искусство вечно. Лола была высокой, стройной, с черной 
гривой волос, с нежным голосом, со щедрой и отзывчивой душой. Мы 
были дружны многие годы, я знала ее высокообразованных и 
почтительных сыновей, на ее днях рождения собирались разные 
интересные люди, связанные с изданием книг по искусству, были 
разговоры о новых книгах по искусству.  

Шарафутдинова Лола Алимовна кандидат философских наук, специалист по 
эстетике, редактор ж. «Советское искусство». Фотоизображение Л.А. 
Шарафутдиновой из личного архива Абрамовой Н.Т. 

Мочалов Инар Иванович 

 
Инар Иванович Мочалов в годы аспирантуры 

написал ряд интересных статей по философии, в том 
числе о мнимых проблемах философии, а затем 
посвятил свою жизнь исследованию наследия В.И. 
Вернадского. Дружба с Мочаловым продолжается с 
аспирантских лет и поныне. Инар Иванович 
прекрасный собеседник, по-прежнему дружелюбен, 
увлечен наукой, энергичен, продолжает трудиться в 
Ленинской библиотеке. Недавно (зима 2020 г.) по 

телефону, вспоминая о друзьях и прежней жизни, он мне рассказал 
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эпизод, связанный с его приемом в члены КПСС. Где-то в начале 60-х, 
повествует Мочалов, партийное собрание Института утвердило две 
кандидатуры в члены партии - аспиранта Мочалова и м.н.с. Лекторского. 
На радости, продолжал вспоминать Инар Иванович, мы с Владиком 
Лекторским вышли из Института, и где-то в районе Старого Арбата выпили 
по кружке пива, и разошлись. 

Мочалов Инар Иванович доктор философских наук, специалист в области 
истории науки и философии науки. Книги: В.И.Вернадский — человек и мыслитель. 
М., 1970; Владимир Иванович Вернадский (1863—1945). М., 1982; Владимир Иванович 
Вернадский и религия. М., 1991.; В.И.Вернадский: Наука. Философия. Человек (в 
соавт.). Кн. 1. К., 2011.; В.И.Вернадский: Наука. Философия. Человек (в соавт.). Кн. 2. К., 
2012. Фотоизображение предоставила дочь Мочалова И.И. 

Баженова Александра Андреевна 
 

 Вспоминая об аспирантской жизни и об 
аспирантуре, стоит сказать особо об Александре 
Андреевне Баженовой. Александра Андреевна 
Баженова много лет исполняя должность 
заведующей аспирантурой, она делала это с душой, 
реально помогая многим молодым ученым 
защитить кандидатские диссертации. 
Организационный талант и доброе отношение к 
людям проявились у Александры Андреевны в том, 
что под ее непосредственным руководством в 

течение 6 лет вышло 5 сборников аспирантских работ. В этих книгах 
Филатов В.П., Дорожкин А.Н, Асеев В.Г., Власова В.Б. Автономова Н.С., 
Наумова Т., Жучков В.А. и другие сделали свои первые научные 
публикации. По своей природе Александра Андреевна была веселая, с 
яркими синими глазами, кудрявой головой, полная, хорошо и со вкусом 
одетая, она производила впечатление счастливой женщины. Общей была у 
нас тема детей, которые были ровесниками. Шурочка, так я ее называла, 
была интересным человеком, с ней мы часто разговаривали на 
литературные темы, как вспоминается о прототипах героев Достоевского в 
«Игроке», тогда меня сильно занимавших, и др. Трагическая смерть мужа 
довольно быстро подкосила и ее. 

Баженова Александра Андоеевна доктор философских наук, специалист по 
эстетике, заведующая аспирантурой Института. Книги: Русская эстетическая мысль 
и современность. М., 1980; Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. В 2х 
томах / Отв. ред. А.А. Баженова. М., 1986. Фотоизображение Баженовой А.А. из 
личного архива Абрамовой Н.Т. 
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1.1. Сектор философских вопросов естествознания: 60 - 80 гг. 
 
Конец 50-х – 60-е были временем, когда в силе еще были 

организаторы разгрома советской школы генетиков (Презент и др.), теории 
резонанса в химии (Шахпаронов), те, кто пытался устроить погром в физике 
(Максимов), когда по учебникам этих квази – философов учились все ВУЗы 
страны. На долю И.В. Кузнецова и М.Э. Омельяновского выпала научная и 
организационная борьба с догматизмом в философии естествознания. Но 
сначала о внешнем. В 1958 году сектор философских вопросов 
естествознания занимал две смежные угловые комнаты на 5 этаже с двумя 
окнами, одно из которых выходило на музей, а из другого была видна 
колокольня Василия Великого в Кремле. В этом же помещении 
размещался также и сектор психологии, с сотрудниками которого было 
самое плотное общение. Руководство секторов - Кузнецов И.В. и 
Рубинштейн С.Л. сидели в одной комнате и их столы почти вплотную 
примыкали друг к другу. В проходной комнате размещались секретари, 
мы же все ютились в узком коридоре, рядом с отделом кадров и 
бухгалтерией. 

Кузнецов Иван Васильевич 
 

С именем Кузнецова Ивана Васильевича связано 
становление нового направления в философии 
естествознания, повышение статуса сектора философских 
вопросов естествознания, которым он заведовал, когда я 
поступала в аспирантуру. Кузнецов принял меня на работу 
в сектор, что было по сути судьбоносным, и я об этом 
никогда не забываю. В личном плане вспоминаю серые 
внимательные глаза Ивана Васильевича, в выражении его 
глаз чувствовалась теплота, внимание и интерес к 

собеседнику. Многое из того, что происходило в то время в секторе, мне 
молодой и еще мало знакомой с Институтом, еще не вникшей в отношения 
между сотрудниками и руководством, занятой в основном своей 
диссертацией, разъяснилось позже, а что-то осталось так и не понятым. В 
памяти все же сохранились события – факты. Прежде всего, запомнились 
несколько заседаний сектора, где бурно обсуждались монографии 
сотрудников сектора Архипцева Ф.Т., Свечникова Г.А., М.Ф. Веденова. Все 
эти обсуждения носили острокритический характер. Может быть, помню 
это еще и потому, что тогда же серьезной критике подверглась моя 
диссертация. Критический тон задавали И.В.Кузнецов и Н.Ф Овчинников. 
Уже значительно позднее я узнала, что произошло движение в кадровом 
составе сектора: В.М.Каганов перешел в сектор истории философии; о 
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судьбе Плюща Л.Н. ничего не знаю, но вот Арсеньев, кажется, ушел в ИЕЕТ. 
Не удержусь и скажу несколько слов о себе того времени. К концу моего 
пребывания аспирантуры, я как-то в разговоре с Иваном Васильевичем 
сказала ему, что получила приглашение от Платонова Георгия Васильевича 
– заведующего кафедрой философии естественных факультетов, работать у 
него на кафедре, на что Кузнецов сказал мне: «не стоит, туда вы всегда 
сможете поступить на работу». Вскоре он предложил мне работать у него в 
секторе: ему понравилась моя диссертация, одна из глав которой носила 
«типы целого», о чем я слышала от Ивана Васильевича во время 
обсуждения диссертации на секторе. Однако Кузнецов вскоре вновь 
серьезно заболел, и мне, к сожалению, недолго довелось общаться с 
Иваном Васильевичем. Во время его болезни мы с Михаилом 
Федоровичем Веденовым навестили его на даче во Внуково. Встретил он 
нас, полулежа, живо интересовался об Институте, о сотрудниках, о 
внешних событиях, во всем чувствовалось искреннее внимание и 
сердечное участие. 

 
Кузнецов Иван Васильевич (1911–1970) участник Великой Отечественной 

войны, доктор философских наук, специалист по философии физики, методологии и 
истории науки. Книги: Кузнецов И. В. Принцип соответствия в современной физике и 
его философское значение. М., 1948; Кузнецов И. В. Избранные труды по методологии 
физики. М., 1975 (с полной библиографией научных публикаций И. В. Кузнецова). 
Изображение Кузнецова И.В. из Википедии. 

Омельяновский Михаил Эразмович 
 Научная и организационная деятельность Михаила 
Эразмовича Омеляновского во многом 
способствовала тому, что философия естествознания 
возвратилась в русло классической философской 
традиции. Его непосредственное участие в создании 
Научного совета по философским вопросам 
естествознания при Президиуме Академии Наук во 
многом укрепило доверие к философии и 
философам, ранее подорванным философами от 
науки, такими, как Максимовым А.А. , и иже с ним. С 

именем Михаила Эразмовича Омеляновского связаны годы, когда я 
защитила кадидатскую и докторскую диссертации, под его руководством я 
проработала около 20 лет, и это были годы спокойной плодотворной 
научной жизни. 

Михаил Эразмович принадлежал к старой русской интеллигенции. 
Держался он всегда просто, но без панибратства. Невысокий, коренастый, 
со светло-карими глазами, небольшими ладонями, он имел привычку 
немного запрокидывать голову, когда смеялся, говорил со слегка 
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украинскими интонациями. При чтении низко склонял голову, при всем 
том, носил очки с толстыми стеклами. Михаил Эразмович был 
справедливым, по - дружески и сердечно расположенным к своим 
подчиненным. При наличии таких черт у руководителя сотрудники 
чувствуют себя уверенно. А это очень важно для спокойной работы и 
уверенности в жизни. Я вспоминаю, как он говорил: «если бы я мог, то 
осыпал бы всех вас золотым дождем». И что замечательно: он радовался 
нашим успехам, тем, что кто-то подготовил или издал книгу, вышел на 
защиту и пр. Но при этом Михаил Эразмович не входил в свойские 
отношения с подчиненными, держался несколько отстраненно, не тыкал, 
не переходил на личности. В течение многолетнего общения я не слышала, 
чтобы Михаил Эразмович о ком-то отзывался плохо, даже намеком. Более 
того, насколько мне известно, он вообще не имел привычки вести 
разговоры о каком-то третьем лице, тем более на людях. Будучи 
сдержанным, он не был скрытен. Напротив, он имел обыкновение 
говорить о себе. Сколько раз, когда в его кабинете собиралось двое-трое, 
Михаил Эразмович рассказывал о своей молодости, о войне, о работе на 
Украине. Докторскую диссертацию по философским вопросам физики, как 
он вспоминал он сам о себе, я написал еще до войны, когда жил с семьей в 
Воронеже. Но когда началась война и немцы подошли к городу, 
продолжает Михаил Эразмович, мы с женой, дочерью и малолетним 
Эриком, выходили из города под бомбами вместе с войсками. До сих пор, 
говорит, помню этот шквал огня и разрыв бомб и снарядов, от которых сын 
с тех пор заикается. Диссертация осталась в горящем Воронеже, и я думал, 
продолжает он, что она утеряна безвозвратно. Однако уже после войны 
мой ученик привез мне имевшуюся у него копию. Как и всякий другой 
человек, Омельяновский иногда раздражался, особенно, когда речь шла о 
работе научного Совета, где был свой штат сотрудников. О том, что Михаил 
Эразмович не только уважал, но и любил своих сотрудников как близких 
ему людей, говорят приглашения всего сектора на свои дни рождения к 
себе в семью. Вспоминаю квартиру на Смоленском бульваре и всю семью 
Михаила Эразмовича, которая непременно присутствовала при этом: жену 
Полину Абрамовну, дочерей Наталью и Евгению, сына Эрика с красавицей 
женой, был всегда домашний стол. Все чувствовали себя непринужденно в 
этой хлебосольной семье. На одном из таких праздников Лев Баженов, уже 
подвыпивший, впрочем, как и все мы, обратился к Омельяновскому, 
назвав его по институтской привычке просто по имени. Когда прозвучало 
слово «Миша», мы замерли. Надо было видеть удивленное и застывшее 
лицо Михаила Эразмовича с приподнятыми бровями, всегда строго 
корректного со всеми. После ухода из жизни Михаил а Эразмовкича 
Омельяновского завершилась целая эпоха жизни Отдела философских 
вопросов естествознания. Одно из направлений сохраняется и поныне, но 
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это уже иная эпоха и все иное. Должности Секретарей сектора, которым 
руководил Омельяновский, в разное время исполняли помимо Трушкиной 
Валентины Ивановны (о ней скажу особо) Давыдова Галина 
Александровна, Ободзинская Раиса Михайловна, Ежова (Ключникова) 
Наталия Ивановна, Поварова Татьяна Ефимовна. В те годы мы все 
называли их «девочками» - они тогда поступили на работу в Институт, 
только что закончив университеты.  

Михаил Эразмович Омельяновский (1904 - 1979) доктор философских наук, 
член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР, специалист по диалектическому 
материализму и философским проблемам естествознания. Книги: В. И. Ленин и 
физика XX века. М., 1947; Против субъективизма в квантовой механике. 1953; 
Философские вопросы квантовой механики. 1956; Philosophische Probleme der 
Quantenmechanik. 1962; Диалектика в науках о неживой природе. 1964; Диалектика в 
современной физике. 1973; Развитие оснований физики XX века и диалектика. 1984. 
Изображение Омельяновского М.Э. из Википедии. 

Сачков Юрий Владимирович 
 

 Юрия Владимировича любили многие. Была в его 
характере простота и доверительность, что привлекало, 
можно сказать, пленило. В течение многих лет 
сотрудничества я не видела в нем гнева или 
раздраженности. Он встречал людей с улыбкой, часто 
помаргивая глазами. Близким по духу был для него 
Акчурин Игорь Алексеевич. В 70-е годы он поддерживал 

дружбу с Михаилом Федоровичем Веденовым, и мы иногда вместе ходили 
в «стояк» ресторана «Праги», в те годы он ходил на расстояние с легкостью, 
несмотря на свой костыль. Вспоминаю одну замечательную научную 
командировку в Ленинград вместе с Юрием Владимировичем. После 
докладов на конференции мы неожиданно получили приглашение в гости 
от Дмитрия Александровича Гущина – моего давнего знакомого, , и 
одновременно гостем в этом доме оказался Лев Николаевич Гумилев, 
которого Гущин в те непростые годы каким-то образом опекал, но это 
особая тема. В тот памятный вечер Лев Николаевич рассказывал о своих 
идеях, связанных с татаро-монгольскими завоеваниями, об этногенезе, об 
Анне Ахматовой, которую этот солидный по возрасту человек по-детски 
называл «мамой». Разве можно словами передать впечатления и чувства 
от встречи с замечательным ученым – легендой, человеком, как нам 
показалось, из прошлого России. Что там говорить: мы просто с почтением 
слушали. Юрия Владимировича подкосила смерть его младшей дочери. 
Ю.В. Сачков был ответственным редактором моей первой монографии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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«Целостность и управление», и моя сердечная благодарность к нему не 
остывает. 

Сачков Юрий Владимирович (1926-2017) участник Великой Отечественной войны, 
доктор философских наук, специалист по философски и методологии науки, 
заместитель директора Института, заведующий сектором философских физики. 
Книги: Вероятностная революция в науке. М., 1999; Научный метод: вопросы и 
развития. М., 2003. Фотоизображение Сачкова Ю.В. с сайта Института. 

Свечников Геннадий Александрович 
Геннадий Александрович Свечников нравился мне 

да и многим другим своей простотой и внутренней 
скромностью. Выбор Свечникова на должность 
председателя месткома – свидетельство уважения и 
доверия коллектива. Геннадий Александрович ушел из 
Института после того, как в Новосибирском РАН 
открылось Отделение философии, куда его пригласили 
на работу и где вскоре избрали членом-
корреспондентом Сибирского Отделения РАН. Геннадий 
Александрович был высоким шатеном с прямыми 

волосами, с довольно длинным носом, которым владелец его немного 
подергивал. Может быть, из-за этой особенности наши милые проказники 
из стенгазеты любили его изображать в виде птицы, сидящей на ветке. А 
однажды они нарисовали Геннадия Александровича в виде рака с кружкой 
пива на спине. Рисунок был узнаваем. Вспоминаю о смущении – 
расстройстве Свечникова. Он говорил о себе и как бы оправдывался, что он 
непьющий и пива терпеть не может. В этом была какая-то его 
непосредственность. И это тоже вызывало симпатию. У Геннадия 
Александровича была большая ладонь – лопата и крепкое слегка 
сотрясающее рукопожатие глаза его были всегда веселые. С ним было 
легко и просто общаться. В секторе Геннадий Александрович дружил с 
Михаилом Федоровичем Веденовым. 

Свечников Геннадий Александрович (1918–1974) в годы Великой Отечественной войны 
находился в народном ополчении, доктор философских наук, член-корреспондент АН 
СССР, 1956 - 1970 – старший научный сотрудник ИФАН, специалист в области 
онтологии и философских проблем физики. Книги: Категория причинности в физике. 
М., 1961; Диалектика причинной связи. М., 1967; Причинность и связь состояний в 
физике. М., 1971. Фотоизображение Свечникова Г.А. с сайта Института. 
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Архипцев Федор Тимофеевич 
В годы моей аспирантуры самым 

приветливым человеком мне казался Федор 
Тимофеевич Архипцев. И вот почему. Когда меня 
избрали профоргом сектора, то моя главная и 
единственная задача состояла в том, чтобы 
ежемесячно собирать профсоюзные взносы. 
Обязанность, надо признать, не самая приятная и не 
легкая. Федор Тимофеевич был, пожалуй, 
практически единственным из сотрудников, кто 
легко и безболезненно расставался с деньгами. 
Чаще всего люди откладывают этот вмененный им 

долг на другое время. Высокий, плотного сложения, с крупными чертами 
лица, он говорил баском, но не громко, был улыбчив и приветлив в 
обращении, с крепким рукопожатием большой ладонью. В годы работы в 
Институте мне приходилось бывать в небольшом зам - директорском 
кабинете, где позднее Архипцев сидел вместе с другим заместителем 
директора. Видимо, он обладал даром уживчивости, раз ему удалось 
оставаться на этой должности при нескольких директорах. Когда в 90-е 
годы Архипцев работал на кафедре философии АН, то при встрече в 
коридоре 1 этажа он широко и приветливо улыбался и все также твердо 
жал руку своей большой ладонью. 

Федор Тимофеевич Архипцев (1911–1993) , участник Великой Отечественной 
войны, доктор философских наук, специалист по диалектическому материализму, 
проблем материи. В Институте с 1956 г. – ст.н. с, заведующий сектором 
философских вопросов естествознания, заместитель директора Института. 
Фотоизображение Архипцева Ф.Т. с сайта Института. 

 

Веденов Михаил Федорович 

 Михаил Федорович был искренний, душа-человек, тот, 
к которому мы обращались, желая получить и совет, и 
помощь, и защиту. В нем была какая-то 
основательность. Михаил Федорович пришел в 
Институт уже солидным, немолодым. Среднего роста, 
полный, можно даже сказать, тучный, светловолосый, 
уже лысеватый, бледнолицый. Внешне неторопливый в 
делах был огонь-человек. Как жалею теперь, что не 
расспросила подробно о его молодых и военных годах, 

о том, как в военные и послевоенные годы он управлял Сибирью, снабжал 
страну хлебом. Таков был масштаб его личности. Михаил Федорович имел 
опыт научной работы, т.к. в предвоенные годы опубликовал ряд научных 
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статей по биологии. В конце 50-х он закончил аспирантуру Института 
философии, и с присущей ему энергией и умом Михаил Федорович взялся 
за исследования по философии биологии. Он опубликовал книгу по Эрнсту 
Геккелю и ряд статей совместно с В.И. Кремянским и Ю.В. Сачковым. 
Многие годы Михаил Федорович был бессменным парторгом сектора, 
люди тянулись к нему. В секторе он дружил с Геннадием Александровичем 
Свечниковым и Юрием Владимировичем Сачковым. Вспоминаю, как 
однажды Михаил Федорович пригласил меня пойти вместе с ним на прием 
в Китайское посольство. Он рассказал мне, что со времен его работы в 
Президиуме Верховного Совета, китайский посол постоянно приглашает 
его с женой на разные рауты. Пойти в тот раз одному, поскольку жена и 
дочь не могли это сделать, было неудобно, и он пригласил меня. Мне 
интересно было посмотреть дипломатическую жизнь, что называется, 
вживую. Запомнился худой и высокий секретарь ЦК партии Суслов. На 
выходе после приема у выхода из комнаты посол Китая прощался 
рукопожатием с каждым из присутствующих. С Михаилом Федоровичем 
он коротко обменялся несколькими фразами.  

Веденов Михаил Федорович (1910-1970) кандидат философских наук, заведующий 
сектором философских вопросов биологии. Книги: Борьба Эрнста Геккеля за 
материализм в биологии. М., 1963. Фотоизображение Веденова М.Ф. от 
родственницы – внучки Веденова.  

 

Игнатов Александр Иванович 
Я мало знала Александра Ивановича, он бы 

значительно старше по возрасту, недолго 
работал в секторе. Его попросили уйти после 
странно-необъяснимого поступка. Однажды он, 
находясь в приемной директора Института, 
запустил в секретаря директора Нину Ивановну, 
чернильницей из мрамора, стоявшей у нее на 
столе. В голову не попал лишь потому, что Нина 
Ивановна сумела отклониться. О причинах этого 

поступка Игнатова я ничего не знаю. Хорошо помню о том, как Игнатов 
рассказывал о воспитании своего сына – школьника младших классов, 
которого он забрал из общеобразовательной школы, и стал сам его 
обучать. Кажется, Александр Иванович жил где-то в пригороде Москвы. 
После ухода из Института он работал на кафедре философии АН, и при 
встрече в коридоре 1 этажа он как-то мне рассказал, как продвигается его 
учительский эксперимент над сыном. 

Александр Иванович Игнатов (1919-1999) участник Великой Отечественной 
войны, доктор философских наук, специалист по философским вопросам биологии, 
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общим проблемам философии. Работал в Институте 1954-1962 гг. 
Фотоизображение Игнатова А.И. с сайта Института 

Каганов Всеволод Михайлович 
 Всеволод Михайлович отличался совсем 

низеньким росточком, светлыми глазами, 
довольно длинными седыми волосами и крепким 
проникновенным рукопожатием. От Всеволода 
Михайловича исходила ласковость в хорошем 
смысле слова, и весь его облик был приветливым, 
каким-то отцовским. Может быть потому, что его 
дочь Зинаида Всеволодовна Каганова училась со 
мной на одном курсе аспирантуры. Еще в мои 

аспирантские годы Каганов перешел в другой сектор, кажется, по 
проблематике русской философии. 

Каганов Всеволод Михайлович (1901-1968) врач по образованию, окончил также 
Институт красной профессуры, специалист по философским вопросам биологии и 
истории философии и науки. Старший научный сотрудник Института 1948 - 1968 гг. 
Публикации: Мировоззрение И. М. Сеченова. 1948; опубликованы ряд статей о 
философских воззрениях биологов 19-20 вв. в БСЭ, «История философии», т.т.II, IV и 
др. Фотоизображение Каганова В.М. от дочери Кагановой З.В. 

Плющ Лев Николаевич  
Мое общение с Львом Николаевичем Плющ 

протекали на ниве сбора профсоюзных взносов. Меня 
аспирантку первого года обучения вдруг избрали 
профоргом. Это дело, скажу прямо, было для меня 
испытанием. Как убедить неплательщиков отдать 
«кровные»? Вспоминаю, как на площадке 5 этажа 
перед лифтом стояли с ухмылкой А. Арсеньев и Л. 
Плющ. Я робела и не знала, как же мне проявить 

настойчивость? Ведь подхожу уже не в первый раз. А им было почему-то 
весело смотреть на мое смущение. Лев Николаевич производил 
благоприятное впечатление, если отвлечься от профсоюзной темы. Это был 
высокий, худой, со светлыми волосами и, кажется с бородавкой на щеке. 
Говорил он довольно громким баском и любил шутить. Плющ и Арсеньев, 
вначале 60-х уже не значились в составе сектора. 

Плющ Лев Николаевич кандидат философских наук, специалист по 
философской диалектике. Публикация: Л.Плющ. Содержание и форма. М. 1962; 
Энтропия и сущность жизни. М., 1964. 

Потков Лев Львович 
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Лев Львович защитил кандидатскую 
диссертацию довольно поздно, к своим 70 годам. Но 
что всегда поражало во Льве Львовиче, так это 
наличие разнообразных знаний по самым разным 
вопросам и областям. Лев Львович был невысокий, 
худощавый, с выразительно-внимательными 
светлыми глазами, сухими пальцами. С дамами он 
был галантен по-старинному. Он любил разговоры на 
музыкальные темы. Имея значительную коллекцию 
пластинок мировых оперных звезд, он любил 

рассуждать о вокальных способностях разных знаменитостей. Обычно эти 
разговоры велись на площадке 5 этажа перед лифтом. 

Потков Лев Львович участник Великой Отечественной войны, кандидат 
философских наук, специалист по философским вопросам химии. Потков 
продолжительное время значился в составе Научного Совета по философским 
вопросам естествознания. Фотоизображение Поткова Л.Л. из личного архива 
Абрамовой Н.Т. 

 

 

Чекурин Владимир Петрович 
О том, как он пришел в философию, я так и не 

удосужилась узнать, хотя была с ним в дружеских 
отношениях. Он довольно поздно защитил свою 
кандидатскую по философии, и как-то у него все это 
трудно складывалось, может быть, в том числе и потому, 
что его красавица – жена тяжело болела. Многие из нас, 
в том числе и я, непросвещенные в вопросах лекарского 
искусства обращались к нему за советом, просили о 
помощи устроить врачебные консультации. У Владимира 

Петровича были многочисленные контакты с врачами разных 
специальностей из-за того, что до прихода в Институт он довольно долго 
проработал в Президиуме Академии медицинских наук. Чекурин 
бескорыстно отзывался на просьбы, и чаще всего каждый просящий 
получал необходимое. По душевной щедрости в отделе не было равных 
Владимиру Петровичу. 

Чекурин Владимир Петрович был и по образованию врач, и по роду своей 
деятельности до поступления в Института был связан с медициной. В Институте 
значился в составе Научного Совета по философским вопросам естествознания. 
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Достова Инна Васильевна 
Достова Инна Васильевна вела подготовку трудов, 
сверку для сдачи в издательство, а также вела 
протоколы заседаний. Достова сидела в проходной 
комнате около окна, которое выходило на музей 
Изобразительных искусств вместе с секретарем сектора. 
Когда Инна Васильевна родила дочь, мы ходили ее. Она 
жила в коммунальной комнате на Кропоткинской 
улице. Это жилье ей предоставила Академия наук. 
Кстати, и Вадим Казютинский также получил комнату от 
АН в переулке Старого Арбата. Достова проработала в 
Институте до 90-х годов. К тому времени ее дочь стала 

художницей-реставратором русской иконописи. Этим летом во время 
сильной грозы я вспомнила рассказ Инны Васильевны о том, как к ней на 
даче во время сильной грозу в открытую форточку влетела шаровая 
молния, которая, проделав круг по комнате, вылетела в ту же форточку. В 
ту ночь Инна Васильевна была на съемной даче одна с маленьким 
ребенком. Достова И.В. исполняла должность м.н.с. без степени. 

Трушкина Валентина Ивановна 
Валентина Ивановна Трушкина исполняла 

должность секретаря сектора философских 
вопросов естествознания, у всех вызывая уважение 
за свой ровный, приветливый и немногословный 
характер. Может быть, в том числе и поэтому в 
секторе всегда царило спокойствие, отсутствовали 
пересуды с «переходом на личности». Тон всему 
задавал, полагаю, Михаил Эразмович 
Омельяновский – заведующий сектором. Валентина 
Ивановна в делах была аккуратна и деловита: все 

подшито, сложено в папочки, все извещены и пр. Была она небольшая, 
очень сухонькая, с тонкими чертами лица, с тонюсенькими пальчиками, с 
седыми слегка вьющимися коротко остриженными волосами, голубыми 
глазами. Была она опрятна, носила какие-то красные кофточки. Жила она с 
мамой и дочерью. Вместе с тем, у Валентины Ивановны был, видимо, 
твердый характер: ведь когда ей исполнилось 55 лет, то она, невзирая на 
уговоры руководства и просьбы сотрудников, все-таки сразу уволилась из 
Института. Сектор после ухода Валентины Ивановны на какое-то время 
осиротел. 

Трушкина В.И. исполняла должность секретаря сектора философских вопросов 
естествознания. 
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Шутова Лидия Федоровна  
 Лидия Федоровна Шутова выполняла в секторе 

обязанности машинистки. У нее был высокий 
профессионализм, абсолютная грамотность и даже чутье 
редактора. Она иногда звонила и спрашивала, а не 
следует здесь поправить текст. В секторе любили Лидию 
Федоровну за ее скромность и улыбку веселых карих 
глаз. Дочь Шутовой- Ольга Алексеевна Юнусова много 
лет работает в бухгалтерии Института; теперь она 
исполняет должность заместителя главного бухгалтера 
Института. 

Шутова Л.Ф. исполняла должность машинистки сектора. Фотоизображение 
Шутовой Л.Ф. от дочери Юнусовой О.А. 

 

Сотрудники Института, исполнявшие в 60-70 гг. должность секретаря сектора 
философских вопросов естествознания 

 

 
 

Давыдова Г.А.  Ободзинская Р.М. Ежова Н.И. 

Поварова Татьяна Ефимовна. 
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1.2. Научно – исследовательская группа «Онтология» 
За все годы моего пребывания в Институте я работала в нескольких 
научных коллективах по проблемам философии естествознания, которые 
распадались и возникали в силу смен руководства. Но лишь дважды 
осознанно и по своей воле я переходила из одного подразделения 
Института в другое. Группа онтологии, куда я перешла на работу в 2017 г. 
стала тем прибежищем, в котором трудится небольшой коллектив ученых: 
А.Н. Павленко – руководитель группы, А.М. Анисов и С.А. Павлов. И какая 
бывает радость, если судьба посылает тебе друзей - соратников, в 
особенности, когда это благородные люди. За 10 лет своего существования 
научно-исследовательская группа «Онтология» издала более десятка 
монографий; методологический семинар группы онтологии провел свое 
101 заседание. Здесь, в этой группе, в творческой атмосфере ученых, 
увлеченных и преданных онтологии – одному из перспективных 
направлений в развитии современной философской мысли, в спокойной и 
благоприятной обстановке я смогла завершить исследования последних 
лет. Мною осуществлено новое прочтение «Евдемовой этики» Аристотеля, 
разъяснены ряд центральные понятия сочинения, цели, поставленные 
античным мыслителем. Здесь же я завершила работу над книгой 
воспоминаний «Из истории повседневной жизни Института философии», 
осуществив, таким образом, свой долг, как я его понимаю, перед 
коллегами и друзьями по совместной работе в Институте в течение 
нескольких десятилетий. Работая в группе, я подвела итоги своей 
многолетней работы над книгой «Философия поступка». В этой книге 
центральное место занимает проблема единичности. Поступок единичен, 
его принято относить к практической науке, которая основана на 
практическом разуме.  

Павленко Андрей Николаевич 
Павленко Андрей Николаевич доктор философских наук, 
специалист по философии науки, онтологии, 
эпистемологии. Книги: Европейская космология: Основания 
эпистемологического поворота. М., 1997; Бытие у своего 
порога (посильные размышления)». М., 1997; Теория и 
театр». СПб., 2006; Возможность техники». СПб., 2010; 
Ratiofundamentalism and its overcoming» — LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011; Философские 
проблемы космологии: Вселенная из „ничего“ или Вселенная 
из „небытия“?». М., 2012; Пределы интерсубъективности 
(критика коммуникативной способности обоснования 

знания)». СПб., 2012; Простота русского простора». СПб., 2014; История как символ. 
Философские заметки». СПб., 2016; Лекции о Достоевском». СПб., 2016; Theoria vs 
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observatio: возвращение из обморока» — СПб., 2018; Ложь как проблема формальной 
онтологии (в соавт). СПб., 2019. Фотоизображение Павленко А.Н. от Павленко А.Н.  

Анисов Александр Михайлович 
 

Анисов Александр Михайлович доктор философских наук. 
Специалист по логике, логическая философия, логические методы 
анализа философских проблем (времени, истины, вычислимости и 
др.). Книги: Время и компьютер. Негеометрический образ 
времени., 1991; Темпоральный универсум и его познание. М., 2000; 
Современная логика. М., 2002; Феномен течения времени. Логико-
философский анализ. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012.; Ложь 
как проблема формальной онтологии (в соавт). СПб., 2019. 
Фотоизображение Анисова А.М. от Анисова А.М. 

 

 
 

Павлов Сергей Афанасьевич 
 

Павлов Сергей Афанасьевич, кандидат философских наук, 
специалист по философской логике, логике с операторами 
истинности и ложности, логическая семантика и семиотика. 
Книги: Логика с операторами истинности и ложности. М., 2004; 
Объединенная метатеория логической семантики: 
онтологическое обоснование и построение логики. М, 2019; Ложь 
как проблема формальной онтологии (в соавт). СПб., 2019. 
Фотоизображение Павлова С.А. от Павлова.  

 

 

Абрамова Нина Тимофеевна 
Нина Тимофеевна Абрамова доктор философских 

наук, специалист по эпистемологии и философии науки, 
онтологии духовной жизни. Книги: Целостность и 
управление, М., 1974; Синтез знания и проблема управления 
(в соавтор.). М., 1978; Единство научного знания и 
кибернетика, 1985; Несловесное мышление. М., 2002; 
Самосознание и культура (в соавтор.). М., 2009. 
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1.3. Коллеги: сектор философских вопросов кибернетики 
Сектор философских вопросов кибернетики возник как часть Отдела 

философских вопросов естествознания в ходе происшедших 
преобразований. Руководителем сектора кибернетики был назначен Б.С. 
Украинцев, который исполнял эту должность менее двух лет. Под его 
началом кроме меня в секторе работали Аркадий Дмитриевич Урсул, 
Георгий Иванович Рузавин, Александр Крушанов, Альберт Александрович 
Новиков, Михаил Михайлович Новоселов, Виктор Стеанович Тюхтин, 
Виктор Израилевич Кремянский. По замыслу Украинцева возник проект 
под названием «Кибернетика и диалектика», и далее в секторе потекли 
привычная работа над статьями в эту книгу. Коллективный труд, начало 
которому положил Украинцев, был завершен позднее, когда Борис 
Сергеевич стал директором. В секторе спокойно велась научная работа. И в 
те годы и позднее, когда он же возглавлял Институт, я не помню каких-то 
придирок к сотрудникам сектора и Отдела. 

Украинцев Борис Сергеевич  
Украинцев Борис Сергеевич (1917-1992) доктор 

философских наук, специалист по общим проблемам 
диалектики, теории отражения в неживой природе, 
философским вопросам теории информации и 
управления. С 1972 заведующий сектором философских 
вопросов кибернетики и заместитель директора 
Института философии АН СССР. 1974-1983 – директор 
Института философии АН СССР. Один из 
организаторов Философского общества СССР и его 
первый вице-президент. Книги: Диалектика 
перерастания социализма в коммунизм, М., 1963 
(соавтор); Отображение в неживой природе, М., 1969. 

\Фотоизображение Украинцева Б.С. с сайта Института 

Урсул Аркадий Дмитриевич 
 

Урсул Аркадий Дмитриевич доктор философских наук, 
академик Академии наук Молдавии, специалист по 

философским проблемам космизма, кибернетики и теории 
информации. Книги: Освоение космоса. М., 1967; Природа 
информации. М., 1968; Информация. М., 1971; Отражение и 
информация. М., 1973; Проблема информации в современной 
науке. М., 1975; Человечество, Земля, Вселенная. М., 1977; 
Философия и интегративно-общенаучные процессы. М., 1981; 
Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства. 
Кишинев, 1983; Перспективы экоразвития. М., 1990; Путь в 
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ноосферу. М., 1993; Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. 
М., 1998; Устойчивое развитие. М., 2000; Безопасность и устойчивое развитие, М., 
2001; Концептуальные основы устойчивого развития. М., 2003; Образование для 
устойчивого развития: научные основы. М., 2004; Устойчивое социоприродное 
развитие. М., 2005; Устойчивое будущее (глобализация, безопасность, 
ноосферогенез). М., 2006; Универсальный эволюционизм. М., 2007; Устойчивое 
развитие, безопасность, ноосферогенез. М., 2008; Глобализация и переход к 
устойчивому развитию. М., 2008; Устойчивое развитие: методологические и 
операциональные аспекты. Кишинев,, 2009 (на румынском яз.); Эволюционная 
глобалистика (концепция эволюции глобальных процессов). М., 2009; Глобальный 
эволюционизм. М., 2010; Политика устойчивого развития и государственно-правовой 
процесс. М., 2010. Изображение А.Д. Урсула из Википедии. 

 
 

Рузавин Георгий Иванович 
 

Рузавин Георгий Иванович доктор философских наук 
участник Великой Отечественной войны, специалист по логике и 
методологии математики и естествознания, философии 
экономики и социальных наук. Книги: Философия науки: учебное 
пособие. М,, 2015; Методология научного познания: учебное 
пособие. М., 2015; Концепции современного естествознания: 
учебник. М., 2015; Основы логики и аргументации: учебное 
пособие. М., 2015; Концепции современного естествознания: 
учебник для бакалавров. М., 2015. Изображение Г.И. Рузавина из 
личного архива родственников. 

 

 

Новоселов Михаил Михайлович  
 
Новоселов Михаил Михайлович (1932 – 2019) доктор 
философских наук, специалист по логике. Книги: Логика 
абстракций. Ч.1. М., 2000; Логика абстракций (методол. 
анализ). Ч. 2. М., 2003; Беседы о логике. М., 2006; Абстракция в 
лабиринтах познания. Логический анализ. М, 2010. 
Изображение М.М. Новоселова из личного архива Смирновой Н. 
М. 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251655
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Тюхтин Виктор Степанович 

Виктор Степанович Тюхтин (1923—1988) участник 
Великой Отечественной войны, доктор философских наук, 
специалист по проблемам теории отражения, природы 
образа. Книги: О природе образа. М., 1963; Отражение, 
системы, кибернетика: теория отражения в свете 
кибернетики и системного подхода. М., 1972. 
Фотоизображение Тюхтина В.С. из личного архива 
Фесенковой Л.В.  

 

Кремянский Виктор Израилевич 
 
 
Кремянский Виктор Израилевич (1909 – 1986) участник 
Великой Отечественной войны, доктор философских 
наук. Специалист по философским вопросам биологии и 
методологии науки. Книги: Структурные уровни живой 
материи. М., 1969.  
Фотоизображение Кремянского В.И. из личного архива 
Абрамовой Н.Т. 
 

 

Новик Илья Бенционович 
Новик Илья Бенционович доктор философских наук, докторская 
диссертация 
«Некоторые философские вопросы кибернетического моделиров
ания; 
редактор ряда коллективных трудов, переводов работ Р. Карна
па ("Философские основания физики". М., 1971), Сен-
Марка ("Социализация природы". М., 1977), М. Вартофского ("Мо
дели". М., 1988).  

 

Крушанов Александр Андреевич 
 
Крушанов Александр Андреевич доктор философских наук. 
Книги: Язык науки в ситуациях предстандарта. М., 1997. 
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Новиков Альберт Иванович 
 

Новиков Альберт Александрович (1937-2012) 
кандидат философских наук, специалист по 
теории познания, по проблемам веры, 
интуиции. Публикации: «О содержании и 
статусе категории идеального в 
марксистской философии // Вопросы 
философии,1988,№3; «Пять ипостасей 
русского интуитивизма» // Философия науки, 
вып.6, М., ИФ РАН. 2000; О сущности и 

парадоксах онтологической гносеологии» // Философский факультет (Ежегодник). 
М., 2001, №2; «О гуманистическом измерении знания и современном осмыслении 
гуманизма» // Философский факультет (Ежегодник). М., 2002, №3; «Еще раз о 
священной тайне познания» // Философия науки, вып.10. М.,ИФ РАН, 2004; «Субъект 
познания: регистратор или созидатель? // Философия и общество, М., 2004, №4(37); 
Вера как гуманитарная ценность (мировоззренческий и гносеологический аспекты) // 
Наука глазами гуманитария. М., 2005. 

Матюнина Елена 
Матюнина Елена секретарь сектора 

 

1.4. Коллеги: сектор философских вопросов психологии. Воспоминания 

Рубинштейн Сергей Леонидович 
 

Вспоминаю Сергея Леонидовича за большим 
письменным столом в угловой комнате на 5 этаже. 
Запомнилось и мое безмолвное, если можно так 
сказать, общение с Сергеем Леонидовичем. Вот как это 
произошло. Однажды директор Института, как 
помнится, это был Петр Николаевич Федосеев, пригасил 
всех аспирантов 1 курса вместе с заведующими 
секторами к себе в кабинет. Я сидела где-то около 
двери, и вдруг в кабинет вошел Рубинштейн и 

остановился около меня, оглядывая кабинет. Свободные места 
отсутствовали, и я, почувствовав неудобство, встала, предложив ему свой 
стул. Сергей Леонидович молча, царственным жестом усадил меня. 
Изображение С.Л. Руьинштейна из Википедии. 

 



 27 
 

 

Ладыгина - Котс Надежда Николаевна 
 

Надежду Николаевну я видела в Институте только 
однажды. Войдя в сектор, я увидела около секретаря 
сектора щуплую, маленькую женщину с белым 
кружевным воротничком. Это была Ладыгина Котс. 
Вскоре она вошла в комнату, где находился Сергей 
Леонидович.  

Изображение Н.Н. Ладыгина Котс из Википедии. 

 

Брушлинский Андрей Владимирович 
 

В течение нескольких лет сектор психологии и 
сектор философия естествознания размещались в 
одной небольшой комнате, и благодаря тесному 
соседству мы все часто общались в маленьком 
узком коридорчике. Андрей Владимирович был 
невысокий, сухопарый, с выразительным и 
внимательным взглядом спокойных глаз. В 
доброжелательной манере общения; в 
неподдельном внимании к людям, в интересе к 

собеседнику, в дружеской поддержке и участии, в том, что он остался 
последовательным и верным учеником С.Л. Рубинштейна – во всем этом 
проявлялось благородство его натуры. Наши профессиональные разговоры 
вращались вокруг общей для нас проблематики философских вопросов 
кибернетики: он писал книгу о связи психологии и кибернетики, я о 
целостности и управлении. Общей была также тема о подраставших 
дочерей - одногодок. Вспоминаю об одном забавном разговоре, почти с 
детективным сюжетом. Обмениваясь как-то впечатлениями о жизни, мы 
вдруг выяснили, что наши повзрослевшие дочери одновременно 
повыходили замуж. Событие немаловажное, и мы, стоя у дверей сектора, 
делились впечатлениями об этом событии. Рассказывая о свадьбе своей 
дочери, Андрей упомянул, что мать молодого мужа (теща) - певица хора 
Большого театра. Услышав это, я воскликнула, вот это да: ведь и у мужа 
моей дочери мать также поет в хоре Большого театра. И что же? Как мы 
далее выяснили, обе певицы – хористки, располагают, оказывается, одним 
и тем же тембром голоса меццо-сопрано и имеют одну и ту же фамилию – 
Ковалева. Скажите, разве не забавно, разве не весело от такого 
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совпадения. В течение десятка лет институтских общений Андрей 
(Владимирович) всегда был ровный и приветливый, прямой, если дело 
касалось обсуждения научных вопросов, благожелателен, когда речь шла 
об отношении к людям. Спустя годы, после того как он стал директором 
Института психологии РАН, мы как-то встретились на большой 
конференции, где он председательствовал на заседании. Внешне он мало 
изменился, как бы застыл в среднем возрасте. Общий облик оставался 
прежним – благородным, приветливо-благожелательным. И в тоже время 
в манере его поведения появилась солидность в высоком смысле слова: он 
вел себя как человек, имеющий власть руководить людьми. Помню, как у 
меня возникло чувство родственно-горделивой радости: как вырос наш 
Андрюша. Последняя наша встреча была в здании Института психологии. 
Мой путь лежал в РГНФ, который размещался на 5 этаже в том же здании, 
что и Институт психологии. В пролете лестницы я увидела мужчину, 
который перескакивая ступени, быстро приближался ко мне. «Я увидел 
тебя из машины, когда подъезжал к зданию, и едва догнал тебя - сказал он 
мне». Андрей Владимирович ласково и настойчиво пригласил к себе в 
кабинет, напоил чаем, подарил свои новые книги. Изображение 
Брушлинского А.В. из Википедии. 

Шорохова Екатерина Павловна 
 Екатерина Павловна много лет руководила 

сектором психологии после С.Л. Рубинштейна, а во 
вновь организованном Институте психологии РАН 
была какое-то время заместителем директора. Как-то 
разговорившись с Екатериной Павловной, мы 
неожиданно выяснили, что в 50-е годы были 
соседями, проживали на улице Старообрядческая, 
недалеко от Шоссе Энтузиастов. Еще Екатериа 
Павловна тогда мне рассказала, что в бытность 
аспирантских лет за ней «ухаживал» и провожал до 

дома Мелюхин Серафим Тимофеевич, также учившийся в то время в 
аспирантуре, а также сотрудник Института Горский Дмитрий 
Павлович.Изображение Е.П. Шороховой из Википедии. 

Кичунова Кира Валерьяновна  
Кира Валерьяновна Кичунова была в Институте 

знаковой фигурой. Без профессионального искусства 
таких сотрудников, как она, в свет не могла выйти ни 
одна секторская работа. Кира Валерьяновна 
принадлежала к сотрудникам среднего поколения. Она 
была довольно крупной женщиной, с копной ярко-
рыжих волос, с большим бюстом и как правило, в 
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черном платье, обтягивающем фигуру. Институт и тогда да и в нынешнее 
время нуждается в таких сотрудниках, владеющих умением сверять 
цитаты, редакторскими навыками. На таких, как Кира Валерьяновна, 
которые умели работать высоко профессионально, держалось многое. 
Кичунова знала о своей значимости, была обстоятельна в работе, умела 
постоять за себя, ее острого язычка боялись. В целом была отзывчива на 
добро; она одна растила своего сына - подростка, о котором любила 
рассказывать. В 60-70 гг. существовало правило, согласно которому тексты 
должны включать ссылки на классиков марксизма- ленинизма, а также 
материалы съездов КПСС. Редакторы издательств «Наука» и др. блюли на 
этот счет крайнюю строгость. Но в то же время авторский текст практически 
не трогали. Следили, правда, чтобы у автора не было прямых повторений. 
Поэтому до сдачи в издательство авторский текст тщательно сверялся на 
предмет правильного цитирования. Это делали особые лица, которые, 
считалось, более ответственны, чем сам автор. Это ныне никто не 
взыскивает за произвольность в цитировании. Но в те бдительные времена 
все материалы по марксизму - ленинизму неукоснительно сверялись. 
Институт выделял для этого специального сотрудника, который прежде 
сдачи рукописи в издательство, занимался ее редактированием. 

Фотоизображение Кучуновой К.В. из личного архива Абрамовой Н.Т. 

1.5. Сердечная память о друзьях и коллегах  

Виктор Израилевич Кремянский 
Виктор Израилевич пришел в Институт в уже 

зрелых годах. Вспоминается его облик: в его руках 
постоянно можно было видеть пачку 
библиографических карточек, которую он 
внимательно изучал. Видимо, так он привык 
работать в Ленинской библиотеке, где он работал 
многие годы. Как он оказался в Ленинке, не знаю. 
По профессии биолог, он владел несколькими 
европейскими языками. Михаил Федорович 
Веденов «нашел» Кремянского по публикациям его 

обзоров по философии биологии. Поскольку у Виктора Израилевича не 
было философского образования, то возникли определенные трудности 
его приема на работу. Сумел уладить этот вопрос Борис Сергеевич 
Украинцев, который в это время заведовал сектором философских 
вопросов кибернетики. Виктор Израилевич с увлечением несколько раз 
делал доклады о новых идеях в области структурных уровней материи. В 
такие моменты его облик менялся, глаза становились как бы 
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увлажненными. По поводу той увлеченности, с какой Кремянский говорил 
об уровнях организации материи, наш коллега из МГУ Арчжил Якимович 
Ильин однажды шутливо заметил: «Когда Кремяский говорит о 
структурных уровнях материи, у него в глазах появляется сексуальный 
блеск». Был Виктор Израилевич невысокого роста, можно даже сказать, 
низенький, щуплый. Он был тихим, скромным и милым человеком. 
Говорил он мало, был необщителен. Будучи сдержанным, Виктор 
Израилевич все же не был скрытным. Вспоминаю его рассказы о сыне, 
вначале о студенте-медике, потом о враче. Особенно трогательно 
отзывался он о своей жене, которая, как он говорил, была слабенькой и 
больной. На похоронах мы увидели его сына молодого человека 
значительной внешности и малого росточка болезненную жену, к которой 
сын был трепетно внимателен. 

Кремянский Виктор Израилевич (1909 – 1986) участник Великой Отечественной 
войны, доктор философских наук. Специалист по философским вопросам биологии и 
методологии науки. Книги: Структурные уровни живой материи. М., 1969. 

Фадеев Евгений Тихонович  
Я работала с Евгением Тихоновичем в одном 

секторе. Мы сидели в одной большой комнате, и я 
поневоле слышала его тихий тенорок с хрипотцой. 
Евгений Тихонович принадлежал к плеяде старой 
русской интеллигенции, которая отличалась, как мне 
кажется, вниманием к людям, умение принять иную 
точку зрения на вещи, не говорить дурно о людях ни 
прямо, ни за глаза. Евгений Тихонович собрал вокруг 
себя группу молодых ученых, которые его любили. Уже 

после его кончины кто-то говорил, что Фадеев принадлежал к родовитой 
дворянской семье, а его дед был генералом царской армии. 

Евгений Тихонович Фадеев кандидат философских наук, специалист по философским 
проблемам экологии, руководитель группы по философским вопросам экологии.  

Кудрявцева Евгения Николаевна 
Евгения Николаевна Кудрявцева – кандидат 

медицинских наук, работала в Институте всего 
несколько лет в 80- 90-х гг. Кудрявцева Е.Н. была по 
образованию врач. Тема ее исследований была связана 
с профилем сектора по философским вопросам 
медицины. По возрасту она принадлежала к среднему 
поколению. Высокая, со светло-серыми глазами, 
блондинка. Вспоминая о Евгении Николаевне, хочу 
сказать, что встретить такого светлого человека - 
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открытого и простого, мудрого и дружественно настроенного к 
окружающим людям, - это подарок судьбы. Евгения Николаевна всегда 
видела в людях лишь их светлую сторону, она проявляла дружеское 
расположение ко всем. После распада сектора, которым руководил 
Смирнов И.Н., Евгения Николаевна приняла решение уйти из Института. 
Мы навещали Евгению Николаевну, уже болезненную, прикованную к 
инвалидному креслу, но она не унывала, была также мила, помнила обо 
всех, участливо расспрашивала. 

Евгения Николаевна Кудрявцева – кандидат медицинских наук, работала в 
Институте всего несколько лет в 80- 90-х гг. Кудрявцева Е была по образованию 
врач. Тема ее исследований была связана с профилем сектора по философским 
вопросам медицины.  

Давыдова Галина Александровна 
 Я работала с Галиной Александровной в 

одном секторе несколько лет. Она была теплым 
и искренним человеком, у нее были карие глаза 
со слезинкой, говорила она с небольшим 
заиканием, была веселая, непосредственная. К 
своей работе по диалектике она относилась с 
рвением и благоговением. Вспоминаю, как в 
молодые 60-е годы она говорила: «вот в 
выходные освобожусь от повседневных хлопот, и 

наконец-то смогу читать - читать «Диалектику природы» Энгельса. Но надо 
сказать, жизнь ее совсем не баловала. В 90-е Галина потеряла свою дочь, и 
я помню ее горе и переживания об этой утрате, ее рассказы о трудностях в 
воспитании внука, о помощи, какую им оказывал ее первый муж Василий 
Васильевич Давыдов. В середине 90-х Галину Александровну уволили по 
сокращению штатов. 

Галина Александровна Давыдова кандидат философских наук, специалист по 
проблеме диалектика и творчество. Книги: Диалектика и творчество. М., 1976. 
Фотоизображение Давыдовой Г.А. из личного архива Абрамовой Н.Т. 

Карабанов Николай Васильевич 
Николай Васильевич Карабанов занимался 

вопросами диалектики и диалектического 
материализма. Можно, конечно, сказать, кому 
теперь нужны эти труды? Может быть, и не нужны. 
Но ведь Николай Васильевич был человеком своего 
века, своей Советской эпохи, он искренне и успешно 
потрудился на этой ниве, много сделал для 
Института. Николай Васильевич принадлежал к тем 



 32 
 

немногочисленным людям, которые откликаются на чужую нужду, из тех, 
кто любит делать добро, кто делает добро, кто делает это бескорыстно. По 
своей душевной склонности к добру он отзывался на самые разные 
просьбы, и умел их исполнять: пристроить чью-то публикацию, помочь 
устроиться на работу, выступить оппонентом на защите, подписать 
рецензию и т.п. Спросите, откуда у Карабанова были такие возможности? 
По роду своих обязанностей – изданию многотомных трудов по 
диалектике и диалектическому материализму – одному из главных 
направлений работы Института, Николай Васильевич был связан с 
«видными» людьми, от которых в те времена много зависело. И 
Карабанов, как он рассказывал, через них осуществлял разную помощь 
тем, кто его о чем-то просил. Часто можно было услышать из его уст: «А, 
Санек? Так это ведь я помог ему с устройством». И действительно, это не 
было хвастовством-бахвальством. В 90-е годы его незаслуженно уволили. 
Многие его любили, но никто из нас не заступился. Уже на пенсии его горе 
умножилось: у него из квартиры украли коллекцию дорогого оружия. 

Карабанов Николай Васильевич (1925 – 2008) – участник Великой Отечественной 
войны, специалист в области теории диалектики, методологии общественных наук. 
Выполнял обязанности зав. сектором диалектического материализма ИФ АН СССР, 
участвовал в качестве составителя, редактора и одного из авторов в издании 20 
коллективных монографий по диалектике мышления, методологическим проблемам 
общественных наук. В 1977–1987 руководил группой по подготовке труда 
«Диалектика как общая теория развития» (4 тома). 
Книги: Закон единства и борьбы противоположностей. М., 1958.  

Фотоизображение Карабанова Н.В. из личного архива Абрамовой Н.Т. 

Михайлов Феликс Трофимович 
 

Я проработала в группе самосознания, которой 
руководил Феликс Трофимович Михайлов много лет. 
Для меня эти годы были самыми плодотворными и 
счастливыми. Общение с Михайловым всегда было 
интересным, поучительным и легким. Михайлов любил 
своих сотрудников и своих многочисленных учеников, 
умел искренне радоваться их успехам. Критику он 
принимал, не обижаясь. Феликс Трофимович был 
удивительно обаятельный и располагающий к себе 

человек. Его любили самые разные люди, что немало свидетельствует об 
удивительной привлекательности его натуры. Открытый, искренний, он 
любил рассказывать о себе, о своих близких, о людях, с которыми работал, 
и всегда находил во всем положительные стороны. Он чувствовал юмор 
других и сам любил шутить о себе, о своей внучке, которую называл 
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«Сашка» Ученики Ф.Т Михайлова переиздали его книгу, встречаются на 
«чтениях Михайлова», почитая память о нем. 

Феликс Трофимович Михайлович (1930 – 2006) доктор философских наук, 
действительный член Академии образования. Книги: За порогом сознания. 
Критический очерк фрейдизма. М.,1961. (в соавт.); Общество, коллектив, личность. 
М., 1964 (в соавт.); Загадка человеческого Я. М.:, 1964; 2-е изд. — 1976; The Riddle of the 
Self (Published in English by Progress Publishers in 1980); Методологические и 
теоретические проблемы содержания и методов обучения (философские и 
прогностические аспекты). М., 1975. (в соавт.); Методологические проблемы 
развития личности М.,1981; Общественное сознание и самосознание индивида. М., 
1990; Культура, образование, развитие индивида. М.,1990; Самоопределение 
культуры: Философский поиск. М., 2003. Изображение Михайлова Ф.Т. из Википедии. 

 

Полторацкий Андрей Филиппович 

Я познакомилась с Полторацким Андреем 
Филипповичем, когда в составе проверочной комиссии от 
Отделения Философии и Права АН была командирована в 
Узбекистан. Андрей Филиппович был высокий, с шевелюрой 
кудрявых волос человек, очень остроумный и веселый. У 
Андрея Филипповича была прекрасная память на людей и 
события, и его воспоминания всегда отличались 
добродушием., и он стал тогда душой всего нашего 
пребывания в командировке. После той поездки мы 
подружились - перезванивались, стали иногда встречаться 
семейно. О том, что он решил стать священником Русской 

Православной церкви, я узнала уже после того, как он принял сан. К этому 
решительному повороту своей жизни отец Андрей готовился длительное 
время, после того когда пришел к убеждению, о чем он сам мне как-то 
сказал впоследствии, что вся история философии есть история ошибок. О 
своих духовных исканиях он говорил не только со мной, но и Владимиром 
Сергеевичем Швыревым, о чем я узнала из наших разговоров уже после 
кончины Владимира. Об отце Андрее по Институту распространяли разные 
слухи – мнения. Трудно бывает иногда понять, каким бывает путь 
духовного развития. Пишу об этом, чтобы в памяти Института сохранился 
облик отца Андрея Полторацкого, как человека благородного в своих 
помыслах и действиях, честного и порядочного. 

Полторацкий Андрей Филиппович (1929-2015) кандидат философских наук, 
заместитель главного редактора журнала «Вопросы философии»; с конца 80-х иерей 
Русской православной церкви. Фотоизображение Полторацкого А.Ф. из Википедии. 

 

https://www.marxists.org/archive/mikhailov/works/riddle/index.htm
https://www.marxists.org/archive/mikhailov/works/riddle/index.htm
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Новиков Альберт Иванович 

Я знала Альберта Ивановича, 
или как многие его называли Алик, со 
времени его прихода в Институт, 
когда после работы в Московском 
Отделении философского обществе 
он пришел в сектор философских 
вопросов кибернетики. Как я помню, 
его переходу в Институт 
способствовал Борис Сергеевич 
Украинцев, бывший в то время Вице-

президентом Философского общества СССР. Альберт Иванович недолго 
проработал в нашем секторе. Но и того времени хватило для 
возникновения чувства взаимной симпатии. Алик невысокий, стройный и 
худой, с ярко голубыми глазами. Во все его облике была изящность: в 
посадке, в тонких кистях, в манере одеваться. Говорил и смеялся он 
звонким тенорком. При его переходе в другой сектор невидимые нити 
дружеского расположения сохранились. На партийных и иных общих 
собраниях мы любили сидеть вместе. Он делился со мной своими 
радостями и печалями. Был он по-мужски «рукаст» и умелец, на даче 
мастерил. В секторе хранится скамеечка, сделанная его руками. Альберта 
Ивановича отличался нравственной стойкостью, он много лет ухаживал за 
тяжело болевшей женой, сам имея ту же грозную болезнь, но никогда не 
жаловался. На похоронах мы узнали от его дочери, которая унаследовала 
от Алика ярко-голубые глаза, что перед самой кончиной он принял 
христианство. 

Никитин Евгений Петрович 

 
О Евгении Петровиче Никитине вспоминаю в связи с его 
сердечной заботой у о своем друге – коллеге Борисе 
Драгун, который все никак не мог завершить своей 
диссертации. Зная мои дружеские отношения с Драгун, 
Евгений и через меня пытался повлиять на Бориса. В 
этом, как мне кажется, проявились благородные черты 
натуры Никитина. И это не единственный случай. 
Поминается, что после ухода из жизни Николая 

Трубникова, Евгений подготовил к публикации незавершенную книгу 
своего друга по сектору «О смысле жизни и смерти» (1986).  
Никитин Евгений Петрович (1934-2001) доктор философских наук, специалист по 
методологии науки. Книги: Природа научного объяснения и современный позитивизм. 
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М., 1963; Объяснение — функция науки. М., М., 1970; Природа обоснования. 
Субстратный анализ. М., 1981; "Открытие и обоснование. М., 1988; Феномен 
человеческого самоутверждения (В соавт.) СПб., 2000. 
 

Кураевы Вячеслав Иванович и Вера Трофимовна 

  

 

 

 

 

 

Вячеслав Иванович Кураев был по-житейски мудрым и добрым 
человеком; его ум и таланты были бесспорны. Так отзывались о нем все, 
кто трудился вместе с ним в журналах «Вопросы философии», «Проблемы 
мира и социализма», в Президиуме АН СССР по общественным наукам, в 
ИНИОН АН СССР и Политиздате, где он заведовал редакциями литературы 
по философии. Кураев был предан философии по-особому: в последние 
десятилетия он работал, будучи абсолютно слепым. Но он радовался 
жизни, любил своих сыновей и внуков, с теплотой говорил об ушедшей из 
жизни жене – Вере. Обо всем этом я слышала, когда как-то позвонила 
Вячеславу, чтобы поздравить со статьей «Религиозный опыт». 

Как мне сообщил отец-дьякон Андрей Кураев, любезно предоставивший 
фото родителей, Вячеслав Иванович изъявил волю, чтобы на надгробном 
кресте жены Веры было начертано и его имя, еще при его жизни. Вера 
Трофимовна была всецело предана семье, жила интересами своих 
сыновей и внуков, была заботливой матерью и бабушкой. Невысокая, с 
копной коротких волос, она обладала практическим умом. Вера была 
искренним человеком и мне нравилось разговаривать с ней и о своих и о 
ее детях и внуках. 

Фотоизображение Кураевой В.Т. и Кураева В.И. из личного архива протоиерея 
Кураева А. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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Меркулов Игорь Петрович 
  

В начале 80-х мне довелось общаться с Игорем 
Петровичем, когда мы работали по совместительству 
на кафедре философии МВТУ им.Баумана. Здесь я 
узнала его как интересного собеседника, человека 
веселого, обладающего развитым чувством юмора. В 
более поздние годы Игорь Петрович открылся мне 
другой стороной своей натуры – добросердечием и 
выдержкой. Вспоминаю, как в 90-е годы я обратилась 
к нему за помощью обучить меня азам компьютерной 

грамотности. Он уже в ту пору владел профессиональными навыками по 
этому делу. Какие же надо было иметь терпение и чуткость, чтобы вынести 
тупость и ошибки новоначального в овладении компьютером. А Игорь 
Петрович в спокойной манере разъяснял, причем не единожды, 
откликался на мои sos по телефону. В этих бескорыстных откликах 
проявлялись благородные свойства своей натуры. Вспоминается его 
грассирующий голос, заливчатый смех. 

Меркулов Игорь Петрович (1945-2008) доктор философских наук, специалист в 
области эпистемологии и философии науки, заместитель директора Института. 
Книги: Научный прогресс. Когнитивный и социокультурный аспекты; Когнитивная 
эволюция; Когнитивная эволюция и творчество; Эволюция. Мышление. Сознание; 
Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). Том 1; Эпистемология 
(когнитивно-эволюционный подход). Том 2. 

Фотоизображение Меркулова И.П. с сайта Института. 

Гоготишвили Людмила Арчиловна 
Об Людмиле Арчиловне Гоготишвили говорят 

как о исследователе и публикаторе творческого 
наследия А.Ф. Лосева. Но я хотела бы подчернуть и 
сказать о другом присущем Гоготишвили личном 
качестве – она есть верная ученица русского 
философа А.Ф. Лосева. Верность Людмилы 
Арчиловны состоит в том, что она исполнила 
просьбу своего учителя написать о его идеях, 
прежде всего, касающихся учения о эйдетическом 
языке и о феноменологии естественного. Мое 
суждение о том, что Гоготишвили выполняла 

просьбу Александра Федоровича основано на ее рассказе. Как-то, 
встретившись в Институте, я попросила Людмилу Арчиловну рассказать, 
каким Лосев был в обыденной жизни, какие были у него привычки и т.п. 
Так, постоянной привычкой Алексея Федоровича Лосева было 
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поглаживание - массирование кистей рук тоненькой расческой. Тогда же 
Людмила Арчиловна поделилась со мной о том, что Лосев обратился к ней 
с этой выше названной просьбой. Александр Федорович сказал буквально 
следующее, рассказала мне Гоготишвили: «заверши мою работу по 
эйдетическому языку», и добавил, как монах: «там, по смерти, буду 
молиться за тебя». Александр Федорович Лосев, видимо, не случайно 
обращается именно к Гоготишвили, а не к другим своим помощникам из 
Института философии, зная и понимая, что она способна осуществить это 
исследование, что эта работа ей «по плечу». И Гоготишвили Л.А. издает 
книгу «Непрямое говорение», в которой дается реконструкция и 
интерпретация феноменологической новации А.Ф. Лосева. Роскошно 
изданная книга в суперобложке, на которой расположены цитаты из 
сочинений Вяч. Иванова, Лосева, Гуссерля, Мерло - Понти и иллюстрации с 
картин художников А. Иванова, К. Сомова, Пуссена, Джоржоне, 
Караваджи. Текст на 720 страницах. В дальнейшем при нашем общении я 
как-то заговорила о том, что радикальные новации Лосева в сфере 
феноменологии естественного языка малоизвестны в философском 
сообществе. На это Людмила Арчиловна уверенно и спокойно ответила, что 
история все расставит на свои места.  

Людмила Арчиловна Гоготишвили (1954-2018) кандидат филологических наук, 
специалист по философии языка, философии сознания, аналитической философии, 
история русской философии ХХ века. Публикации: «Непрямое говорение». М., 
2006;Эйдетический язык (реконструкция и интерпретация радикальной новации А.Ф. 
Лосева); К феноменологии непрямого говорения; Варианты и инварианты М.М. 
Бахтина; Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией. 

Изображение Гоготишвили Л.А. с сайта Института 

Толстых Валентин Иванович 

 Толстых Валентина Ивановича я знала давно, со дня 
его прихода в Институт где-то в середине 70-х., но 
можно сказать, «шапочно». В разговоре он всегда 
бывал внушителен, по-человечески искренен. Знала и 
я жену Валентина - Киру Канаеву, в прошлом довольно 
известную актрису, Лауреат Государственной премии 
кино, женщину бойкую, прямую, с довольно острым 
язычком. Но как семейную пару я их знала мало. И все 
же. Как-то вечером, возвращаясь из Института пешком 
по Арбатским переулкам к метро «Смоленское», я 

встретила Валентина и Киру, которую я много лет не видела. Валентин 
Иванович вывел свою болезненную жену на вечернюю прогулку, он 
бережно и нежно поддерживал свою уже старенькую Киру. Я слышала от 
других, что Валентин Иванович сокрушался после кончины жены. Но вот, 
когда мне довелось повидать Валентина Ивановича Толстых воочию, я 
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увидела, как он горюет и тоскует по своей Кире. А случилось это, когда я 
навестила его весной 2018, находящегося уже на пенсии. Целью моего 
визита было желание получить его семейную фотографию для настоящей 
книги воспоминаний. Когда я вышла из Смоленского метро, шел 
проливной дождь, и тут я увидела Валентина, который шел мне навстречу 
под каким-то пестрым женским зонтом. Жил он в запустелой квартире, 
был по-русски щедр и угощал меня едой собственного изготовления. Вы 
спросите меня, чем интересовался, о чем вел беседу этот бодрый и 
крепкий человек, ушедший из Института по доброй воле? Валентин 
Иванович все вспоминал, показывал альбомы с фотографиями, продолжая 
тосковать о своей Кире. 

Толстых Валентин Иванович (1929-2019) доктор философских наук, 
специалист по эстетике, лауреат Государственной премии России за книги 
«Искусство и мораль» М., 1973; «Сократ и мы» М., 1986. Книги: Хочу – Могу – Должен 
: Опыт общественной биографии личности. М.: Прогресс-Традиция, 2015; Россия 
эпохи перемен. 2012; Настоящее будущее: без утопии и возврата в прошлое. 2009; 
Российский выбор: в контексте реальной истории. 2009; Марксизм: pro и contra. 1992; 
Освобождение духа. 1991; Производство как общественный процесс. 1986; Духовное 
производство. 1981; Сократ и мы. М., 1981 (2-е изд. – 1986); Нравственный мир кино. 
М., 1978; Наука и нравственность. М., 1969; Культура чувств. М., 1968. 

Фотоизображение Толстых В.И. с сайта Института 

Константинов Федор Васильевич 
Запомнилось умение Федора Васильевича 
завораживать аудиторию своей, я бы сказала, 
артистически поставленной дикцией. Как-то раз, 
выступая на партийном собрании и рассказывая о своей 
научной командировке в Японию, Константинов достиг 
небывалой, абсолютной тишины. Он говорил тихим 
голосом, с патетическими интонациями - о море!, о 
восход солнца! Федор Васильевич был невысокий, с 
довольно крупной головой, всегда в хороших костюмах. 
Однажды я услышала его голос – легко узнаваемый, в 

необычной ситуации. Пребывая на съемной подмосковной даче, на 
станции Ильинка, я пришла в летний кинотеатр под открытым небом, 
чтобы посмотреть только что вышедший фильм, помню как сейчас, 
«Бриллиантовая рука». Сидящий на скамейке Константинов довольно 
громко все тем же поставленным голосом рассказывал девочке – 
подростку об Интернационале. Мне рассказывали, что когда Константинов 
работал в журнале «Коммунист», то его называли «романтический 
философ». 

Константинов Федор Васильевич (1901-1991) участник Великой Отечественной 
войны, доктор философских наук, академик АН СССР, директор Института. Книги: 
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Значение личных способностей и труда при социализме. M., 1938; Роль идей в 
общественном развитии. M., 1940; Что такое марксистско-ленинская философия. 
M., 1941; Материалистическое и идеалистическое понимание истории. M., 1946; 
Исторический материализм как наука. M., 1949; О движущих силах развития 
социалистического общества. M., 1951; Формы общественного сознания. M., 1951; 
Марксистско-ленинская философия и современность. M., 1982. Фотоизображение 
Константинова Ф.В. из Википедии. 

Вера Анисимовна Андреева – курьер 

Анисимова Вера Андреевна, или Вера – курьер, 
– так мы ее все называли. Она выполняла 
обязанности курьера. 60-70 годы жизни Института 
философии, да, пожалуй, и всей страны, были 
славны отсутствием мобильной связи. Телефоны, 
конечно, работали бесперебойно. Но как передать 
документ в «ЦК», в Президиум АН, в Райком Партии? 
Для этого на службе Институте состояли специальные 
люди - курьеры, которые «вживую» доставляли 

документы. Саму Веру Андреевну помню в подробностях, хотя не знала до 
нынешнего времени ни ее фамилии, ни отчества. Но хорошо запомнился 
облик этой женщины. В 60-е она была уже немолода, белокожая, с 
хорошим румянцем, с косичками жидких волос вокруг головы. Носила 
какие-то легкие платья, обувь без каблука и носочки. Была она грузная, но 
ходила легкой походкой, слегка сотрясаясь от веса. Иногда около лифта 
можно было услышать ее громкий голос: сегодня уже дважды ходила в 
Президиум (Академии). Сейчас удивляюсь, как это можно было дважды 
«сходить» на середину Ленинского проспекта? А ведь ходила. Наверное, 
по ул. Ленивке, а там, через мост до «Ударника». 

Лаврова Татьяна Семеновна 

С Татьяной Семеновной Лавровой я фактически 
познакомилась в Ленинке, работая в каталоге 
библиотеки. Наше знакомство оказалось обоюдо 
полезным: Татьяна Семеновна предложила мне 
составить предметный указатель к книге «Единство 
научного знания» - (международный проект СССР, 
ГДР, Куба), где я была ответственным редактором, и 
тем самым обрела во мне «работодателя», мне же 

посчастливилось работать с прекрасным профессионалом и издать книгу, 
соответствующую определенным стандартам. Т. С Лаврова также помогла 
мне составить предметный указатель, когда позднее я работала над 
другим проектом «Философские вопросы технического знания». В 90-е 
годы Татьяна Семеновна ушла из Института, и стала широко востребована: 
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тогда массовым стало издание разного рода «энциклопедий». Лаврова Т.С. 
м.н.с. Института 

Магнус - Саминский Владлен Самуилович 
 

Магнус - Саминский Владлен Самуилович м.н.с. Института 

Владлен Самуилович вел редакторскую работу 
перед сдачей книг в издательство «Наука». Он был 
редактором не только моей первой книги 
«Целостность и управление», но и ряда других книг 
Института. 

 

 

1.6. Забытое прошлое 
Оценивая прошлое, начинаешь понимать, что многое из ушедшей 

повседневной жизни помогало нам жить и работать легко и беззаботно. 
Ибо мы жили с убеждением, были уверены, что, написав монографию, ты 
ее опубликуешь, а задумав поехать в Крым, притом с семьей, можешь 
получить путевки, и др. Жить легко помогает уверенность в завтрашнем 
дне. Годы реформирования страны стерли из памяти многое, что было 
предоставлено нам для той во многом благоприятной жизни. 

Машинописное бюро: Мира Яковлевна Гроссман, Егорова Наталия 
Ильинична, Попова Елена Петровна 

Несколько слов о машинописном бюро Института и о пишущих 
машинках, как главном орудии научного сотрудника. В 60-е годы у многих 
из нас еще не было пишущих машинок. В секторах появились машинистки 
гораздо позднее, когда Институт приобрел машинки. Но нас выручало 
существовавшее в Институте машинописное бюро, назначение которого 
состояло в перепечатке работ сотрудников и аспирантов. Руководила всем 
этим милая, обаятельная Мира Яковлевна Гроссман. Не властная по 
натуре, она, тем не менее, умела твердо проводить свою линию, 
выстраивая всех нас в очередь на перепечатку. Под ее началом ходили 
несколько человек. Комната, где сидели машинистки, была рядом с нашим 
сектором, и когда кожаная тяжелая дверь комнаты открывалась, то был 
слышен треск пишущих машинок. Мира Яковлевна была по-доброму 
настроена ко всем, и одновременно была строгая. После ухода из жизни 
Миры Яковлевны машинописное бюро возглавила Егорова Наталия 
Ильинична – скромнейший и обязательный человек. Вместе с Егоровой 
долгое время работала Попова Елена Петровна. Привожу изображения 
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этих тружениц: слева направо Мира Яковлевна Гроссман, Егорова Наталия 
Ильинична, Попова Елена Петровна:  

   
 
Изображения Миры Яковлевны, Егоровой Наталии Ильиничны, 

Поповой Елены Петровны из личного архива Степанянц Мариэтты 
Тиграновны 

Где-то ближе к 80-тым годам у многих из нас появилась возможность 
самим приобрести пишущие машинки. Засвидетельствую, как это 
происходило. В те годы на многие товары существовала очередь, 
составлялись именные списки, и каждому очереднику сообщался его 
номер. И далее в определенные дни проходила перекличка номеров. Если 
человек не являлся на перекличку, то его имя вычеркивалось из списка. Тот 
же, кто прошел через все эти преграды, имел возможность приобрести 
соответствующий товар. Я вспоминаю, что в такой очереди на пишущие 
машинки кроме меня стояли Галина Белякова и Мара Степанянц; Мара 
была записана на машинку с латинским шрифтом. 

 

Бесплатные канцелярские товары. Носов Виктор Михеевич 

Трудно поверить, но все-таки было такое благодеяние, как 
бесплатное снабжение сотрудников и аспирантов канцелярскими 
товарами: писчей бумагой А-4, копировальной бумагой, лентами для 
машинок. Бывало это не часто, но было. Выдавал канцелярские товары и 
пр. Виктор Михеевич Носов, который заведовал в 60-е годы снабжением. 

  
О Викторе Михеевиче нужно сказать особо, 

поскольку в одном лице он исполнял работу, для 
которой впоследствии, как мне кажется, был создан 
штат сотрудников. Память сохранила образ этого 
скромного человека, средних лет, седоватого с короткой 
стрижкой, со здоровым румянцем на лице, ходившего 
всегда в синем халате. Длинное узкое помещение без 
окон, смежное с бухгалтерией было местом, где 
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находился Виктор Михеевич. В этой темной комнате было несколько 
стеллажей от пола до потолка, на которых чего только не было, вплоть до 
коньков и противогазов. И выдавал он все без бюрократической задержки. 
Как-то незаметно Виктора Михеевича не стало; и закрытой стала дверь, где 
он ютился. После него на эту должность пришел Исаак Аронович 
Альтвергер, который сидел за столом в отдельной комнате, вел себя как 
власть имущий, но был веселый и добряк, и от него можно было получить 
все просимое. Но это была уже другая эпоха, во времена которой 
канцелярские товары мы покупали себе сами. Кажется, Исаак Аронович 
также исполнял эту должность в одном лице. Но вот когда пришел 
полковник в отставке Петр Корнеевич Напреенков, то он повысил свой 
статус и стал уже заместителем директора по хозяйственным вопросам. 
Скорей всего, появились новые дела-заботы, и он развел целый штат 
сотрудников. Надо сказать, что держался он важнее, чем директор 
Института. 

Поликлиники и больница Академии наук  

Шестидесятые были временем, когда забота о нашем здоровье была 
реальностью. Помню о двух случаях, когда в начале 60-х в Институт 
приезжали бригады врачей, чтобы провести полную диспансеризацию. 
Происходило это так. В большом актовом зале 2-го этажа размещались 
врачи разных профилей, и каждого из сотрудников приглашали на 
обследование. В памяти осталось, что во время ожидания на прием к 
очередному врачу со мной рядом сидел Николай Федорович Овчинников. 
Поликлиника Академии наук отличались от городских поликлиник 
известными преимуществами: в ней проводилась ежегодная 
диспансеризация, легко можно было попасть к любому врачу - 
специалисту, можно было вызвать врача на дом. Существенно и то, к 
обслуживанию в поликлинике можно было прикрепить своих 
родственников, которые не работали в Академии наук; в поликлинике 
существовало также детское отделение. А еще была больница АН. Вначале 
на ул. Вавилова, а позднее построили огромное здание на Юго – Западе 
Москвы, в Ясенево. И еще одно давно забытое. В оные времена после 
больницы больного отправляли на долечивание в загородный санаторий в 
Успенском, причем на 2 недели. Специальный автобус отвозил и привозил 
назад город. Стоит вспомнить и том, что нас обслуживала зубоврачебная 
поликлиника АН, которая находилась в двухэтажном здании, за фасадом 
Института; кстати, врачи там были неплохие. Там же было и зубное 
протезирование. 

Экскурсии по стране  

Культурно – просветительские мероприятия составляли 
неотъемлемую сторону нашей повседневной жизни. Профком 
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систематически организовывал туристические поездки по городам и 
культурно-историческим местам Москвы и страны. Куда только не ездили 
и чего только не повидали мы все любители путешествий. Ездили с 
экскурсиями буквально по всей стране и на автобусах, поездах и даже 
летали на самолетах. И все эти путешествия с солидной доплатой от 
профкома. 

Отдых по социальным путевкам 

В Управлении делами АН существовал лечебный отдел, в ведении 
которого были путевки санаторно-курортного типа, в детские сады и 
пионерские лагеря. Путевки оформлялись через профком Института, так 
что сотрудники беспрепятственно заказывали и получали все 
необходимое. Профсоюз доплачивал 30% стоимости путевки. Ездили по 
курортным путевкам и на море, и Есентуки, и даже в Карловы Вары, зимой 
и летом. Не помню, чтобы кому-то отказали в их просьбе. Профком 
работал безупречно, отзываясь на все наши просьбы. Расскажу далее, как 
неожиданно в одном и том же санатории помимо меня оказались и другие 
сотрудники Института. 

 

Таванец Петр Васильевич 

Мои воспоминания о Петре Васильевиче связаны с 
тем, что в середине 70-х я неожиданно я оказалась с ним в 
одном санатории. До этого я знала Петра Васильевича как 
человека сдержанно – замкнутого, за все годы работы в 
Институте я никогда не видела, чтобы он с кем-то общался 
в общественных местах. В санатории он отдыхал с супругой 
Софьей Николаевной, которая по манере поведения была 
полной противоположностью. Была самая ранняя весна, 

мы посиживали вместе на скамейке, разговаривали о всякой всячине. 
Включился в разговор и Петр Васильевич. И здесь он оказался открытым и 
интересным собеседником. Наши разговоры вращались вокруг 
современной художественной литературы и живописи. Оказалось, что он 
любил и глубоко знал живопись, русских и западных художников, 
рассказал, что собрал о них многотомную библиотеку, что очень любит 
художника – портретиста 18 века Рокотова, и трепетно говорил о 
серебристых тонах этого художника. В моем семейном архиве где-то 
хранится снимок Таванца, который сделан был моим мужем, навещавшим 
меня в санатории. Петр Васильевич сидит на скамейке вполоборота, на 
лице его светлая улыбка. 
Таванец Петр Васильевич (1911-1991) доктор философских наук, специалист по 
философским проблемам логики и теории познания. Книги: Суждение и его виды, М., 
1953; Вопросы теории суждения, М., 1955; Логика (в соавт.). М., 1956; Философские 

http://runivers.ru/philosophy/lib/book6213/142151/
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6259/146800/
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вопросы современной формальной логики, М., 1962; Проблемы логики научного 
познания, М., 1964. Фотоизображение Таванец П.В. из личного архива Абрамовой Н.Т. 

Келле Владислав Жанович  

  

В середине 70-х у меня было довольно 
длительное общение с Владиславом Жановичем в 
санатории. За те четыре недели, которые были 
проведены на отдыхе, я познакомилась и с ним и 
навещавшей его там женой Ириной Михайловой. 
Мои разговоры с Келле помимо общих тем 
завязались вокруг редкой книги, которую я откопала 
в санаторной библиотеке - о финансовой стороне 
жизни поэта. Владислав Жанович также прочитал 

ее, и мы с увлечением беседовали об этой книге, а потом перешли к иным 
книгам воспоминаний о поэте. Оказывается, Келле также интересовался 
литературными воспоминаниями. Как удивительно бывает, что люди, 
имевшие ранее шапочное знакомство, вдруг переходят «на ты». При 
встречах в институтском коридоре Владислав Жанович всегда с теплотой 
пожимал мне руку, широко улыбался, и вокруг его глаз возникала сеточка 
улыбки. 

Келле Владислав Жанович (1920 - 2010) участник Великой Отечественной 

войны, доктор философских наук, специалист в области социальной философии. 
Книги: Келле В. Ж., Ковальзон М. Л. Формы общественного сознания. М., 1959; Келле В. 
Ж. Структура общественного сознания. М., 1964; Келле В. Ж. Социальное знание и 
социальное управление. М., 1976; Келле В. Ж. Наука как компонент социальной 
системы. М, 1988; Келле В. Ж. Инновационная система России: формирование и 
функционирование. М., 2003; Келле В. Ж. Интеллектуальное и духовное начала в 
культуре. М., 2011. Фотоизображение Келле В.Ж. с сайта Института. 

Бесплатное жилье от Академии наук СССР 

В 60-70 годы многие сотрудники Института, нуждающиеся в жилье, 
получили от Академии наук бесплатные квартиры. Продолжалось это 
благодеяние вплоть до перестроечных времен. Распределение квартир 
держал в своих руках профсоюз – местком Института, т.е. народ, а не 
администрация. На своих заседаниях местком установил, кто реально 
нуждается в жилье, и зависимости от условий проживания была 
установлена соответствующая очередность нуждающихся. Очередь 
соблюдалась неукоснительно. Члены жилищной комиссии месткома 
бдительно следили за соблюдением очереди, информация о поступлении 
жилья и об очередниках вывешивалась на дверях месткома для всеобщего 
обозрения. Академия наук строила свои дома в районе Беляево – 
Коньково, и не только там. Коренные москвичи жили в те времена 
стесненно, многие из очередников просто бедствовали. Были, правда, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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другие коренные москвичи – из семей работников аппарата ЦК партии, 
академиков или старой гвардии – красной профессуры, которые получили 
квартиры еще от старой власти в сталинских домах и в переулках Арбата. 
Но это так, к слову. Те же сотрудники, которые недавно стали москвичами - 
после окончания московских ВУЗов, чаще всего вступали в жилищные 
кооперативы. С удивлением вспоминаю, что зарплаты кандидатов наук 
позволяли, заняв и перезаняв деньги, купить жилье. Назову лишь 
некоторые известные мне имена, кто получил квартиры от Академии наук 
в Коньково. Это: Ю.В. Сачков, Ю. Левада, Г.И. Рузавин, Л.С. Савельева, 
Л.Н.Иванова; в более близкие к нам времена А.Л. Никифоров, М.Ахундов 
перед самым объездом за рубеж, и др. Но это имена тех, кого я вспомнила, 
но были другие, получившие бесплатное жилье. 

Скажу особо о профсоюзе и профсоюзных собраниях, которые не 
были тогда так подотчетны парткому и администрации, как это стало в 
последующие времена. На профсоюзных собраниях 60-70 х. гг. довлеющим 
было чувство правды и справедливости. Многими сотрудники Института 
тогда разделяли это чувство. Вспоминаю, как однажды, когда была 
сделана попытка нарушить очередность на получение бесплатного жилья, 
весь коллектив Института всколыхнулся, и на профсоюзном собрании 
разгорелась жаркая дискуссия. Бывшая в то время председатель месткома 
Валентина Стемпковская – женщина властная и бойкая по натуре, решила 
выделить эту квартиру кому-то другому, а не первоочереднице уборщице 
тете Шуре. Жилищная комиссия месткома, в частности, Сильвия 
Михайловна Кедрова, Лариса Цыпник и Ирина Галицкая, бдительно 
следившие за соблюдением установленной очереди, отстаивали 
справедливость, боролись за тетю Шуру. Цыпник и Галицкую вызывали на 
партбюро Института, что называется «прорабатывали», но уговорить не 
сумели. В Институте заработала общественное мнение, и вопрос об 
очередности на жилье стал темой обсуждения 2-х профсоюзных собраний. 
И действительно, общественное мнение с его духом правды и чувством 
локтя пересилило линию беззакония. 

Сурово - негативные приметы повседневной жизни сотрудников 

Об участии интеллигенции в работе овощных баз 

Однако все ли было так благостно и бескомпромиссно в повседневной 
жизни Института? Расскажу далее о некоторых сурово - негативных чертах 
общественной жизни, о том, как вплоть до середины 80-х. нас обязывали 
выполнять партийные поручения и партийные нагрузки. В их числе ьыло 
наше участие, как впрочем и всей интеллигенции Москвы в работе 
овощных баз. Ранней весной и осенью районный комитет 
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коммунистической партии (РК КПСС) в обязательном порядке отправлял 
интеллигенцию, а это, прежде всего, научные работники, преподаватели 
ВУЗов на Московские и Подмосковные овощные базы. Считалось это одной 
из партийно-комсомольских обязанностей, которая вменялась практически 
всем сотрудникам, кроме тех, у кого был солидный возраст. Наши страсти и 
негодование кипели. Но, однако, к положенному часу назначенные люди 
приходили к Институту, откуда отъезжал автобус, и привозил нас на базу; 
по окончании рабочего дня нас отвозили назад в Москву. На базе всех 
распределяли по цехам: одни рубили капусту, другие засыпали в гурты 
,картошку и капусту и пр. Если по осени было забавно передавать по 
цепочке арбузы и дыни, то весной была сплошная мерзость: заставляли 
доставать склизкую капусту из опилок в гуртах, очищать от слизи, обрезать 
подгнившие листы и пр. Спецодежды не выдавали. Вспоминаю, что после 
такой работы мы грязные, усталые и раздраженные - отнюдь не юные «три 
грации» - Регина Семеновна Карпинская, Лидия Васильевна Фесенкова и я - 
«поклялись» больше никогда не соглашаться на это. Надо сказать, что дело 
не дошло до бунта: не знаю как, но каким-то образом идея привлекать 
ученых и преподавателей к работе на овощных базах неожиданно 
заглохла. 

Карпинская Регина Семеновна 
Карпинская Регина Семеновна (1928-1993) доктор философских 
наук, специалист по философским вопросам биологии. 
Философские проблемы молекулярной биологии. М., 
1971; Материалистическая диалектика о закономерностях 
развития органического мира. М., 1975; Биология и 
мировоззрение М., 1980; Диалектическое единство 
общественных и естественных наук. (В соавт.). М., 1981; 
Теория и эксперимент в 
биологии. Мировоззренческий аспект. М., 1984. 
Фотоизображение Карпинской Р.С. с сайта Института. 

Фесенкова Лидия Васильевна 
1  

Лидия Васильевна Фесенкова кандидат философских наук, 
специалист по философским вопросам биологии и 
космологии. Книги: Теория эволюции и ее отражение в 
культуре. М., 2003; Научная картина мира и проблема 
жизни во Вселенной. М., 1986; Методологические аспекты 
исследований жизни в космосе. М., 1976.  

Фотоизображение Фесенковой Л.В. из личного архива 
Абрамовой Н.Т. 
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О моей причастности к фронту идеологической борьбы в философии 

 
В годы моей аспирантской жизни заведующий сектором Иван 

Васильевич Кузнецов предложил написать статью-рецензию на книги М. 
Шахпаронова доктора химических наук, профессора МГУ, который от 
имени философии активно издавал книги по философии естествознания, и 
читал курс лекций по философии на межфакультетской кафедре 
философии естественных факультетов. Шахпаранов был «заметной 
личностью»: он был идеологом и главным организатором в борьбе с 
теорией резонанса в химии, открыв так называемую «антирезонансную 
кампанию», столь же разрушительную, как и «сессия ВАСХНИЛ», 
уничтожившая школу Отечественной генетики. Шахпароонов участвовал 
также в травле И.В. Кузнецова после выхода книги о принципе 
соответствия в физике и др. В 60-е годы появление статьи-рецензии в таком 
весомом журнале как «Вопросы философии» имела помимо научной еще 
и политическую значимость. Статья была написана тремя авторами, 
специализирующихся по философии химии. Это: Раиса Васильевна 
Гарковенко была тогда уже кандидата философских наук, сотрудница 
ИИЕТ, и аспиранты Евгений Фролович Солопов и я. Каждый писал свой 
раздел, и собираясь на квартире у Гарковенко, мы сводили наши тексты 
воедино, редактировали и пр. В итоге публикация имела свой результат: 
деятельность Шахпаронова как философа сошла на нет. Вспоминаю и о 
реакции Георгия Васильевича Платонова на факт появления рецензии: в то 
время Платонов заведовал межфакультетской кафедрой философии, где 
подвизался в качестве профессора Шахпаронов. Так вот. Как-то, будучи в 
Институте философии, Платонов, встретив меня, сказал нелицеприятно: 
«Какие-то три девчонки посмели охаить видного ученого». 

Шахпаронов Михаил Иванович 
Щахпаронов Михаил Иванович (1918 — 2001) доктор химических 
наук, деятельность в области марксистско-ленинской 
философии, организатор травли теории резонанса в химии. 
Книги: Очерки философских проблем химии (1957); 
Диалектический материализм и некоторые проблемы физики и 
химии. (1958); Химия и философия. (1962); Статьи: Об одной 
махистской теории в химии и её пропагандистах // Вопросы 
философии, 1949, № 3 (совместно с В. М. Татевским). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Гарковенко Раиса Васильевна 
 

Раиса Васильевна Гарковенко (1929-2010), кандидат 
философских наук, специалист по философским вопросам 
химии. Училась в аспирантуре Института в 1956 – 1958 гг. 
Последние 20 лет до ухода на пенсию работала на кафедре 
философии РАН, являлась консультантом методологических 
семинаров в химических институтах АН СССР. Публикации: 
Философский камень XX века (издано под фамилией 
“Кривокорытова Р. В.”). М., 1969; Философские вопросы 
современной химии. М., 1970; Гносеологические и социальные 
проблемы развития химии – Введение, гл. I, II, III, гл. IV, V, У1. 
Киев, 1974; Общество и природа. *В соавт.+. М., 1974; 

Взаимодействия теории и практики в развитии химии // Методологические и 
философские проблемы химии. Новосибирск, 1981. 

 Солопов Евгений Фролович 
Солопов Евгений Фролович доктор философских наук, 

специалист по диалектике и философии науки. Книги: Вопросы 
методологии материалистической диалектики. Л., 1971; 
Материя и движение. Л., 1972; Предмет и логика 
материалистической диалектики. Л., 1973; Движение и 
развитие. Л., 1974; Философские вопросы химии. *В соавт.+. Л., 
1976; Введение в диалектическую логику. Л., 1979; Проблема 
единства диалектики и материализма, диалектического и 
исторического материализма – Марксистско-ленинское 

методологическое наследие. М., 1998; Философия. Общая характеристика и история. 
М., 1999; Философия. Предмет и логика. М., 2000; Солопов Е.Ф. Логика диалектики. К 
240-летию со дня рождения Гегеля. М., 2013. 

Платонов Георгий Васильевич 
Платонов Гео ргий Васи льевич (1918 - 2006) 

участник Великой Отечественной войны, доктор 
философских наук, специалист по философским 
вопросам биологии. Учился в аспирантуре Института; 
1949—1950 гг., — учёный секретарь Института. Книги: 
Мировоззрение К.А. Тимирязева. 1955 (перев. англ., 
франц., исп., корейский и др. яз.); Дарвин, дарвинизм и 
философия. 1960 (перев. на китайский, японский, 
испанский и др. яз.); Философские аспекты изучения 

живого на молекулярном уровне. 1966; Философия в вопросах и задачах. 1977 ( 
соавт.); Жизнь, наследственность, изменчивость (методологические аспекты). 1978; 
Диалектика природы, её место и роль в системе марксистско-ленинской 
философии.1980; Марксистско-ленинская философия и частные науки. 1982; 
Диалектика взаимодействия общества и природы. 1989; Духовность и наша жизнь 
(соавт.). 1999. Фотоизображение Г.В. Платонова из Википедии. 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/solopov_e_f_logika_dialektiki_k_240_letiju_so_dnja_rozhdenija_gegelja/12-1-0-3740
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/solopov_e_f_logika_dialektiki_k_240_letiju_so_dnja_rozhdenija_gegelja/12-1-0-3740
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Максимов Александр Александрович 

Максимов Алекса ндр Алекса ндрович (1891—1976) доктор 
философских наук (1934). член-корреспондент отделения истории 
и философии (история и философия естествознания) АН СССР 
(1943), физик по образованию, специализировался в области 
философии и истории науки; критик квантовой механики: Книги: 
Ленин и современное естествознание. М. 1933; Введение в 
современное учение о материи и движении. М. 1941; Очерки по 
истории борьбы за материализм в русском естествознании. М. 
1947; статья: Против реакционного эйнштейнианства в физике 
// Красный флот. 1952. 14 июня; «Об одном философском 
кентавре» // Литературная газета. 1948. 10 апреля: критика 

работы М. А. Маркова «О природе физического знания». (Вопросы философии, 1947, 
№ 2 за 1947 год). Фотоизображение и материал из Википедии. 

 

 Агитбригады 

Вспоминая о жизни поколений 60-80 гг., нельзя не вспомнить об 
агитбригадах, как примете жизни советской эпохи, и о нашем участии в 
этом деле. Агитбригады создавались для чтения лекций перед рабочими и 
колхозниками. Участие в агитбригадах рассматривалось как комсомольско 
– партийная нагрузка, которую обычно исполняли младшие научные 
сотрудники и аспиранты. По разнарядке Райкома партии наш Институт 
шефствовал над колхозами Зарайского района Рязанской области. Как 
правило, агитбригады направляли в подшефный колхоз перед каким-то 
«всенародным праздником»: выборами в государственные органы или 
праздниками – Первомайским или Октябрьским. Мы исполняли 
вмененную нам обязанность читать лекции, а колхозника или рабочим 
вменена была обязанность присутствовать на этих мероприятиях и слушать 
лекции о международных событиях, о материалах съездов и пленумов 
КПСС и т.п. Обычно поутру на Волхонку к Институту подгоняли автобус, путь 
далекий – 200 км., и надо сказать, что при этом не унывали, но напротив, 
всю дорогу горланили песни. Особенно отличался Эдуард Гирусов - 
аспирант Института, у которого был красивый сильный баритон. 

Первый отдел Института 

О КГБ и об участии в работе этой организации граждан нашей страны 
писалось в свое время много. Но мне эта тема практически не знакома. Я 
слышала, что ныне ходит по рукам, стал известен список сотрудников 
нашего Института – весьма известных ученых, которые занимались 
доносами. Таковы реалии той жизни. Но мне вспоминается Модржинская 
Елена Дмитриевна Модржинскую, но не ее горячие, чаще всего 
обличительные речи, которые я слышала неоднократно на партийных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1891
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8


 50 
 

собраниях, а другое - как мне однажды довелось общаться с ней лично. 
Была одна встреча, при которой я увидела Модржинскую с иной стороны. 
Однажды в конце 60-х на улице Старый Арбат я со спины увидела 
женщину, которая тяжело несла в руках судки. Это были приличного 
размера 3-4 емкости, сцепленные друг с другом по вертикали. Бросилась в 
глаза невиданная мной ранее конструкция. И лишь потом я увидела, что 
это была Елена Дмитриевна, которая шла из кулинарии ресторана «Прага», 
где в те годы можно было купить не только полуфабрикаты, но и 
приготовленную еду. Мы разговорились, и она мне рассказала о том, что 
пользуется такими удобствами жизни. После нашей краткой беседы у меня 
создалось впечатление, что она очень одинока. 

И еще на ту же тему. Рассказывая об обыденной жизни в 
заграничных командировках, в частности, на философском конгрессе в 
Дюссельдорфе, вспоминаю еще об одном факте. Что называется, не думая 
и не гадая, я стала объектом внимания Первого отдела. Как известно, в 
Советские времена во многих учреждениях существовали «Первые 
отделы», отвечавшие за секретные сведения. У них было свое назначение: 
давать некие «данные» - информацию о людях и их поведении и т.п. В 
нашем Институте представителем этого ведомства был Николай Иванович 
Горбань Н.И. - высокий дородный мужчина с лысой головой и очень 
веселыми голубыми глазами. Он любил пошутить и поболтать. Впрочем, 
казалось ни о чем. Но в целом он вызывал к себе симпатию. Но однажды у 
меня случилось с ним одно пререкание. Дело было вот какого свойства. 
После возвращения из Дюссельдорфа, Николай Иванович, встретив меня в 
коридоре Института, попросил сдать ему отснятую мною фотопленку. На 
мой вопрос, почему и отчего, он сказал следующее. Во время экскурсии в 
один из музеев города, я, оказывается, сделала снимок с сотрудника КГБ, 
который, как тогда было принято, сопровождал негласно нашу делегацию. 
Отвечая Николаю Ивановичу, я сказала, что не знаю, о ком идет речь, что я 
делала снимки своих друзей, и этому человеку не нужно было лезть в мои 
снимки. В заключение я сказала, что свою пленку я не отдам. Уговоры 
были продолжительными. Однако Горбань уговорил меня, что после того 
как я отпечатаю фотокарточки, я вырежу из пленки 2 кадра, в которых 
маячила фигура того лица. Я так и поступила, отдав их Николаю Ивановичу. 
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Модржинская Елена Дмитриевна 
 

Доктор философских наук (1910-1982), заведующая сектором 
Института, в прошлом офицер НКВД. Книги: Космополитизм — 
империалистическая идеология порабощения наций М., 1958: 
Социологические аспекты национального суверенитета М., 1970; 
Ленинизм и современная идеологическая борьба М., 1972. 
Фотоизображение Модржинской Е.Д. из Википедии. 

 

Горбань Николай Иванович 
  
 
 
 
Горбань Николай Иванович участник Великой Отечественной 
войны, начальник Первого отдела Института. 
Фотоизображение Горбань Н.И. с сайта Института. 
 
 
 
 

 

Персональные дела 

«Персональные дела» возникали, по большей части, с 
«провинностью» человека либо перед Партией либо перед семьей. О том, 
как КПСС налагало партийные взыскания в связи с отъездом сотрудников 
на жительство в дальнее Зарубежье уже много написано. Мой рассказ о 
том, как не состоялось одно персональное дело, появившееся в связи 
жалобой в МГК КПСС на одного из наших сотрудников, который ушел из 
семьи, оставив двух детей – подростков. В те времена подобного рода 
нравственные проблемы, в том числе и плагиат, решались на партийном 
уровне. Итак, в Московский Городской комитет партии поступила жалоба, в 
связи с чем туда вызвали секретаря парткома Института В.А. Смирнова и 
меня как парторга сектора, где работал «виноватый», имя которого в 
данном случае не столь важно. Встретили нас в этом высшем Органе две 
партийные дамы, весьма грозные. Вспоминаю совершенно растерянного 
Владимира Смирнова – человека мирного по своей натуре, далекого от 
всякого рода семейных неприятностей. Как отвечать за проступок другого? 
Чего парком Института недоглядел, не предотвратил? По большому счету 
ни Смирнов, ни я не одобряли, что двое детей остались без отца. Но в те 
времена в Институте существовало настроение, что «своих» нужно 
защищать. Спасла нас случайность. А вот. Незадолго до этого события в 
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Одессе проходил симпозиум, на котором я была вместе с главным героем, 
и там он попросил меня по-свойски помочь купить ему детские колготки 
для своей дочки – подростка. Ведь это были годы дефицита. И я помогла 
ему в его просьбе. Теперь, в Горкоме партии, в своей «защитной речи» я 
развила эту тему, а также говорила еще о каких-то отцовских качествах 
обвиняемого. И знаете, как ни странно, но это, возможно, помогло, и 
партийное дело закрыли.  

Похороны В.Ф. Асмус 

В том, как проходили похороны Валентина Фердинандовича Асмуса 
проглядывают противоречивые черты эпохи и наше мироощущение в ней. 
В своем рассказе об этом событии я опираюсь на свидетельство 
непосредственного участника этих событий Соколова Василия Васильевича. 
Прощаться с проф. Асмусом приехали его коллеги и ученики с 
философского факультета МГУ, Института философии и др. Как 
рассказывает Соколов, приехавшие неожиданно оказались в сложной 
ситуации: вместо гражданской панихиды похороны проходили по 
православному обряду: с молитвами и церковным пением. Как быть, как 
поступить? Участвовать или не участвовать в том, за что может последовать 
партийное взыскание, а то и увольнение с работы? Всем была известна 
официально - идеологическая установка КПСС относительно религиозных 
пережитков. Не мудрено, что многие испугались кары, которая может 
последовать, если заметят, что ты заодно вместе с попами. Страх овладел 
многими. Большая часть из приехавших проститься с учителем и коллегой, 
испугались и просто уехали в Москву. До могилы во главе со 
священниками, один которых был Валентин Валентинович Асмус – сын 
проф. Асмус В.Ф., дошли трое - Мелюхин С.Т. декан факультета, проф. 
Мельвиль Ю.К. и Соколов В.В. Партийные руководство факультета, 
партком МГУ, да и сами участники похорон страшилось резонанса, 
который мог последовать, тем более, что в тот же день «вражеское» 
радио, как тогда говорили, «Голос Америки» с подробностями 
информировало об этом событии. Как свидетельствует Василий Васильевич 
Соколов, партком МГУ уже на следующий день потребовал от участников в 
церковном обряде письменное оправдательное объяснение. Все ждали с 
опасением, какие репрессивные меры будут приняты Горкомом Партии. 
Но, заключает Соколов, все обошлось без последствий. 
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Асмус Валентин Фердинандович 
 
Асмус Валентин Фердинандович (1894-1975) . 
Фотоизображение Асмус В.Ф. из Википедии 

 

 

 

 

 

Мельвиль Юрий Константинович 
 

Мельвиль Юрий Константинович (1912 - 1993) доктор 
философских наук. Книги: Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. 
Западная философия XX века. В 2т. Т.1. М., 1994. 

Фотоизображение Мельвиль Ю.К. из Википедии. 

 

 

 

 

 

Соколов Василий Васильевич 
 
Соколов Василий Васильевич (1919-2017) участник Великой 
Отечественной войны, доктор философских наук, 
специалист по истории философии. Книги: Книги: Вольтер. 
М., 1955; Античная философия. М., 1958; Философия Гегеля. 
М., 1959; Очерки истории философии эпохи Возрождения. 
М., 1962; Философия Спинозы и современность. М., 1964; 
Предшественники научного коммунизма. М., 1965; Спиноза. 

М., 1973, 1977; Философия духа и материи Рене Декарта (вступ. статья к т.1 
Сочинений Рене Декарта в 2 т.). М., 1989; Философское значение «Теодицеи» 
Лейбница (вступ. статья к т.4 Сочинений Г. В. Лейбница в 4 т.). М., 1989; 
Средневековая философия. М., 1979; изд. 2-е, испр. и допол. М., 2001; Европейская 
философия XV—XVIII вв. М., 1984; Введение в классическую философию. М., 1999; От 
философии Античности к философии Нового времени. Субъект- объектная 
парадигма. М., 2000. 
Фотоизображение Соколова В.В. из Википедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6257/
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6257/
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Мелюхин Серафим Тимофеевич 
 

Мелюхин Серафим Тимофеевич (1927-2003) доктор философских 
наук, член-корр. РАН, специалист по философской онтологии и 
диалектическому материализму. Книги: Проблема конечного и 
бесконечного. Л., 1958; О диалектике развития в неорганической 
природе. Л, 1960; Материя в ее единстве, бесконечности и 
развитии М., 1966. 

Фотоизображение Мелюхина С.Т.из личного архива Абрамовой 
Н.Т. 

  

 

 

 

Асмус Валентин Валентинович 

 

 Асмус Валентин Валентинович священнослужитель Русской 
православной церкви, митрофорный протоиерей. 
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном 
селе. Доцент Московской духовной 
академии, патролог, византолог. 

Фотоизображение Асмус В.В. из Википедии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Часть вторая 

Общение сотрудников – деловые, дружеские, бытовые, по интересам  

читальный зал 

После окончания аспирантуры мне был предоставлен стол в самом 
большом читальном зале, который был расположен в отсеке 5 этажа по 
черной лестнице. В этой большой комнате работало более 30 человек, 
столы стояли в несколько рядов с узкими проходами. Было теснее, чем в 
Ленинке. Расскажу о тех, кто работал в этом читальном зале. Почти в 
полном составе здесь был представлен сектор этики. Назову их: Людмила 
Коновалова, Ольга Крутова, Галина Белякова, Эля Гудилина, Р.В. 
Петропавловский, Надежда Головко и аспирант-стажер Юров. Олег 
Дробницкий находился где-то в другом читальном зале. Из сектора 
научного атеизма в нашем читальном зале работали Великович Л.Н. , 
Андреев Г.Л, Филимонов Э.М., Гапочка М.П., Ю. Левада, Тинякова И.П., 
Галицкая И.А.; другие сотрудники этого сектора - Сухов А., Ардабьев А.И. 
заходили к нам, можно сказать, в гости. Из других секторов в комнате 
сидели также Вадим Буров и Игорь Кравченко, Эдик Андреев, Лидия 
Горшкова, Ирина Морозова, Антонина Дерюгина, Людмила И. 
Анцыферова, Инна Семеновна Шерн-Борисова, Элла Гроссман. Внутри 
этого разнородного люда наиболее явно выделялись три сплоченные 
группы, в одной из которых центральной фигурой была Лидия Григорьевна 
Горшкова. Некоторые мои коллеги, знавшие ее более близко, называли 
Лидию мудрым человеком, у которого можно было получить совет и 
душевное участие. Вспоминаю взволнованную Лиду, у которой заболела 3-
х месячная дочка. Мы тогда все пытались как-то помочь ей: кто-то 
рекомендовал хорошего детского врача, кто-то иное. Многие годы я не 
вспоминала о Лидии Григорьевне, но вот неожиданно увидела ее уже 
взрослую дочь. Это произошло на похоронах Марины Хевеши, где 
присутствовала Ирина Морозова, Элла Гроссман и др., дружба которых 
сохранялась все эти десятилетия. Другую группу сплотил интерес к 
туристическим походам. Эту довольно многочисленную группу 
возглавляла Людмила Коновалова: об интересе к туризму и самой 
Людмиле я расскажу подробно чуть позднее. Но были и такие, кто жил сам 
по себе; к числу таковых принадлежала Людмила Ивановна Анцыферова. 
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Трудовая дисциплина 

Чаще всего при разговоре о дисциплине тех лет вспоминают как ровно в 10 
часов на двух лестницах - черной и около лифта – стояли Мария 
Николаевна Кочубей и Вера Васильевна Малкова, поджидая своих жертв. 
Мы, конечно, дрожали, но я не помню, чтобы были какие-то штрафные 
санкции. Видимо, что это делалось, для нашего устрашения, чтобы навести 
порядок. Говорят, что были даже рейды проверки о наличии сотрудника на 
заявленном месте. Строгости, исходящие от отдела кадров, конечно, были, 
как и положено. Но и в близкие к нам времена также ходили по комнатам 
и проверяли наличие сотрудников, время их ухода с работы. В 70-е годы 
стали разрешать в рабочие дни работать в библиотеке. Однажды из 
Горкома профсоюзов Москвы пришла бумага-распоряжение о 
предстоящем выездном совещании для председателей месткома и его 
секретаря. Совещание проводилось в доме отдыха в ближнем 
Подмосковье в течение недели. Председатель не смог туда поехать, и 
вместо него секретарь – моя подруга устроила все так, что поехала я – всего 
лишь рядовой член профсоюза. 

Научный кабинет Института. Посещение библиотек 

В конце 50-х научные сотрудники обязаны были ежедневно работать в 
Институте на своем рабочем месте. И как огромна и неоценима была та 
помощь, которую оказывал нам научный кабинет и его 
библиографический сектор. Прославился наш научный кабинет не только 
книжным фондом дореволюционных и современных изданий 
отечественной и западной классики по философии и смежным наукам, но 
и той атмосферой, которая влекла всех нас в небольшую комнату, где в 
тесноте работали наши славные «девочки» - библиографы, историки. Их 
стараниями в течение десятков лет создавалась многосторонняя летопись 
научных трудов Института. Мы аспиранты и молодые сотрудники имели 
возможность получать книги и из других библиотек: Ленинки, библиотеки 
иностранной литературы, исторической библиотеки, и др. Заявки 
исполнялись через 2-3 дня, и более того эти книги можно было уносить 
домой. В 60-90 годы научный кабинет имел средства выписывать многие 
литературно-художественные журналы. В Институте была также и 
месткомовская библиотека со школьной и детской литературной. В те годы 
были большие трудности с покупкой книг, да и финансов было маловато. 
Книги выдавала своей щедрой рукой Лидия Николаевна Иванова. Все по-
домашнему, мирно. После выселения библиотеки с 5 этажа все «детские» 
книги куда-то исчезли. Как ныне говорят, безвозвратно пропала и 
значительная часть научной библиотеки. Собственно, что удивляться после 
стольких перемен в стране. 
В научном кабинете Института в разные годы работали многие сотрудники: 
одни стали именитыми, другие ушли на пенсию, иные в мир иной, и пр. 
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Назову поименно сотрудников, которые в разное время работали 
библиографами в научном кабинете. Информацию о них дала мне одна из 
старожил Людмила Давыдова. Подсказка была нужна, поскольку все дела 
сотрудников научного кабинета переданы в архив ИНИОН: 
Орлова Вера Абрамовна, Демидова Лидия Михайловна, Трошина Лидия 
Тимофеевна, Иванова Лидия Николаевна, Стрекаловская Ирина Ивановна, 
Киященко Лариса Павловна, Давыдова Людмила Сергеевна, Муравьев Егор 
Семенович, Толмачева Александра Григорьевна, Мюрберг Ирина 
Игоревна, Зиновьева Ольга Мироновна, Емина Татьяна Олеговна, Средняя 
Елена Дмитриевна 
Далее покажу фото ряд, большая часть которого своей щедрой рукой 
подарила Лидия Николаевна Иванова. 
 

.. ….  
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Вера Абрамовна Орлова долгое время была бессменная заведующая 
научного кабинета. Славная Вера Орлова, крупная брюнетка с большими 
карими глазами, звонким и громким голосом, она была компанейским 
человеком, приветлива, располагала к общению. Под стать ей были три 
Лиды – Лидия Трошина и Лидия Демидова, Лидия Иванова . Последняя в 
этом списке «Лид» - блондинка с голубыми серьезными, внимательными 
глазами, с короткими вьющимися, волосами, всегда она была 
доброжелательна, спокойна, знала всех наших детей; вспоминаю, что 
книги я набирала целыми сумками, ведь у меня тогда две дочери были 
тогда школьницами. Научный кабинет был тем местом, где можно было 
встретить своих коллег, пообщаться с ними, выйдя, конечно, в коридор. 
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Лидия Николаевна сделала мне царский подарок: исторические снимки 
своих коллег по научному кабинету она передала мне. А теперь она стали 
достоянием этой книги. 
Скажу, что называется, два слова о том, как эти фотографии были мне 
переданы. Это стало возможным благодаря помощи Анны Коноваловой – 
внучки Людмилы Васильевны Коноваловой. По моей просьбе Аня 
съездила к Ивановой Л.Н., и, получив конверт с фото, привезла его мне в 
Институт.  
Изображения Орловой Веры Абрамовны, Демидовой Лидии Михайловны, Трошиной 
Лидии Тимофеевны, Ивановой Лидии Николаевны, Толмачевой Александры 
Григорьевны, Еминой Татьяны Олеговны из личного архива Абрамовой Н.Т.  
Изображение Зиновьевой Ольги Мироновны из личного архтва Зиновьевой О.М. 
Изображения Киященко Лариса Павловна, Давыдовой Людмилы Сергеевны, 
Муравьева Егора Семеновича, Мюрберг Ирины Игоревны - с сайта Института. 

 

Библиотеки 

Работать в библиотеках нам было разрешено, начиная с середины 60-х. 
Правда, насколько помню, в первое время нужно было информировать о 
том, в какой библиотеке будешь работать, и даже за каким номером стола 
будешь сидеть. Живо предание о том, что Слава Столяров записал в 
заветной тетради, что мол, буду работать в Ленинке. Но потом как 
показала проверка, фигурант не был даже записан в этой библиотеке. 
Первое время я ходила не в Ленинку, а в фундаментальную библиотеку 
Академии наук, которая располагалась в те времена рядом с Институтом в 
старинном 3-х этажном особняке на углу ул. Фрунзе (ныне Воздвиженка). 
Там было немногочисленно, но не было столовой. Из нашего Института я 
там постоянно встречала Леваду Ю., у которого была такая привычка: он 
приветствовал, подмигивая левым глазом. Рассказывая о нашей 
повседневной жизни тяжких 90-х годов, невольно вспоминаются условия 
работы в Ленинской библиотеке и то, как мне приходилось общаться с 
Владимиром Федоровичем Пустарнаковым. Мы сидели с ним в одном 
читальном зале, и иногда для отдыха прогуливались по кругу вдоль рядов 
каталога; иногда вместе обедали. Разговоры были вокруг проблем тяжкой 
жизни той поры, низких зарплат и отсутствия необходимого, Мы все тогда 
остро переживали недостатки той нашей повседневной жизни. 
Вспоминаю, что и он и я приносили с собой для перекуса какую-то еду. В 
столовой тогда было пусто, а в буфете цены были столь высоки, что 
доктора наук не могли себе позволить что-то купить. 
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Мои подруги, друзья и коллеги по читальному залу 

Коновалова Людмила Васильевна 

 
Людмила отличалась не только внешней 

привлекательностью, длинной до пояса белой косой и 
вздернуто курносым носом, но и открытостью к добрым 
делам, неиссякаемым добродушием, что доказано всем 
опытом многолетней нашей дружбы. Благодаря своей 
энергии Людмила сплотила вокруг себя разных людей, 
которые под ее началом семьями с детьми ходили в 
туристические походы. Не раз и не один год в 
туристические походы весной и осенью ходили вместе с 

Люсей и ее мужем красавцем Владимиром Тамара Длугач с мужем 
Леонидом и дочерью Катей, Ольга Крутова с мужем, Клара Ароновна, Эля 
Гудилина, Ирина Галицкая, Эдуард Андреев и другие, причем часто 
приходили со своими друзьями. Люся была обстоятельным человеком и 
любила все организовать с кострами и единой в котелках, с чаепитием. 
Иногда по Подмосковью ходили и с ночевкой. Пора незабываемых 
прогулок на лыжах при любых морозах, пешим ходом осенью и весной, а 
летом на байдарках, походы на Кавказ. И все это с молодым задором, 
весельем. Люди тянулись к Людмиле, и она отвечала им взаимностью. 
Вспоминается, как однажды мы ехали по замерзшей Москва - реке в Ар-
хангельское. Теперь это место является заповедником для богатых или 
иностранцев. А тогда мы - младшие научные сотрудники – собственно 
голытьба, пришли туда без всяких комплексов с тремя копейками в 
кармане, и в знатном ресторане можно было и просто так попить чаю с 
блинами, и даже потанцевать. Наша Люся, побывавшая до этого за 
границей, уже вкусила успех и внимание своей красоте. Перед входом в 
ресторан Архангельское Люся решила показаться во всей своей природной 
красоте. В туалете она расчесала свою косу, и открылись ее длинные белые 
волосы, которые стали спадать каскадом по плечам. Когда она вошла в 
зал, ахнули не только мы, но и иностранцы. Люся слишком рано ушла из 
жизни от скоротечной грозной болезни, приняв перед кончиной крещение. 
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Белякова Галина Ивановна 

  
Галина Ивановна отличалась удивительной 

разумностью и рассудительностью, развитым 
чувством собственного достоинства, из-за чего 
между собой мы ее называли «Галиной 
Ивановной». Трудно назвать кого-то другого, кто 
бы держался с таким спокойствием и 
достоинством. И это не было игрой, но просто 
природный характер. Правдивость и разумность 
характера Галины Ивановны проявили себя еще в 
отрочестве во время Великой Отечественной 

войны, о чем стоит сказать особо. Вот некоторые подробности из жизни 
Галины в городе Ульяновске. В самом разгаре войны мать Галины с 
серьезным заболеванием надолго попадает в больницу, оставив на руках 
12 – летней Галины двух сестренок, одной из которых было два годика, а 
другой шесть лет. Как же поступила Галина, которой предложили 
отправить сестер в детский дом? Она отказалась и два месяца одна топила 
русскую печь, ухаживала за малыми детьми, будучи сама подростком. 
Послушайте и подивитесь, что сделала Галина, когда в доме закончились 
дрова. Она написала письмо командующему фронтом!! В этом письме 
Галина просила отпустить отца с фронта на какое-то время, чтобы он помог 
наладить им жизнь. И что вы думаете? Отпустили. Отец приехал, навел 
порядок, а тем временем мать вернулась из больницы. В своих сыновьях 
она воспитала уважение к родителям, трудолюбие. Деловитая в хорошем 
смысле слова, с умеренными потребностями, сердечная, без суеты, - она 
всегда вызывала уважение. Галина никогда не жаловалась на свою жизнь, 
хотя, как и у многих людей нашего поколения, были свои трудности. 
Накануне смерти она приняла христианство. У нее была крепкая и 
надежная семья, где выросли два прекрасных сына, младший ухаживал за 
матерью, тяжко болевшей.  

Галицкая Ирина Александровна 

Ирина Александровна искренний и 
открытый, сердечный и глубокого ума человек, 
любимая подруга, самая близкая мне, верная в 
радости и печали. Галицкая проработала в 
Институте до момента реорганизации сектора 
атеизма в Институт атеизма Академии 
Общественных наук при ЦК КПСС. Как она мне 
рассказывала, сотрудники этого сектора 
занимались в основном философскими 
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вопросами религиоведения, и ставили перед Высшими инстанциями 
вопрос о переименовании сектора. 

Шерн- Борисова Инна Семеновна  

Мы любили Инну Семеновну Шерн-
Борисову за милый и веселый характер. 
Уважение вызывали и та преданность и 
самоотдача, с какой она опекала сначала свою 
престарелую маму, а потом детей – подростков 
своего мужа. Вспоминаю ее рассказ о том, как 
она по бедности того времени стелила детям на 
спальные кресла вафельные полотенца. Мы 
очень горевали, что ей, ютившейся всю жизнь в 

коммунальной квартире на Кропоткинской, не удалось долго пожить в 
кооперативной квартире на улице Удальцова, которой она так дорожила, 
где она чувствовала себя хозяйкой дома. Светлая ей память. 

Фесенкова Лидия Васильевна 
Все молодые и зрелые годы я была дружна с 

Лидией Васильевной Фесенковой. Среди ряда 
замечательных особенностей характера Лидии есть 
одно, которое, как мне кажется, отличает ее от 
других моих друзей и знакомых. Она обладает 
способностью вживаться в интересы близких людей, 
быть с ними в тесном духовном контакте. Это 
качество позволило ей, как мне кажется, жить в 
любви с близкими ей людьми. Вместе со своим 

мужем Александром Валентиновичем Лидия Васильевна любила 
приглашать в свою уютную квартиру, обставленную старинной мебелью из 
карельской березы, разных интересных людей из нашего Института. Это 
нечто «гостиной» или «клуба». Я бывала не раз в числе приглашенных, и 
меня всегда радовала гостеприимность хозяев, умение слушать и вести 
дискуссию. Лидия Васильевна и поныне продолжает плодотворно 
трудиться. 

Андреев Эдвард Павлович 

Математик по образованию Андреев пришел в 
аспирантуру сектора философских вопросов 
естествознания по влечению к философии. Ему 
отвели рабочее место в том же читальном зале по 
черной лестнице, где сидела и я. После очередного 
обсуждения статьи на секторе он мне как-то показал 
целую стопку вариантов своей статьи. 
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Действительно, прохождение текстов статей или диссертаций ни у кого 
тогда в нашем секторе не было гладким. И это не было придиркой или 
«вкусовым» отношением. Иван Васильевич Кузнецов, руководивший 
сектором в 1957-1962 гг., как я теперь понимаю, стремился перевести 
исследование философии естествознания в русло философии и 
методологии науки. Отсюда и множество замечаний на обсуждениях, и не 
у одних аспирантов , но и сотрудников. Эдвард Павлович проработав в 
Институте философии несколько лет после защиты кандидатской, дважды 
резко менял курс своих научных интересов и места работы. Вначале он 
перешел на работу в Институт социологии АН, и стал исследовать вопросы, 
связанные с математическими методами в социологии; с его слов, как 
помню, он написал несколько работ в соавторстве с Геннадием 
Васильевичем Осиповым. Затем он перешел в какой-то ВУЗ, где был 
назначен на должность заведующего кафедрой философии. Больше всего 
Эдуард Павлович запомнился по туристическим походам в осеннее время, 
по катанию на лыжах, когда нас всех собирала под свое крыло Людмила 
Коновалова. Это была вторая половина 60-х. Мы тогда семьями, с детьми 
ходили в походы. Андреева не нужно было просить, он всегда сам 
предлагал помощь нести тяжелый груз. В этом проявлялась, как я теперь 
понимаю, особенность его натуры проявлять заботу, быть внимательным и 
чутким. С людьми он был деликатен и учтив. Несколько лет спустя после 
его ухода из Института я как-то встретила Эдика на Арбате. Он мне тогда 
рассказал, что едет от тяжело больной матери, которая нуждалась в его 
помощи. На мой вопрос, куда он сейчас торопится, ответил, что хочет 
успеть к началу показа какого-то сериала по телевизору, и при этом, 
смутившись, смеялся, как всегда, громко и заливчато. Я слышала от 
Молчанова Ю.Б. – друга Эдика, что Андреев стал семейным человеком, 
женившись на женщине не своего круга. При той нашей с ним встрече он 
также обмолвился: «если что со мной случится, боюсь за жену, кто о ней 
позаботится». Таким было благородство его натуры. 

Сувойчик Людмила Валентиновна 

Людмила Валентиновна Сувойчик младший 
научный сотрудник Института. Она так и не 
защитила свою диссертацию, руководителем 
которой был А.В. Гулыга. Вспоминается, как в 80-х 
годах после окончания философского факультета 
МГУ Людмила появилась в Институт, как она 
поразила многих – и мужчин и женщин своей 
красотой. У нее была точеная фигурка, ямочки на 
щеках, пухлые как у ребенка ручки, веселый 
характер. Поближе я познакомилась с Людмилой, 
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к1934-20огда мы в одной группе стали заниматься английским языком, в те 
годы Академия наук предоставляла возможность обучаться языкам 
бесплатно. После занятий мы порой уходили из Института пообедать в 
ресторан «Националь». Это было вполне по карману младшим научным 
сотрудникам. Прошли годы, и судьба Людмилы сложилась трагично, она 
тяжко заболела душевно. 

Ермолаева Вера Николаевна 

 

В человеческом плане Вера Николаевна была 
милым и широко образованным человеком, хорошо 
знала классическую и современную художественную 
литературу, тонко разбиралась в психологии, имела 
независимый образ мысли. Я с ней встречалась нередко в 
научном кабинете, приходя за книгами и журналами. В 
Институте Вера принадлежала к числу фигур, над 
которыми любили подшучивать, за глаза ее называли, 

«Верочкой Ермолаевой». Может быть из-за необычной внешности и 
манере себя вести. Вера имела круглое, пухлое лицо, с подслеповатыми 
глазами в круглых очках, говорила она детским голосом, ходила в какой-то 
странной мальчуковой обуви. И однажды пришла с лысой головой, заявив, 
что у нее проблемы с волосами. Наши насмешники-пересмешники из 
газеты «Советский философ» не пропустили этого. Карикатура под 
названием «хор девочек под управлением Свешникова» изображала 
Свешникова Геннадия Александровича – в то время председателя 
месткома и казначею профкома Веру Ермолаеву. В поющих с отрытым 
ртом нескольких «девочках» в разных вариациях изображалась одна и та 
же Верочка. 

Кравченко Игорь Иванович  
Игорь Иванович запомнился как любимец 

всех женщин нашего читального зала на 5 этаже. 
Он был низенький, кругленький, лысенький, с 
обаятельной улыбкой. От него исходило 
неиссякаемое добродушие ко всем. Он всегда 
встречал всех с радостью, непременно с 
целованием. Трудно сказать, чему мы так 
радовались, но радовались чисто и искренне. И 
так было на протяжении многих лет. Все это не 

оставалось незамеченным стенгазетой. О нем и о его неизменном черном 
берете в газете как-то появились вот такие стишки: «он у нас такая лапочка, 
у него такая шапочка». Одно лето, когда я снимала дачу на станции 
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«Отдых», мы неожиданно встретились на просеках. Он катался на 
велосипеде вместе с женой.  

 

Гости нашего читального зала 

Нашими «гостями» бывали Инна Фиалкова из ж. «Вопросы 
философии», которая была дружна с Лидией Горшковой, Елена Софронова 
можно была часто видеть с Инной Шерн - Борисовой. Вспомню также о 
двух «атеистах» - коллег из сектора научного атеизма – это Александр 
Иванович Ардабьев и Лазарь Наумович Великович, о которых стоит 
вспомнить, описывая нашу повседневную жизнь. 

Ардабьев Александр Иванович 

Александр Ардабьев был добродушным 
человеком, его часто можно было видеть около 
перил черной лестницы 5 этажа. Но вот однажды я 
увидела его в ярости на кого-то, из-за того, что в 
газете «Советский фмлософ» появился рисунок, где 
его изобразили с руками, вложенными в женскую 
муфту. А дело было вот в чем. Все тайное оказалось 
явным: как оказалось, Ардабьев купил в 

комиссионном магазине старинную женскую каракулевую муфту, и сшил 
себе из нее зимнюю шапку - папаху: ведь в те 60-е был дефицит на многое, 
в том числе и на мужские зимние шапки. Об этом как-то узнали в газете, и 
в очередном номере газеты изобразили его так: Александр стоял в папахе 
на голове, а руки его были вложены в старинную женскую муфту. Но если 
отойти от смешной темы, то жизнь Ардабьева сложилась трагически, и все 
из-за коммерческой его жилки. Однажды, когда он уже работал в 
Академии Общественных наук, куда из нашего Института перевели сектор 
атеизма, будучи где-то за границей Ардабьев привез для продажи десяток-
- другой женских косынок. Кто-то донес на него, и этого в те времена было 
достаточно, чтобы получить выговор и увольнение с работы. Вот такие 
были строгости в цековских учреждениях. Потом, как рассказывали, 
Ардабьев Александр Иванович шоферил по Москве, и погиб бедолага в 
автомобильной катастрофе. 
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Великович Лазарь Наумович 
 

Лазарь Наумович Великович был частным гостем в 
нашей комнате. Общаясь на лестничной площадке, он 
любил пошутить. У него была привычка слегка 
раскачиваться с мыска на пятку. Добряк по натуре Лазарь 
Наумович никогда не обижался на карикатуры в стенной 
печати, где его изображали разудалым моряком в 
тельняшке, как служившего на Северном флоте во время 
Отечественной.  

 

 

 

Зиновьев Александр Александрович 
 

Гостем нашей комнаты бывал Александр Зиновьев. 
Запомнился его рассказ о войне, как он служил 
летчиком, о том, что делал он со своими боевыми 
друзьями в ожидании вылетов. Рассказ Зиновьева 
запомнился своей необычностью. Вот что рассказывал 
Александр Александрович: мы летчики были тогда 
совсем мальчишки и развлекались как могли в 
перерывах между полетами. Дел и развлечений, 

говорит, никаких не было, ожидать следующего вылета тяжко, и чтобы 
как-то отвлечься, мы стали ходить на летное поле, чтобы дразнить овчарок, 
которые охраняли аэродром. Мы, продолжает Александр, злили овчарок 
своим лаем, после чего начинался собачий гвалт. Это нас, говорит, 
веселило. И сразу же после своего рассказа Зиновьев начал весело лаять. 
Надо сказать, что свое появление перед дверью нашей комнаты он также 
неоднократно предварял такой же выходкой. Кого именно оповещал он 
этими звуками, не могу вспомнить. Но все знали, что пришел, как все тогда 
его запросто называли, «Сашка Зиновьев». 
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Сагадеев Артур Владимирович 

 Забавным из числа чудес был рассказ еще одного 
постоянного гостя комнаты Артура Сагадеева. Который 
как-то рассказал случай об одном своем соседе с 
дачного поселка. Однажды, повествовал Артур, мой 
сосед решил сложить новую печь в своем старом доме – 
постройке давних времен. Для этого он стал ломать 
русскую печь старинного образца, и когда он это делал, 
то неожиданно среди груды обломков обнаружил 
объемистый чугунный горшок, плотно закрытый 
крышкой. В таких горшках крестьяне обычно готовили в 

печке еду. Когда сосед вскрыл горшок, то он оказался полностью заполнен 
золотыми царскими червонцами. 

 Наш быт: столовая  
Столовая располагалась на первом этаже здания в конце коридора. В ней 
кормились все три Института АН, которые когда-то размещались в нашем 
здании: 2-ой этаж занимали историки, 4-ый – экономисты, мы 
располагались лишь 5-ом этаже. Столовая была чудом поварского 
искусства, готовили вкусно, по-домашнему; в меню указывались не только 
блюда, но и повар-исполнитель каждого блюда, причем повар, 
приготовивший блюдо, стоял на раздаче, и спрашивал нас, довольны ли 
мы качеством. Ну не чудеса в решете, могут спросить сегодня? Вот 
некоторые подробности о помещении самой столовой. Во внешней стене, 
выходящей в коридор, было прорублено небольшое окошечко для кассы, 
где оплачивали еду. Следы от окошка можно увидеть и поныне. Кухня 
располагалась слева (там впоследствии располагался ректорат ГУГна), и из 
широкого окна кухни нам подавали еду. Обеденный зал был довольно 
просторным помещением из двух смежных комнат, где стояли квадратные 
столы, покрытые скатертями. Сразу могли обедать десятка два людей. 
Пока стояла в очереди в кассу начинались разговоры-беседы. Помню в 
этой очереди красавицу - Инну Фиалкову из «Вопросов философии», 
вокруг которой гужевали Лидия Горшкова, Ирина Морозова, Антонина 
Дерюгина. В это же время приходили обедать Вадим Казютинский, Кира 
Валерьяновна Кичунова, Тамара Мшвениерадзе, и др. Разговаривали о 
французских и итальянских фильмах, которые стали появляться на наших 
экранах, обсуждали сюжеты фильмов Феллини, говорили - спорили об игре 
Симоне Синьоре, Жерара Филиппа, и т.п. После того, как из здания уехал 
Институт Истории столовая начала хиреть, перестали хорошо кормить, и 
вскоре сошла на нет. Однако помещение столовой осталось, и оно 
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получило иное назначение, его стали использовать для банкетов после 
защиты диссертаций.  
Остаться без пропитания людям, ходившим ежедневно на работу, было 
невозможно, и поэтому, когда закрыли столовую, мы начали искать иные 
возможности. Сколотились небольшие группы, общие душевно, и вот тут-
то и началась «шикарная жизнь» младших научных сотрудников без 
степени с зарплатой в 105 рублей: мы стали ходить обедать в ближайшие 
кафе или рестораны. Да, да, в рестораны, и это было нам всем «по плечу». 
В нашей группе помимо меня были Инна Семеновна Шерн – Борисова, 
Галина И. Белякова и Ирина А. Галицкая. Наше общение вскоре 
превратилось в дружбу, с уверенностью говорю, навсегда. Ирина стала мне 
самым близким человеком. И куда, вы думаете, мы повадились ходить на 
обед? Ближайшей оказались кафе «Прага» и бирюзовый зал ресторана 
«Прага» на втором этаже, а дни получки мы шиковали в ресторане 
«Узбекистан», что рядом с Трубной площадью. Москва в те, теперь уже 
далекие времена, была нашим родным городом, мы еще не жили в 
оккупации, и мы могли себе позволить на свою 100 рублевую зарплату 
ходить в кафе и рестораны, где качественную еду и кофе с пирожным нам 
подавали официанты. В Институте были и другие группы, которые ходили в 
другие рестораны, так Людмила Медынина со своими друзьями ходили в 
ресторан «Москва». Это было всем нам по карману. Как вы понимаете, 1 
часа, который полагается для обеда, нам, как правило, не хватало, и мы 
слегка опаздывали. Хотя в целом трудовую дисциплину старались 
соблюдать. Однако знаменитый отдел кадров в лице Малковой В.В. и 
Кочубей М.А. в обеденный перерыв за нами не следил, никто не проверял 
наше присутствие/отсутствие на рабочем месте.  

Праздники и празднования 

О праздниках и празднованиях писалось много и подробно, но мало кто 
помнит, что в 60-е годы в Институте существовал самодеятельный хор. По 
численности хор был невелик. Вспоминаю, как на импровизированной 
сцене – все тот же наш конференц- зал, где обычно размещается 
президиум собраний, стояло несколько хористов. Среди них, отчетливо 
помню, была Вера Орлову, Эдуарда Гирусова, еще два-три человека, а 
также Сильвия Михайловна Кедрова. Последняя была, скорей всего 
инициатором и руководителем хора. Кто-то, не помню, аккомпанировал на 
пианино, которое стояло на «сцене». Исполняли песни русских и советских 
композиторов. Сильвия Михайловна, как недавно мне стало известно, 
занималась хоровым пением в Гнесинском училище. Хоровое пение в те 
годы было распространено весьма широко. В Доме Ученых существовал 
объединенный хор ученых Академии наук, куда приглашали и нас, 
сотрудников Института. 
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И еще о пении в те годы. На пианино, которое постоянно стояло в углу 
«сцены», любил музицировать Владимир Мшвениерадзе. Под 
собственный аккомпанемент он пел грузинские песни. Об этом я узнала от 
Эрика Соловьева, который, как он мне сказал, до сих пор помнит 
грузинские песни, которым его выучил Владимир Мшвениерадзе, и тут же 
напел мне одну из песен по-грузински. Ныне, на Гончарной, это пианино 
вначале укромно было задвинуто в угол в одном из проходных 
помещений, но совсем недавно его переместили в одну из приемных 
комнат первого этажа. В 60-80 годы пение хором было распространено 
повсеместно: люди пели в застолье, в автобусах при поездках на экскурсии, 
в турпоходах на кострах. В компаниях чаще всего пели советские песни. 
Романсы Окуджавы тогда еще массово не пелись. 

Елки и вечера 

Продолжая тему общеинститутских праздников, нельзя не вспомнить о 
новогодних елках и новогодних вечерах. К этим событиям готовились, в 
подготовке участвовали с выдумкой и задором. Так, на детских елках в 
сердечное участие принимали не одни только родители, но и многие 
сотрудники. Местком щедро раскошеливался, чтобы купить елку под 
потолок, подарки детям, напрокат брали костюмы деда мороза, 
снегурочки, волка и прочих. Театральное представление делалось силами 
сотрудников. Вспоминаю, прелестную снегурочку Ларису Цыпник, деда 
мороза изображал Шаталов Александр, и волка играл Юрий Михайленко, 
последний был особенно неподражаем. Все было искренно, сердечно, 
милый голос Ларисы, хороводы, стихи и пр. Когда начались игры и 
хороводы с детьми, то Юрий-волк, в костюме с длинным хвостом так 
вошел в роль, так по-настоящему рычал и гонялся за детьми, что один из 
малышей от страха описался, лужу пришлось срочно убирать. 
К новогодим вечерам готовились. Заранее писались шутливые плакаты, 
которые развешивались по стенам. Шутки и рисунки придумывали, 
конечно, те же самые поэты и художники, мастерством которых 
создавалась наша стенная газета. Придумывались именные шутливые 
этикетки, которые приклеивали к бутылкам с вином. На одном из таких 
вечеров вспоминается наш директор Павел Васильевич Копнин, 
произносивший шутливые поздравительные тосты. Были и танцы. Да, да 
танцы. В моду тогда вошел танец «чарльстон». Я помню, как огненно 
отплясывал Артур Сагадеев – тонкий и гибкий, и ему парой была Виктория 
Власова, также совершенно неподражаемо и лихо танцующая. 

Банкеты после защиты диссертаций 

По принятому обычаю защита диссертации завершалась праздничным 
банкетом с русским размахом, а не чашечкой кофе с печеньицем, как 
принято в «цивилизованных странах». Что это за защита, если ее не 
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«обмыть». Но есть одно маленькое «но», о котором следует упомянуть. 
Высшая аттестационная комиссия то ужесточала, то смягчала свои запреты 
и угрозы на проведение банкетов. Одно время ликование практиковали в 
институтской столовой: договаривались с поварами о нехитрой еде, 
приносили из магазина вино, сдвигали столы, и праздновали. Но далее 
настали и такие времена, когда банкеты после защиты официально 
запретили. По себе помню, что праздновать пришлось у себя на квартире. 
Расскажу об этом подробнее, чтобы вы поняли, как просты и безыскусны 
были те времена. Подумайте сами, что вначале 60-х ко мне в комнату в 
коммунальной квартире, расположенной достаточно далеко от метро 
Электрозаводская, своим ходом добирались Бонифатий Михайлович 
Кедров (руководитель диссертации), Георгий Алексеевич Курсанов 
(оппонент), Николай Васильевич Карабанов (оппонент), Михаил Федорович 
Веденов, и другие сотрудники Института. Все они в то время были уже 
люди солидные по возрасту и положению. Причем, как оказалось, им 
пришлось преодолевать препятствие, ведь чтобы попасть в дом, они 
должны были перепрыгивать через траншею, которую буквально, только 
что прорыли около подъезда. Но все это никого особенно не смутило. Была 
хорошая еда, которую в то время можно было купить в магазине, хорошее 
вино, было весело. Не обошлось не танцев, принятых в то время – танго и 
фокстрота. И все под самодельный проигрыватель. 
Времена менялись, издавались новые постановления, которые то 
разрешали, то вновь запрещали «обмывать» кандидатские и докторские. 
Ближе к 80-тым торжества по поводу защит стали проходить в бирюзовом 
зале ресторана «Прага»; некоторые отмечали в ресторане «Пекин» и в 
других столь же «шикарных» местах. В те годы это было по плечу многим. 
Конечно, многие это делали в долг, но была возможность выкрутиться от 
долга, ибо зарплаты у нас по советским временам были приличные. Сейчас 
это вспоминается с удивлением: неужели это было? После того, как 
Институт на Волхонке получил во владение все здание, банкеты были 
локальными в комнатах секторов. Сейчас на Гончарной все более фуршет, 
где на столах обилие, но иных образцов. 

Внеинститутские дружеские общения 

Желающие по-дружески поговорить – пообщаться в 60-80-е искали себе 
прибежище вне стен Института. Собирались, как правило, 2-3 человека и 
отправлялись в какие-то доступные места, где можно было посидеть-
постоять за нехитрой закуской. Таким местом общения для нас часто бывал 
«стояк» в ресторане «Прага» - довольно просторное помещение рядом с 
главным входом в ресторан. Здесь стояли высокие круглые столики с 
мраморным покрытием, вокруг которых мы, стоя, группировались. При 
входе был буфет, где довольно быстро самому можно было купить 
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закусочки, вино наливали в рюмки. Было и кофе и пирожное. Помню, что 
чаще всего мы собирались втроем: М.Ф. Веденов, Г.А. Свечников и я. 
Иногда присоединялся Сачков Ю.В. или Л. В. Фесенкова. Шли пешком от 
Института через Гоголевский бульвар. Разговоры были главным образом о 
жизни, о житии-бытии, но не о политике и не о науке. Постояв часок-
другой, расходились по домам. Было еще одно такое место, достойное 
упоминания. Это был винный магазин на улице Ленивка. Это та улочка, 
которая соединяет набережную и ул. Волхонка. Туда меня однажды 
позвали более молодые наши коллеги. Похаживали туда, как мне 
рассказывали, многие наши сотрудники. Надо сказать, что это место 
достойно описания. Небольшое помещение, густо заставленное круглыми 
стойками–столами. Народа там собиралось очень много, стоял гул, густо 
пахло пивом, но, вроде, не накурено. За прилавком стояли продавцы, один 
разливал вино, другой пиво. Посетителями были главным образом 
офицеры в формах, скорей всего из Генштаба, который находился 
практически рядом, через улицу. Не было ни пьяных лиц, ни ругани, люди 
общались, попивая пиво-винцо. Это было доступно и по деньгам, и по 
расстоянию от места службы. Была еще и «стекляшка» прямо напротив 
Ленинки, через дорогу. Ничего хорошего я там не увидела, простая 
забегаловка, но какое-то время, как я слышала, там любили бывать наши 
сотрудники. 
Где-то в 90-х местом общения стал Дом ученых Академии наук. Просто так 
туда не попадешь – нужен членский билет. Однако, с некоторыми 
ухищрениями, сказав, что идешь в библиотеку, можно было пройти и 
самому и провести своих друзей-знакомых. В Доме ученых можно было 
посмотреть новинки кино; там устраивались встречи с интересными 
учеными. Или просто посидеть в ресторане, который привлекал 
относительно демократичными ценами. И как-то незаметно, мы полюбили 
Дом Ученых и сделали его местом своих посещений. Бывали там многие из 
наших сотрудников. Называть имен не буду, многие из старшего 
поколения еще живут - здравствуют. Но бывало так, что в самых разных 
уютных уголках за пивком-винцом сидели парами-тройками знакомые 
лица. 

Сотрудничество вне стен Института 

 Дом отдыха АН СССР «Мозжинка» 

Совершенно неожиданным образом в начале 60-х я оказалась свидетелем 
того, где именно и в каких условиях работали наши видные философы при 
подготовке нового издания «Истории философии». Мне тогда удалось 
общаться тогда лишь с Кедровым Бонифатием Михайловичем и Дынник 
Михаилом Александровичем. Встреча состоялась в Подмосковном доме 
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отдыха Академии наук «Мозжинка», под Звенигородом. Я приехала туда 
по приглашению Бонифатия Михайловича – научного руководителем моей 
кандидатской диссертации, решить какой-то важный организационный 
вопрос. Кедров назначил место встречи Мозжинку, добраться до которой 
из Москвы было непросто: до Звенигорода на электричке, а потом еще на 
автобусе. И пока я доехала, время близилось к обеду. В здании дома 
отдыха я встретила новую, недавно пришедшую в Институт машинистку – 
молодую красивую женщину, которая, видимо, помогала в перепечатке 
материалов. Она мне подсказала, что ученые недавно пошли на Москва - 
реку купаться. Мне ничего не оставалось делать, как пойти на пляж. 
Свободный купальник мне с простотой одолжила машинистка. 
Представшая моему взору картина была достаточно живописной. Там у 
реки на песке сидели – лежали, в том числе и Бонифатий Михайлович с 
женой Марой и маленькой 4-5 лет дочкой Наташей. Из других 
находившихся на пляже я помню лишь Михаила Александровича 
Дынника. Все были в пляжном виде. После купания в реке мы все 
двинулись в столовую, где было самообслуживание. Кедров с семейством 
сел за один стол, а я оказалась в обществе М.А. Дынника, который был 
виртуозно - галантен, все время шутил, округляя свои полные сочные губы. 
Когда я попыталась взять свой поднос с едой, чтобы идти к столу, то 
Михаил Александрович не позволил мне этого. Он нес мой поднос, 
приговаривая: «культура обслуживания повышается». Во всех его манерах, 
в том, как он ненавязчиво и учтиво ухаживал, был, пожалуй, отголосок 
ушедшего в прошлое мужской галантности.  

Дача В.Ф. Асмуса в Подмосковном «Переделкино» 

Как рассказал мне Давид Викторович Джохадзе, в 1972 г. в Институте 
философии готовился многотомный коллективный труд по истории 
диалектики, в котором участвовали многие видные Отечественные 
философы: подготовка труда проходила с большими трудностями, тексты 
статей обсуждались нередко по несколько раз. Проходило это чаще всего, 
продолжает Джохадзе, на даче у В.Ф. Асмус в Подмосковном 
Переделкино. Однажды к Валентину Фердинандовичу для дальнейшей 
работы над книгой приехали В.В. Соколов, В.М. Богуславский, М.Ф. 
Овсянников и Д.В. Джохадзе. Сохранился фотодокумент об этой встрече, 
который любезно предоставил Давид Викторович Джохадзе. Вот этот 
снимок, на котором запечатлены философы, участвовавшие в подготовке 
«Истории диалектики»:  
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Слева направо: В.В. Соколов, В.Ф. Асмус, Д.В. Джохадзе, В.М. Богуславский. 
Снимок сделан М.Ф. Овсянниковым. 
Мы очень долго работали, засиделись допоздна, рассказывает Давид 
Викторович. К нам не раз заглядывала жена Асмус, из гостиной слышался 
говор. Когда мы вышли из кабинета, то увидели накрытый яствами стол, а 
также других гостей. Это был день рождения Валентина Фердинандовича. 
Запомнился этот день еще и потому, отмечает рассказчик, что гости долго 
веселились, когда обнаружили диковинное: на «горячее» блюдо всем нам 
15 человекам, сидящим за столом, были поданы одинаковые куриные 
ножки: все удивляясь, подсчитывали, сколько надо было иметь исходного 
продукта, чтобы получить столько ножек! Нам, привычным к «ножкам 
Буша», может показаться странным: отчего это было так весело тем, кто 
жил в 70-80 гг. Но ведь это же было!!, - восклицал рассказчик. 
 

Научные симпозиумы и конференции – зарубежные и в СССР 

Международный симпозиум в Болгарии в 1968 г.  
 

Международный симпозиум по проблемам теории 
отражения, проходивший в конце 60-х в Болгарии, 
запомнился довольно плотным общением с Павлом 
Васильевичем Копниным – директором Института. 
Помимо обычных научных заседаний было несколько 
приемов, которые устраивали доброхотные хозяева. До 
этого я знала Копнина поверхностно, но здесь, в 
Болгарии Павел Васильевич открылся с новой стороны 
– как любитель и знаток русской поэзии. Интерес 

представляет то, при каких обстоятельствах П.В. читал стихи. Так вот. Начну 
с того, что присутствовавшая на том симпозиуме делегация от 
Чехословакии, которую возглавлял известный философ Ладислав Тондл, 
демонстративно не общалась с советской делегацией. Причины такого 
поведения чешских философов были связаны с недавними 
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международными событиями того времени- вторжением советских танков 
в Чехословакию. Копнин огорчался тем, что чехи никак не шли на контакты. 
И вдруг случилось неожиданное. На одном из раутов довольно поздним 
вечером мне и делегату от Казахстана Касымжанову ненавязчиво удалось 
уговорить Л. Тондла, посетить Павла Васильевича, который жил в той же 
самой гостинице, что и все мы. На наш стук Копнин открыл дверь, проявил 
радушие, сам накрыл стол-самобранку, и пр. Произнося тосты, он проявил 
такт, что понравилось пришедшим. И среди общего разговора хозяин стола 
неожиданно стал проникновенно читать Пушкина, Тютчева, Ахматову. Это 
ли чтение, а может быть радушие, проявленное Павлом Васильевичем, но 
после всего этого лед отчужденности начал быстро таять. 
Расскажу еще и о приеме, который оказал нам Тодор Павлов , 
возглавлявший симпозиум. Это мероприятие из повседневной жизни 
участников научной конференции, интересно и с исторической точки 
зрения. В загородную резиденцию была приглашена вся советская 
делегация, в состав которой входили Александр Петрович Шептулин, 
Дмитрий Павлович Горский, Касымжанов и я, Нина Тимофеевна. А в те 
далекие времена все это было на удивление: и резиденция 
правительственного масштаба, и диковинная 10-ти местная машина, на 
которой нас везли по городу и от которой шарахались болгары, и 
торжественный обед, состоявший из огромного числа блюд и вин из 
царских погребов. Я не шучу. Это было действительно так. Со мной рядом 
сидела дочь Тодора Павлова, и по ходу обеда многое мне поясняла и 
предупреждала: что каждое блюдо нужно лишь пробовать понемногу, что 
будет много всего другого. и другие, не знавшие о столь длинной 
программе «пира животов», не смогли от перенасыщения попробовать 
всех явств. На обратном пути уже в самолете Павел Васильевич, 
благодарил всех за участие в работе симпозиума, и особо подчеркнул 
важность установленных контактов с философами Чехословакии. 

Международный философский конгресс в Дюссельдорфе в конце 70-х. 

 
Повседневная жизнь в Дюссельдорфе запомнилась не одними 
впечатлениями от Кельнского собора, от поездки в музей Моцарта, 
катании на теплоходе по Рейну, но и тем образом жизни, который вели 
многие члены Советской делегации на конгрессе. Вспоминаю, к зданию 
Ратуши, где проходили заседания, через весь город пешим ходом шли 
многие из нас, и прямо скажем, что делали мы это не из любви к 
физкультуре. Это была расчетливость. Ведь мы экономили. Экономили на 
транспорте, на еде. Еще в Москве мы с Тамарой Длугач, решившие 
поселиться в одном номере гостиницы, продумали обо всем необходимом 
и закупили всякие нехитрые продукты на весь срок недельного 
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пребывания. Был кипятильник, так что закусывали у себя в номере. Так 
делали тогда многие. Ведь дефицит был уже в те годы, и мы хотели 
порадовать сувенирами своих подросших дочерей. А если кто-то и не 
поступал так, то это, возможно, либо по эгоизму, либо имел какие-то иные 
источники доходов кроме нашей докторской зарплаты. Однажды, 
возвращаясь с очередного заседания, и проходя мимо маленькой кирхи, 
мы неожиданно стали свидетелями невиданной нами картины: из храма 
после венчания молодой муж выносил на руках свою молодую жену, 
которая была в венчальном длинном платье, и как гости обсыпали их 
щедрой рукой каким-то зерном. По вечерам мы приглашали к себе на 
чаепитие симпатичных нам людей. Однажды у нас в гостях были два 
профессора с философского факультета МГУ Юрий Александрович Петров 
и Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Вспоминаю интересные 
разговоры о людях, о философии, о чтение Пушкина в исполнении 
Абдусалама Керимовича. Вспоминается и другое, как мы зачитывались 
«Зияющими высотами» Зиновьева: книга наряду с другими книгами стояла 
на стенде конгресса в открытом доступе. В те годы эта книга была 
запрещена у нас в стране. Тогда это был с нашей стороны своего рода 
подвиг: ведь нас могли «засечь», нельзя было открыто демонстрировать 
свой интерес к такого рода литературе, и поэтому, читая у себя в номере, 
мы беззвучно смеялись, понимая, что не исключены прослушивающие 
устройства. 
 
 

 Длугач Тамара Борисовна доктор философских наук. Книги: 
Две философские рефлексии: от Гольбаха к Канту (сравнительно-
исторический анализ). М., 2011; От Канта к Фихте (сравнительно-
исторический анализ). М., 2010; Три портрета эпохи 
Просвещения: Монтескье. Вольтер. Руссо (от концепции 
просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). 
М., 2004; Проблема бытия в немецкой философии и 
современность. М., 2002; Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи 
суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо). М., 1995; Иммануил 
Кант: от ранних произведений к «Критике чистого разума». М., 

1990; Проблема единства теории и практики в немецкой классической философии (И. 
Кант, И. Г. Фихте). М., 1986; Человек в мире техники и техника в мире человека. М., 
1978; Дидро. М., 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2006/Dlugach_1.pdf
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2006/Dlugach_1.pdf
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2006/Dlugach_1.pdf
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000875/st000.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000875/st000.shtml
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Петров Юрий Александрович 
 Петров Юрий Александрович (1927-2001) доктор 

философских наук, специалист по математической логике 
и философии. Книги: Логические проблемы абстракций 
бесконечности и осуществимости. М., 1967; Логическая 
функция категорий диалектики. М., 1972; Философские 
проблемы математики. М., 1973; Логика и методология 
научного познания. *В соавт.+. М., 1982; Методологические 
проблемы теоретического познания. М., 1986; Теория 
познания: научно-практическое значение. М., 1988; Теория 
познания: методы и приложение. М., 1989; Культура 
мышления. М., 1990; Практическая методология. (В 

соавт.) М., 1999; Методологические принципы физической теории (В соавт.). 
Чебоксары. 1999; Гносеологический анализ физических принципов и протопринципов. 
(В соавт.) Чебоксары. 1999; Философский анализ физической теории. Чебоксары, 1999; 
Методологические принципы теории. Озерск, 2000; Введение в методологию (В 
соавт.) Чебоксары, 2001; Практическая методология (В соавт.), Озерск, 2001; Общая 
методология мышления. (В соавт.), М., 2001; Программа по практической 
методологии. (В соавт.) М., 2003. Изображение Петрова Ю.А. из личного архива 
Корсакова С.Н. 

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович 
 Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович доктор философских 
наук, академик РАН, специалист по истории и теории этики, 
античной этике, мораль в контексте культуры. Книги: 
Философия – мысль и поступок: Статьи, доклады, лекции, 
интервью. СПб., 2012; Великие пророки и мыслители. 
Нравственные учения от Моисея до наших дней. М., 2009; 
Античная этика. М., 2003; Этика: Учебник для вузов. М., 
1998, Переиздания: М. 2002, 2004, 2007; Язык и совесть. 
Избранная социально-философская публицистика. М., 1996; 
Великие моралисты. М., 1995; Золотое правило 
нравственности. М., 1988; Краткая история этики. М., 1987 
(в соавт.); Введение в этику. М., 1985; Этика Аристотеля. 

М., 1984; Золотое правило нравственности. М., 1979; Die sozialen Grundlage der Moral. 
Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1979 (всоавт.); Социальная природа 
нравственности. М., 1974; Новые имена – старые идеи. М., 1974; Истоки 
нравственности. М., 1970; Молодежи об общественном прогрессе. М., 1967; 
Марксизм о личности. М., 1967. Изображение Гусейнова А.А. из Википедии. 

 

Командировка на Кубу. Новикова Лидия Ивановна 

Я была руководителем международного советско-кубино-немецкого 
проекта. В подготовке этого труда мне помогал Федор Николаевич Блюхер, 
с которым я работала в одном секторе. По принятому тогда в АН порядку 
участники обменивались визитами. На остров Свободы я была 

https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/guseinov/Mysl_postupok_2012.pdf
https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/guseinov/Mysl_postupok_2012.pdf
https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/guseinov/Velikie_pror_2009.pdf
https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/guseinov/Velikie_pror_2009.pdf
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Gus_Etika/_Index.php
http://guseinov.ru/publ/vved_eth.html
http://guseinov.ru/publ/Soc_prir_nrav/content.html
http://guseinov.ru/publ/Soc_prir_nrav/content.html
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командирована несколько раз, но расскажу о последней, наиболее 
запомнившейся поездке. В составе той нашей группы были кроме меня 
Л.И.Новикова и П.Д.Тищенко. Помимо общей программы в Гаване нас еще 
командировали в Нью-Мексико, где нас принимал бывший аспирант – 
кубинец. Мое слабое слово вряд ли способно описать горы и море в заливе 
Нью-Мексико и потрясение от увиденного: нас привели селенье во время 
сиесты, когда весь люд лежал вповалку, кто где мог, все как в ковбойских 
фильмах. Остался также в памяти образ Лидии Ивановна Новиковой. 

  

Новикова Лидия Ивановна 
 

Лидия Ивановна Новикова доктор философских 
наук, специалист по социальной философии пришла в 
Институт из МГУ с философского факультета где-то в 80-х 
годах. Высокая, с красивыми большими карими очами, 
умница, разносторонне образованная, Людмила 
Ивановна любила оказывать помощь другим. Не успели 
мы узнать друг друга, как следует, а от нее уже щедро 
посыпались приглашения то принять участие в 
конференции в Таллине, которая проводилась по линии 
Академии образования, с которой она сама активно 

сотрудничала, и где ее сестра Людмила Ивановна состояла 
действительным членом. Их всего было три сестры, и надо сказать, все три 
- красавицы. Несмотря на перенесенное еще в юности увечье, Людмила 
Ивановна жизнерадостным, веселым и большим юмором человеком. Так 
совпало, что мы вместе с ней были в командировке на Кубе, каждая по 
своему делу. С нами третьим был Павел Тищенко. От кубинской стороны 
мы получили приглашение прочитать лекции в Университете Сан- Диего. 
Это от Гаваны это другой конец Кубы, какой мы преодолели самолетом. Не 
буду описывать ни наши выступления, ни оказанный нам щедрый прием, 
ни дивные горы, окружающие залив с синей водой и пр. Скажу о другом, о 
том, что при более тесном и длительном общении мне удалось увидеть, 
как много благородства было в характере Лидии Ивановны, с какой 
деликатностью и вниманием она относилась к людям. Видимо, 
собственный опыт страданий выработал в ней эту душевную щедрость. 

Философские конференции внутри страны 
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Конференция в Киеве. Крымский С.Б., Депенчук Н.П. 

Крымский Сергей Бори сович 

Сохранилось впечатление об одной из 
командировок в Киев в 70-х. Ярким 
является воспоминание о том, как 
Сергей Борисович Крымский, тогда еще 
Сергей, сам вызвался показать нам 
старинный Подол, и не просто старый 
город, а рассказать о древних 
православных храмах – об архитектуре, 

иконах и пр. Надо сказать, что в ту пору большинство из нас были 
незнакомы с этим совсем. Незабываемое впечатление осталось о том, с 
каким увлечением, с какой эрудицией Крымский говорил о Кирилловской 
церкви, об истории ее создания, о погребёнии в ней киевского 
князя Святослава — героя «Слова о полку Игореве». О том, как в 19 в. в 
храме начались реставрационные работы, для чего были привлечены 
художники, среди которых был и никому тогда неизвестный Михаил 
Врубель. Оказывается основные образы иконостаса Врубель написал во 
время своей поездки в Италию, и может быть, поэтому лики святых имели 
большое сходство с теми картинами, которые я видела в музеях. Мне не 
довелось еще раз встретиться и лично поговорить с Сергеем Борисовичем 
Крымским, и я не знаю, как долго еще сохранялся его интерес к культуре 
древнего Киева. Но вспоминая сейчас о встречах на конференции в Киеве, 
и знакомясь с библиографией научных трудов Крымского, я увидела, что 
названии последних его работ имеются термины «человечность», 

«духовность», а книга 2008 г. названа «Под сигнатурой Софии». Может 

быть, вся эта тематика навеяна тем интересом, который содержался в 
пламенных рассказах еще молодого Сергея Борисовича о древнем 
Подоле? 

Депенчук Надежда Павловна 

Надежда Павловна Депенчук была человеком открытым 
и искренним, обладающим несомненным писательским 
талантом. Мыслила она четко, писала хорошие книги и 
статьи, у нее был несомненный дар организатора науки. 
Она работа в Институте философии в Киеве. Как-то 
незаметно мы подружились, стали переписываться, а 
потом и наезжать друг к другу в гости. Вспоминаю, как 
она приехала ко мне первый раз в гости. Несколько раз 
она останавливалась у меня, когда приезжала в Москву, 
а я у нее в Киеве. Поражаешься, как возможно было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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организовать и довести до публикации десятки научных проектов по 
философии и методологии науки, как целый Институт, о чем 
свидетельствует ее научная библиография. Поражает и другое, как могли 
уволить по возрасту человека в расцвете его творческого таланта. Думаю, 
что горе от потери так горячо любимой работы привело к тому, что 
Надежда Павловна заболела и вскоре ушла из жизни. Моя последняя 
встреча с Надеждой Павловной была на конференции в Ялте. Нас поселили 
гостинице, которая находилась практически на территории ялтинского 
ботанического сада. Помню, как мы там гуляли, как дышали ароматами 
пихт и прочего. Запомнилась эта конференция еще и потому , что 
буквально за несколько дней до этого произошла ядерная катастрофа в 
Чернобыли. Мы не понимали тогда, что киевляне приехали облученные, и, 
по-видимому, мы все проживавшие в одной комнате с киевлянами, также 
получили «вторичное» облучение. Во всяком случае. Об этом я сужу по 
тому факту, что по возвращении из Ялты у меня были вначале страшные 
головные боли, и вскоре я заболела сильным воспалением легких. 

Конференция в Иркутске. Байкал и мои спутники Бранский В.П. и Ассеев 
В.А. 

Конференция в Иркутске осталась в памяти, благодаря событию, которое 
произошло на озере Байкал. Итак, после всех протокольных дел 
конференции один из Иркутчан вызвался покатать нас на яхте по Байкалу. 
Надо сказать, что москвичей и петербуржцев в те годы часто ублажали. Так 
вот, на борте этого судна оказались из Ленинграда Владимир Петрович 
Бранский, Гущин Дмитрий Александорович, Ассеев Владимир 
Александрович, кто-то еще из Ленинграда, я и двое из Иркутска, один из 
которых – владелец яхты. По плану мы должны были пересечь Байкал и 
остановиться на какой-то биологической станции, там переночевать, а 
утром вернуться. Так и было. Вечером костер, омуль, купленный у местных 
жителей и прочее. На следующий день мы отправились назад, в город. 
Багряная осень, красота, тишь и благодать. Но не тут-то было: неожиданно 
случилось нечто: наш корабль остался без управления. Что? Почему? 
Оказывается, Бранский решил попробовать управлять судном, и каким-то 
образом он скрутил руль. Владелец судна - человек знающий попытался 
справиться с ситуацией, но безуспешно: судно продолжало относить в 
глубинные дали, удаляться от берега. И вот тут еще началось волнение, 
усилившееся тем, что на судне не оказалось радио - связи. Вот в таких 
экстремальных ситуациях по поступкам, по поведению проявляются 
характеры. Вспоминаю о том, как же метался Гущин, сколько было 
высказано страхов. И ведь действительно, Байкал грозен и опасен. 
Бранский чувствовал себя виноватым, но был спокоен. Ассеев Владимир 
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сильно переживал, но скрывал свое волнение. Владелец судна все-таки 
оказался умельцем и через какое-то время починил неисправность. В 
последующие годы мои отношения с Ассевым Владимиром переросли в 
дружбу, мы семейно бывали в гостях друг у друга. С Бранским я 
встречалась еще раз в Ленинграде. Владимир Павлович был интересным 
человеком, любитель живописи. Он пригласил меня и других к себе на 
квартиру, и проявил себя как горячий знаток мировых шедевров живописи 
и скульптуры: показывал книги, слайды и любительские фильмы. В те годы 
Бранский был сильно увлечен всем этим. В дальнейшем мы писали друг 
другу письма. О Дмитрии Гущине, о его покровительстве Гумилеву я 
рассказала в очерке, посвященном Сачкову Ю.В., и поэтому не буду 
повторяться. 

Бранский Владимир Павлович 
Бранский Владимир Павлович (1930-2017) доктор философских 
наук, специалист по филосфским вопросам физики и методологии 
науки. Книги: Философское значение проблемы наглядности в 
современной физике. Л., 1962; Философские основания проблемы 
синтеза релятивистских и квантовых принципов. Л., 1973; Теория 
элементарных частиц как объект методологического 
исследования. Л., 1989; Искусство и философия. Калининград, 1999; 
Социальная синергетика и теория наций. СПб, 2000; Социальная 
синергетика и акмеология. СПб., 2001; Философия физики ХХ в. 

СПб., 2003; Глобализация и синергетический историзм. СПб., 2004; Значение 
релятивистского метода Эйнштейна в формировании общей теории элементарных 
частиц. М., 2005. 

 

Ассеев Владимир Александрович 
 Ассеев Владимир Александрович доктор философских 
наук, специалист по философским вопросам 
естествознания и методологии науки. Книги: 
Диалектический материализм и вопросы 
естествознания. Пермь, 1970; Экстремальные 
принципы в естествознании и их философское 
содержание. Л., 1977; Принцип детерминизма в 
системных исследованиях. [В соавт.]. Л., 1984. 

 

 

 

http://bukharapiter.ru/istoriya/globalizatsiya-i-sinergeticheskiy-istorizm-16.html
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Конференция в Одессе. Уемов А.И 

Повествуя о конференции в Одессе, любопытно вспомнить о 
обстоятельствах той нашей повседневной жизни. Думается, небесполезно 
будет узнать современному поколению, как жили и поступали люди 
советской эпохи, оказавшись в трудных обстоятельствах. Начну с событий 
нашего прибытия в Одессу и размещения. Так вот. Из Москвы я выехала 
поездом вместе с Раисой Васильевной Гарковенко – сотрудницей кафедры 
философии АН. Я знала, что в этом составе поезда ехали и другие 
сотрудники Института. Однако, на платформе Одессы мы никого из них не 
увидели. По программе конференции я знала, что конференцию 
возглавляет Уемов Авенир Иванович, не раз бывавший в нашем Институте, 
и что заседания будут проходить в Одесском университете. Но о том, где 
мы будем размещены, я по своему легкомыслию забыла. Стоя на 
опустевшем перроне, мы с Гарковенко горевали, что же делать в чужом 
городе ночью: было уже 22 часа. Это ныне тебя ждут в любой гостинице, а 
тогда все было по-иному. И тогда на ум пришла мысль, что Уемова лично 
можно узнать о месте нашего размещения. Однако ни его адреса, ни 
телефона у нас не было. И вот, чтобы это узнать, мы пошли в 
привокзальную милицию. Да, да в милицию, в узком и тесном помещении 
которой мы столкнулись с целым цыганским табором – кучей детей и пр. 
Пришлось пробиваться к начальству через густую людскую массу. 
Начальник милиции нас все-таки понял и по-человечески поддержал: 
после сверки личностей, паспортов, программы конференции, он нам 
сообщил адрес проживания Авенира Ивановича Уемова, который, как 
оказалось, не имел телефона. Была уже ночь, когда со своими чемоданами 
мы сели на трамвай и поехали к Уемову. Такова была простота той нашей 
повседневной жизни. На наш звонок в дверь вышел сонный Авенир 
Иванович и с удивлением увидел сотрудниц Института философии. Стоя у 
открытой двери, он пояснил, что размещение участников конференции 
предполагается в одном из зданий при спортивном стадионе, и рассказал, 
как туда добраться. Трамваи еще ходили. Когда приехали на стадион, то 
сторож открыл нам дверь комнаты какого-то летнего помещения, сказав 
при этом, что дверь надо закрывать на крючок. Стояла поздняя холодная 
осень, и было жутко холодно. Мы сняли с других кроватей одеяла и кое-
как приютились. Но не тут то было. Не усели мы задремать, как в дверь 
кто-то начал стучать, и раздавался возглас «Маня, открой!». Мы от страха 
замерли. Но стук усиливался. Дверь на крючке ходила ходуном, наши 
переговоры не устраивали пришельца, он продолжал рваться и орать 
«Мань, открой»! Пришедший сторож, наконец, прогнал его. На следующее 
солнечное утро мы встретили киевлян, это были Депенчук, Попович, 
Крымский, Кузнецов и др., которые гоготали над нашим рассказом, 
всячески изощряясь. Поселили нас с женщинами - киевлянками в более 
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капитальное зимнее помещение, где, однако, в одной комнате было 
десять человек. 

Уемов Авени р Ива нович доктор философских наук, специалист 
по логике, методологии науки и теории систем. Книги: 
Логические ошибки. М., 1958; О временном соотношении, 
между причиной и действием. Иваново, 1960; Задачи и 
упражнения по логике. М., 1961; Вещи, свойства и отношения. 
М., 1963; Системы и системные параметры // Проблемы 
формального анализа систем. М., 1968; Аналогия в практике 
научного исследования. М., 1970; Логические основы метода 
моделирования. М., 1971; Системный подход и общая теория 
систем. М., 1978; Принцип простоты и меры сложности. *В 
соавт.+. М., 1989; Основы практической логики с задачами и 

упражнениями. Одесса, 1997; Системные аспекты философского знания. Одесса, 2000; 
Общая теория систем для гуманитариев. (В соавт.). Варшава, 2001; Лекции и задачи 
по метафизике. В двух частях (в соавторст.). Одесса.: Астропринт. ; Метафизика. 
Учебное пособие. — Одесса, Астропринт, 2010; Философия науки: системный аспект. 
Учебное пособие для преподавателей, аспирантов, магистров философских и 
нефилософских спеціальностей (В соавторств). Одесса: Астропринт, 2010.  

Общение по интересам 

«Гостиные» 

Как известно из литературных воспоминаний, в 19 в. существовала 
«гостиная Карамзиной Софьи», которую посещали, А.С. Пушкин, князь Петр 
Вяземский и, др. В начале ХХ в. приемы на «зеленую лампу» устраивал А.А. 
Блок. Общение, разговоры – это главное. Но было, как принято в русской 
традиции, и угощение. По воспоминаниям, у Карамзиной в качестве 
угощения подавали чай и черный хлеб со свежим сливочным маслом; у 
Блока подавали чай и сухофрукты. В Институте также существовала 
«гостиная»: Лидия Васильевна Фесенкова и ее муж Александр 
Валентинович Панкратов - профессор, доктор химических наук приглашали 
людей близких по духу, по умонастроению, или просто интересных. 
Посещали эту гостиную многие, но назову лишь некоторых сотрудников 
нашего Института. 

Панарин  лекса ндр  ерге евич 
Панарин Алекса ндр Серге евич (1940-2003) доктор 
философских наук, специалист по вопросам глобализации; 
критика глобализма и общества потребления. Книги: 
Россия в цивилизованном процессе (между антлантизмом 
и евразийством). 1995; Философия политики. 1996; 
Политология. Учебник. 1997; Реванш историй. Российская 
интеллигенция в мировых войнах и революциях XX века. 
1998; Глобальное политическое прогнозирование в 
условиях стратегической нестабильности. 1999; Россия в 
циклах мировой истории. 1999; Российская альтернатива. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://philosof.onu.edu.ua/elb/uemov/uemov.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2000; Искушение глобализмом. 2000; Глобальное политическое прогнозирование.2001; 
Православная цивилизация в глобальном мире; 2002; Стратегическая 
нестабильность XXI века (2003). Изображение Панарина А.С. из Вики 
 

Ерасов Борис  ергеевич 
 Ерасов Борис Сергеевич (1932-2001) доктор философских наук, специалист по 

проблемам философских оснований евразийства, 
универсалии и самобытность цивилизаций. 1968-1978 - 
научный сотрудник Института философии. Книги: 
Социально-культурные традиции и общественное 
сознание в странах Азии и Африки. 1982; Культура, религия 
и цивилизация на Востоке. 1990; Социальная 
культурология. Учебник, 1994, 1996, 1998, 2000; 
Цивилизационное устроение общества: универсалии и 
самобытность. 2001. Изображение Ерасова Б.С. из 
Википедии.  

 
 

Василенко Леонид Иванович 
 

 Василенко Леонид Иванович (1946–2008) 
кандидат философских наук. Специалист по русской 
религиозной философии и философии религии. 
Книги: «Введение в русскую религиозную 
философию», «Введение в философию религии», 
«Краткий религиозно-философский словарь». 
Изображение Василенко Л.И. из Википедии. 

 
 

 

 

Павленко  ндрей Николаевич 
Павленко Андрей Николаевич доктор философских наук, 
специалист по философии науки, онтологии, эпистемологии. 
Книги: Европейская космология: Основания 
эпистемологического поворота. М., 1997; Бытие у своего 
порога (посильные размышления)». М., 1997; Теория и театр». 
СПб., 2006; Возможность техники». СПб., 2010; 
Ratiofundamentalism and its overcoming» — LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011; Философские 
проблемы космологии: Вселенная из „ничего“ или Вселенная из 
„небытия“?». М., 2012; Пределы интерсубъективности 
(критика коммуникативной способности обоснования 
знания)». СПб., 2012; Простота русского простора». СПб., 2014; 
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История как символ. Философские заметки». СПб., 2016; Лекции о Достоевском». СПб., 2016; 
Theoria vs observatio: возвращение из обморока» — СПб., 2018; Ложь как проблема 
формальной онтологии (в соавт). СПб., 2019. 

Катасонов Владимир Николаевич 
Катасонов Владимир Николаевич доктор 

философских наук, специалист в области философия 
религии, религиозные аспекты культуры; философские 
проблемы политики; философские проблемы образования. 
Книги: Метафизическая математика XVII века. М., 1994; 
Боровшийся с бесконечным: философско-религиозные 
аспекты генезиса теории множеств Г.Кантора. М., 1999; 
Хождение по водам. Религиозно-нравственный смысл 
повести А.С.Пушкина Капитанская дочка.М.,1999; 
Христианство, наука, культура»., 2005; Философско-
религиозные проблемы науки Нового времени. М., 2005. 

Изображение Катасонова В.Н. из Википедии.  
 

 «Общество Татьяны Стерлинг» 
Нередко люди объединяются по общим чувствам к прекрасному. 

Бельканто Татьяна Стерлинг - певица Московской филармонии, 
исполнительница Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, русских 
композиторов соединила нас, нескольких сотрудников Института, любовью 
к вокалу. Я открыла для себя эту певицу, услышав в ее исполнении главную 
партию в реквием Верди, после чего стала посещать сольные концерты в 
ее исполнении. Неожиданно для меня на концерте оказались сотрудники 
нашего Института Михаил Абрамов, Владимир Жучков и Елена Патуткова – 
давние поклонники певицы. Михаил часто приходил на концерты со своей 
дочкой, красивой молодой барышней. После каждого очередного 
концерта мы часто с увлечением разговаривали о нашей любимице и о 
других исполнителях. Себя мы называли «членами общества Татьяны 
Стерлинг». 

 брамов Михаил  лександрович 
 
 Михаил Александрович Абрамов (1933 - 2006) доктор 

философских наук, специалист по проблеме свободы, 
шотландской философии. Труды: Шотландская 
философия века Просвещения. М.2000. 353 с.; О 
свободе. Антология западноевропейской классической 
либеральной мысли». М., 1995. 89 с.; Догмы и поиск (сто 
лет дискуссий о диалектике в английской философии) М., 
1994. Изображение Абрамова М.А. из личного архива 
Абрамовой Н.Т. 

 

https://iphras.ru/elib/Abramov_Dogmy.html
https://iphras.ru/elib/Abramov_Dogmy.html
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Жучков Владимир Александрович 
 
 Жучков Владимир Александрович доктор философских 
наук, специалист о истории немецкой философии XVIII–
XIX вв.; философия Канта и кантианство. Публикации: Из 
истории философии XVIII в.: предклассический период (от 
Вольфовской школы до раннего Канта) 1996; Немецкая 
философия эпохи раннего Просвещения (конец XVII–начало 
XVIII в.)1989.; 2010; Кант: pro et contra: Антология. 2005. 
Изображение Жучкова В.А с сайта Института. 
 

Патуткова Елена 
 
Патуткова Елена научный сотрудник Института. 

 

Неординарные ситуации 

Случались в Институте и кражи, которые вначале носили мелкий 
характер, а потом стали несколько укрупняться. Где-то в семидисятых 
годах некоторые из нас стали обнаруживать пропажу денег из сумочек. 
Действительно, большинство, приходя на работу, оставляли свои 
ридикюли без присмотра. Суммы были невелики, но сами мы все жили от 
зарплаты до зарплаты, впрочем, как и ныне. Вначале каждому было как-то 
неудобно говорить об этом. А потом, когда это явление стало массовым, 
народ стал обсуждать эти события. Заговорили вслух, когда у ученого 
секретаря, из его кабинета, вынесли макинтош – летнее пальто-плащ. И 
наконец, у секретаря директора, пропала дубленка. Под подозрение 
попала одна из сотрудниц научного кабинета, которая, как говорили, 
растратила кассу взаимопомощи. Следствие не велось. Но события 
прекратились после ее увольнения. 

Что за воспоминания о повседневной жизни, если отсутствуют ужасы. 
Расскажу об одном событии, которое потрясло нас всех. Однажды в 
Президиуме Академии Наук нашли усеченную голову, которая лежала 
рядом с телом. Усечение было, как говорили, бескровным. Человека, 
совершившего это, поймали. Ходили разные слухи о мотивах и прочее. 
Помню, что секретарь директора Нина Ивановна Сорокоумская говорила, 
что этот человек приходил в Институт и спрашивал ее о днях присутствия 
директора. 

 
 
 
 

 

https://iphras.ru/elib/Zhuchkov_Nem_ph.html
https://iphras.ru/elib/Zhuchkov_Nem_ph.html
https://iphras.ru/elib/Zhuchkov_Nem_ph.html
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Часть третья 

Философские семьи 
 

Что стало с нашим Институтом! В нем не стало больше романов! - с 
горечью воскликнула одна из сотрудниц, ныне не работающая в Институте. 
Не знаю, так это сейчас или иначе, скорее всего, не так, но в 60-90 гг. в 
нашем учреждении, как и в любом другом, всегда были любовные 
романы, одни из которых заканчивались семейным союзом, другие 
распадались; рождались дети – и брачные и внебрачные, все было как у 
всех и во все времена. Многие из «шестидесятников» и «семидесятников» 
пришли в Институт, будучи несемейными, и здесь обрели свое семейное 
достояние: так возникли «философские семьи». У многих именно в те годы 
появились дети, некоторые из которых стали по образованию 
философами: так появились «философские династии». В этих фактах нет 
ничего удивительного; во все времена дети часто шли по стопам своих 
отцов, ведь воспитание в значительной мере наглядно. Полагаю, что 
философские семьи и философские династии, возникшие в Институте, одна 
из значительных примет нашей повседневной жизни. 

Свою «Сагу» о философских семьях и философских династиях я хочу 
предварить краткими воспоминаниями о некоторых из них. Радостно было 
видеть, как возникали эти семьи, как рождались те, которые спустя годы, 
стали началами династий. Но было горестно видеть и осознавать, когда 
семьи вдруг распадались или терпели потери. Некоторые поженились в 60 
-е по молодости, другие вступали в брак позднее в свои зрелые годы. О 
многом и многих я не знала ни тогда ни сейчас. Но вспоминая о прошлом, 
памятен семейный роман Тамары Кузьминой и Олега Дробницкого, 
который протекал, можно сказать, «на глазах». Это была очень красивая 
пара. Тамара милая, красивая, обаятельная. Олег стройный с осанкой, с 
синими глазами. Когда Дробницкий и Дмитрий Средний погибли в 
авиакатастрофе, Институт замер. Помню Тамару черную от горя. Тамара 
вырастила доброго и заботливого сына Дмитрия, который любезно 
предоставил фотографию своих родителей. 

Другие семейные романы открывались по случаю. Расскажу о том, 
как мне стало известно о семейно паре Кутузова Лариса и Мансуров Сергей 
Николаевич. Лариса Кутузова – рыженькая, с ярко-карими глазами, с 
веснушками на лице, с рыжеватыми , аккуратно зачесанными волосами 
была веселая, с открытым характером, с ней я иногда в коридоре болтала о 
всякой всячине. Однажды в поездке на дальнюю экскурсию в автобусе мы 
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сидели с Ларисой рядом, и разговор как-то так зашел о мужчинах, о том, 
какие кому мужчины нравятся. Как бы отвечая на мой вопрос, неожиданно 
Лариса указала на мужчину, сидящего в первом автобусном ряду, и 
сказала: вот такие. Мужчина повернулся, и я увидела, что это Николай 
Сергеевич Мансуров. Он не мог не слышать наш дамский разговор, 
улыбался с прищуром своих светлых глаз. Лариса и Николай Сергеевич 
были красивой парой, оба высокие, статные. В браке у них родился сын. Я 
потеряла Ларису из вида после ее ухода из Института, но слышала о ее 
счастливой семейной жизни и о сыне, любящем родителей и заботливом. 

Как радостно осознавать, когда хорошие люди находят друг друга не 
в самые молодые годы и образуют крепкую философскую семью. Таковы 
Лариса Павловна Киященко и Николай Иванович Киященко, которые 
горячо любят своего сына Ваню, а теперь и внуков; таковы и Владислав 
Жанович Келле и Михайлова Ирина; назову Ирину Черткову и Александра 
Сорокина. Я мало знала эту пару. Но мне всегда нравилась Ирина, которая 
отличалась красотой и изяществом, весь ее женственный облик был 
милым и привлекательным. Александр – не красавец, блондин, но 
производил впечатление очень увлеченного своей женой человека. 
Наверное, можно было бы назвать и другие философские пары, но я 
остановлюсь. Но было и другое. От кого было ждать помощи, когда на 
руках оставались грудные младенцы, как, к примеру, у Виктора 
Васильевича Быкова, который один воспитывал свою дочку после смерти 
от родов своей жены Галины. Или, скажем, к кому шли «брошенные» 
жены, оставшиеся с малолетними детьми? Они шли жаловаться в партком 
Института или Горком КПСС. Такова была эпоха и такими средствами люди 
иногда пытались отстаивать свои семейные права. После этой краткой 
преамбулы я ограничусь показом найденных мной фотоизображений. Для 
полноты информации о каждой паре даны библиографические сведения. 
Итак, представляю читателю философские семьи. 
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Асеев Владимир Георгиевич и Асеева 

 
Владимир Георгиевич Асеев (1938-2014) доктор философских наук, специалист 

по проблемам мотивации и поведения личности, психолог, работал в секторе 
психологии Института в 1965 - 1972 гг. Книги: Мотивация поведения и 
формирование личности М., 1973; Личность и значимость побуждений. М., 1993. 
Асеева – машинистка машбюро Института 

Быков Виктор Васильевич и Меньшова Галина Борисовна 
 

 

Быков Виктор Васильевич 1920 г.р., участник Великой Отечественной войны, 
доктор философских наук, специалист по философии и методологии науки, Ученый 
секретарь Института (1974-1983гг.). Докторская диссертация Научный 
эксперимент и его гносеологические функции. (1987). 
Меньшова Галина Борисовна – заведующая отдела кадров Института 

Васюков Владимир Леонидович и Шульга Елена Николаевна  
  

 

 

 

 

Владимир Леонидович Васюков доктор 
философских наук, специалист по логике, 
аналитической философии, онтологии, 
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феноменологии и философии науки. Книги: Logica Ludicra: аспекты теоретико-игровой 
семантики и прагматики (в соавт.). СПб., 2014.; Формальная онтология. М.2006; Квантовая 
логика. М., 2005; Категорная логика. М.,2005; Формальная феноменология. М. 1999. 

Елена Николаевна, доктор философских наук, Член-корреспондент Бразильской 
академии философии, специалист по эпистемологии, онтологии, философской 
герменевтике. Книги: Эволюция методов философской герменевтики, Saarbrücken. 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011; Понимание и интерпретация. М., 2008; 
Проблематика предпонимания в герменевтике, феноменологии, социологии, М., 
2004; Когнитивная герменевтика, М., 2002. 

Гайденко Пиама Павловна и Давыдов Юрий Николаевич  
 

 

 

 

 

 

 

Гайденко Пиама Павловна доктор 
философских наук, специалист по истории философии, науки и культуры. Книги: 
Экзистенциализм и проблема культуры. М., 1963; Трагедия эстетизма: опыт 
характеристики миросозерцания С. Киркегора. М., 1970; Философия Фихте и 
современность. — М., 1979; Эволюция понятия науки: становление и развитие 
первых научных программ. М., 1980; Эволюция понятия науки: формирование 
научных программ Нового времени (XVII—XVIII вв.). М., 1987; Парадоксы свободы в 
учении Фихте. М., 1990; Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX в. М., 
1997; История греческой философии в её связи с наукой. М., 2000; История 
новоевропейской философии в её связи с наукой. М., 2000; Владимир Соловьёв и 
философия Серебряного века. М., 2001; Научная рациональность и философский 
разум. — М. 2003; Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской 
философии и науке. М., 2006. 

Давыдов Юрий Николаевич (1929-2007) доктор философских наук, специалист по 
западной философии XIX — второй половины XX веков, общим принципам историко-
философского анализа и истории и теории социологии. Книги: Искусство и элита. — 
М., 1966; Искусство и революция: Толстой и Блок, Маяковский и Эйзенштейн. М., 1967 
(кн. вышла только на англ. и яп. языках); Искусство как социологический феномен. К 
характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М., 1968; 
Эстетика нигилизма (искусство и «новые левые»). М., 1975; Бегство от свободы. М., 
1978; Этика любви и метафизика своеволия (проблемы нравственной философии). 
М., 1989; История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский 
ренессанс (в соавт.). М., 2010; Макс Вебер и современная теоретическая социология: 
Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М., 1998. 

https://iphras.ru/uplfile/chps/quantum-logic.pdf
https://iphras.ru/uplfile/chps/quantum-logic.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Гарковенко Раиса Васильевна, Гаркавенко Федор Иванович, Гаркавенко 
Владимир Федорович 

   

Раиса Васильевна Гарковенко (1929-2010), кандидат философских наук, 
специалист по философским вопросам химии. Училась в аспирантуре Института в 
1956 – 1958 гг. Последние 20 лет до ухода на пенсию работала на кафедре философии 
РАН, являлась консультантом методологических семинаров в химических 
институтах АН СССР. Публикации: Философский камень XX века (издано под 
фамилией “Кривокорытова Р. В.”). М., 1969; Философские вопросы современной 
химии. М., 1970; Гносеологические и социальные проблемы развития химии – 
Введение, гл. I, II, III, гл. IV, V, У1. Киев, 1974; Общество и природа. *В соавт.+. М., 1974; 
Взаимодействия теории и практики в развитии химии – Методологические и 
философские проблемы химии. Новосибирск, 1981. 

Гаркавенко Федор Иванович (1929-2008) кандидат философских наук, учился в 
аспирантуре Института. 

Гаркавенко Владимир Федорович выпускник философского факультета  

Гирусов Эдуард Владимирович и Кузнецова Татьяна Федоровна 

 

 Гирусов Эдуар Владимирович доктор философских наук, специалист по философской 
теории бытия, социальной экологии, проблемам взаимодействия общественных и 
технических наук. Книги: Диалектика взаимодействия живой и неживой природы. М., 
1969; Система «общество-природа». Монография. М., 1976; Шагреневая кожа Земли. 
Биосфера — Почва — Человек. Монография. М., 1993 (в соавт.); Основы социальной 
экологии. Учебное пособие. М., 1998. 

Кузнецова Татьяна Федоровна доктор философских наук, специалист по 
культурологи. Книги: Философия и проблема гуманитаризации образования. М., 1990; 
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Культурология: История мировой культуры: Учебное пособие / Авт.: Т. Ф. Кузнецова 
и др.; под ред. Т. Ф. Кузнецовой; 3-е изд. М., 2007. 

Горелов Анатолий Алексеевич и Горелова Татьяна Анатольевна 

 
Горелов Анатолий Алексеевич доктор философских наук. Книги: Русская 

революция и цивилизационные основы России. М., 2018; Глобальный неоколониализм в 
действии: война Запада против России и мира. М., 2016; Глобальный неоколониализм 
в действии: война Запада против России и мира. М., 2016; Эволюция и смысл 
культуры. М., 2015 (в соавт.); Духовное рождение и уход Л. Толстого. М., 2015; 
Глобальный неоколониализм и русская идея. М., 2014; Лекарство от 
бессмысленности. Духовность. Целостность. Индивидуальность. М.; 2013; Наука и 
религия: перспективы синтеза. М., 2012 (в соавт.); Истина и смысл. М., 2010; 
Глобализация и будущее России. М., 2009; Индивидуальность и эволюция. М., 2006; 
Горелов А.А. Эволюция культуры и экология. М., 2002; Человек – гармония – природа. 
М., 1990; Расщепленный человек и целостная личность. М., 1990; Экология – наука – 
моделирование. М., 1986. 

Горелова Татьяна Анатольевна доктор философских наук, специалист по 
культурологи. Книги: Этика. Учебное пособие (соавт.) М., 2007; Основы философии. 
Учебное пособие (соавт.). М., 2019. 

 

 

Григорьян Борис Тигранович (1928-1995) и Размахнина Ольга Евгеньевна 

   
 

Борис Тигранович Григорьян доктор философских наук, специалист по истории 
новейшей философии. Книги: Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М. 
1987.; Философия о сущности человека. Москва : Политиздат, 1973. 

Рахманина Ольга Евгеньевна младший научный сотрудник Института 
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Давыдова Галина Александровна и Давыдов Василий Васильевич 

   
Галина Александровна Давыдова кандидат философских наук, специалист по 

диалектике творчества. Книги: Творчество и диалектика. М., 1976.  
Давыдов Василий Васильевич доктор философских наук, специалист по 

творчеству. Книги: Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-
психологические проблемы построения предметов). М., 1972; Давыдов В. 
В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986; Давыдов В. В. Теория развивающего 
обучения. — М.,1996; Давыдов В. В. Проект «Национальной доктрины развития 
образования» (в соавт.)., М., 1997.  

 

Дробницкий Олег Григорьевич и Кузьмина Тамара Андреевна 
 

 
Дробницкий Олег Григорьевич (1933-1973) доктор 

философских наук, специалист по этике. Книги: 
Оправдание безнравственности. Критические очерки о 
современной буржуазной этике. М. 1963; Критика 
современных буржуазных этических концепций. М. 
1967. (Соавтор Т.А.Кузьмина); Мир оживших 
предметов: Проблема ценности и марксистская 
философия. М. 1967; Понятие морали. М.: Наука. 1974; 
Моральная философия: Избранные труды/ Сост. 
Р.Г.Апресян. М. 2002. 

Кузьмина Тамара Андреевна доктор 
философских наук, специалист по экзистенциальной 

философии. Книги: Проблема субъекта в современной философии. Онтологический 
аспект. М., 1979; Экзистенциальная философия. М. 2014. 
 

 

 

 

 

https://iphras.ru/uplfile/ethics/pages-of-history/soviet-ethicists/drobnitskyizbrannoe.pdf
https://iphras.ru/uplfile/philec/kuzmina/summary-kuzmina.pdf
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Ерасов Борис Сергеевич и Зарубина Наталья Николаевна 

 

Ерасов Борис Сергеевич (1932-2001) доктор философских наук, специалист по 
проблемам философских оснований евразийства, универсалии и самобытность 
цивилизаций. 1968-1978 - научный сотрудник Института философии. Книги: 
Социально-культурные традиции и общественное сознание в странах Азии и Африки. 
1982; Культура, религия и цивилизация на Востоке. 1990; Социальная культурология. 
Учебник, 1994, 1996, 1998, 2000; Цивилизационное устроение общества: универсалии и 
самобытность. 2001. 

Зарубина Наталья Николаевна доктор философских наук, специалист по 
социологии хозяйственной жизни, хозяйственная культура, теория модернизации и 
постмодернизации, социокультурные факторы развития предпринимательства. 
Книги: Социокультурные факторы хозяйственного развития: Макс Вебер и 
современные теории модернизации. СПб., 1998; Социально-культурные основы 
хозяйства и предпринимательства. М., 1998; Социология хозяйственной жизни: 
Проблемный анализ в глобальной перспективе. М., 2006; Бизнес в зеркале русской 
культуры. М., 2004; Социально-культурные основы хозяйства и 
предпринимательства. М., 1998. (Учебное пособие); Российская цивилизация. Учебное 
пособие для вузов. М., 2003; Деньги как социокультурный феномен. М., 2011; 
Экономическая социология. Учебник. М., 2015. 

 

Зиновьев Александр Александрович и Зиновьева Ольга Мироновна 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Зиновьев Александр Александрович (1922–2006) доктор философских наук, 
специалист по логике и социальной философии, писатель и общественный деятель. 
Книги: Зияющие высоты. Lausanne, L’age d’Homme, 1976; В преддверии рая. Lausanne, 
L’age d’Homme, 1978; Желтый дом 1–2 тт. Lausanne, L’age d’Homme, 1980; Гомо 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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советикус. Пара беллум. М., 1991; Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма. 
М., 1994; Русский эксперимент. М., 1995; Запад – феномен западнизма. М., 1995; 
Смута: Катастройка. Искушение. М., 1995; Посткоммунистическая Россия. М., 1996; 
Глобальный человейник. М., 1997; Русская трагедия. М., 2002; Идеология партии 
будущего. М., 2003. 

Зиновьева Ольга Мироновна исполняла должность иностранной машинистки 
в машинописном бюро Института. 

Келле Вячеслав Жанович и Михайлова Ирина 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Келле Владислав Жанович (1920 - 2010) участник Великой Отечественной 

войны, доктор философских наук, специалист в области социальной философии. 
Книги: Формы общественного сознания. М., 1959; Структура общественного 
сознания. М., 1964; Исторический материализм *В соавт.+. М., 1969; Очерк 
марксистской теории общества *В соавт.+. М., 1972; Социальное знание и социальное 
управление. М., 1976; Теория и история: проблемы теории исторического процесса (В 
соавт.). М., 1981; Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. М, 1988; 
Инновационная система России: формирование и функционирование. М., 2003; 
Интеллектуальное и духовное начала в культуре. М., 2011. 

Михайлова Ирина кандидат философских наук, доцент. 
 

Киященко Николай Иванович и Киященко Лариса Павловна  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Киященко Николай Иванович доктор философских наук, специалист по 

эстетике. Книги: Вопросы формирования эстетического воспитания в СССР. М., 1971; 
Система эстетического воспитания> (на чешском языке). М., 1976; Сущность 
прекрасного. М, 1977; НТР, эстетическое воспитание и развитие личности> (на 
чешском языке). 1977; Эстетика, жизнь, искусство. М., 1977; Эстетическое 
воспитание и НТП. М., 1981; Теория отражения и проблемы эстетики. 1983. 
Эстетическое творчество. М., 1984. 

Киященко Лариса Павловна доктор философских наук, специалист по 
философии и методология науки, философской антропологии, этос науки, биоэтика. 
Книги: События. Личность . Время. (К философии трансдисциплинарности). М., 2017. 
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Коробков Александр Федорович и Орлова Вера Абрамовна 

  
Коробков Александр Федорович участник 

Великой Отечественной войны, кандидат философских наук, специалист по 
проблемам восточной философии. Книги: Буржуазная общественно-политическая и 
философская мысль Индонезии. М. 1972. 

Орлова Вера Абрамовна заведующая научным кабинетом Института.  

Лекторский Владислав Александрович и Ципник Лариса Аркадьевна 
  

 

Владислав Александрович Лекторский доктор философских 
наук, академик РАН, специалист по теории познания, 
философии сознания, философии науки, философии 
психологии. Книги: Человек и культура. Избранные статьи. 
СПб., 2018; Философия, познание, культура. М., 2012; 
Трансформации рациональности в современной культуре. 
М., 2005; Эпистемология классическая и неклассическая. М., 
2001; Субъект, объект, познание». М., 1980; 

Материалистическая диалектика. М., 1980 (в соавт.); Проблема субъекта и объекта 
в классической и современной философии. М., 1965.  

Ципник Лариса Аркадьевна научный сотрудник Института.  

Лекторский Владислав Александрович и Савельева Людмила Сергеевна 
 

 

Владислав Александрович Лекторский 
доктор философских наук, академик 

РАН, 
Людмила Сергеевна Савельева 

научный сотрудник Института  
Фотоизображение предоставлено 
Лекторским В.А. 
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Мансуров Николай Сергеевич и Кутузова Лариса  

 Мансуров Николай Сергеевич 
(1921 – 2013), участник Великой Отечественной войны, доктор философских наук, 
специалист по социальной философии и психологии, работал в Институте в 60-х 
годах. Книги: Наука и религия о природе. 1960; Современная буржуазная психология. 
М., 1961; Ощущение - субъективный образ объективного мира. М., 1963; О живом и 
неживом. М., 1966; Актуальные проблемы общественной психологии. М.,1968; 
Общественно-психологические вопросы управления. М., 1971; Социальные резервы 
производства. *В соавт.+. М., 1976. 

Кутузова Лариса кандидат философских наук, научный сотрудник Института 

 

Михайлов Феликс Трофимович и Арсенкина Людмила Карповна 
  

 

Михайлов Феликс Трофимович (1930-2006) доктор 
философских наук, действительный член РАО. Книги: 
Михайлов Ф.Т. За порогом сознания. Критический очерк 
фрейдизма. М., 1961. (в соавт.); Общество, коллектив, 
личность. М., 1964 (в соавт.); Загадка человеческого Я. 
М., 1964; Методологические и теоретические 
проблемы содержания и методов 
обучения (философские и прогностические аспекты). 
М., 1975. (в соавт.); Методологические проблемы 

развития личности. М., 1981; Общественное сознание и самосознание индивида. М., 
1990; Культура, образование, развитие индивидаю М., 1990; Самоопределение 
культуры: Философский поиск. М., 2003. 

Арсенкина Людмила Карповна кандидат философских наук, доцент. 
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Мотрошилова Неля Васильевна и Замошкин Юрий 

 
Мотрошилова Неля Васильевна доктор философских наук, специалист по истории 
философии. Книги: История философии: Запад–Россия–Восток: Учебное пособие для 
студентов вузов: В 4 кн. М., 1995–1999 (кн. 3–4 совместно с А.М.Руткевичем); Ранняя 
философия Эдмунда Гуссерля (Галле, 1887–1901). М., 2018; Мартин Хайдеггер и Ханна 
Арендт: бытие – время – любовь. М., 2013; Отечественная философия 50–80-х годов 
XX в. и западная мысль. М., 2012; Цивилизация и варварство в эпоху глобальных 
кризисов. М., 2010; Мераб Мамардашвили: философские размышления и личностный 
опыт. М., 2007; Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. 
Франк). М., 2006. 

Замошкин Юрий Александрович (1927- 1993) - российский философ и социолог. 
Основные направления деятельности - социология, соц. философия, разработка 
проблем личности, свободы и равенства, частного интереса и частной 
собственности. Соч.: Кризис буржуазного индивидуализма и личность. М., 1966. 

 

Пружинин Борис Исаевич и Пружинина Аврора Александровна 
 Пружинин Борис Исаевич доктор философских наук, специалист по эпистемологии и 

социальной философии. Книги: 
Рациональность и историческое единство 
научного знания: гносеологический аспект. 
М., 1986; Воображение и рациональность: 
опыт методологического анализа 
познавательной функции воображения. М., 
1989 (в соавт.); Ratio serviens? Контуры 
культурно-исторической эпистемологии. М., 
2009; Философия в современной культуре (к 
60-летию журнала «Вопросы философии»). 
М., 2009 (в соавт.); Истоки культурно-
исторической психологии: философско-

гуманитарный контекст. Коллективная монография. М. 2010 (в соавт.). 

Пружинина Аврора Александровна, кандидат философских наук, 
Ответственный секретарь ж. «Философские науки». Автор статей по психоанализу 
и истории психоанализа. 
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Розов Михаил Александрович и Кузнецова Наталия Ивановна 

   
Розов Михаил Александрович (1930-2010), доктор философских наук, 

специалист по эпистемологии и философии науки. Книги: Научная абстракция и её 
виды. Новосибирск, 1965; Проблемы эмпирического анализа научных знаний. 
Новосибирск, 1977; Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М., 2008. 

Кузнецова Наталия Ивановна доктор философских наук, специалист по 
эпистемологии и философии науки. Книги: Наука в её истории (методологические 
проблемы). М., 1982; Социокультурные проблемы формирования науки в России 
(XVIII — середина XIX вв.). М., 1999.  

 

Славская Абульханова Ксения Алексадровна и Абульханов Рустем 

 
Славская – Абульханова Ксе ния Алекса ндровна доктор философских наук, 

академик РАО, специалист по проблемам личности и психической деятельности. 
Книги: Современная личность: Психологические исследования. М. 2012; 
Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории. 1997; 
Стратегия жизни. М. 1991, 2000; Философско-психологическая концепция 
С. Л. Рубинштейна ( в соавт.). М. 1989; Деятельность и психология личности. М. 
1980; Диалектика человеческой жизни. М., 1977; О субъекте психической 
деятельности. М., 1973; Мысль в действии. М., 1968. 

Абульханов Рустем, кандидат философских наук.  
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Ситковская (Демидова) Анна Ивановна и Ситковский Евгений Петрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ситковская (Демидова) Анна Ивановна (1925 г.р.) ветеран Отечественной войны, 
кандидат философских наук, работала в Институте 1958-1964 гг.  
Ситковский Евгений Петрович (1900—1989) участник Великой Отечественной войны 
— доктор философских наук, специалист по истории философии и диалектической 
логике. Книги: Философия Ж.-Б. Робине. М., 1936; Робине о природе. М., 1936; Об 
основных чертах марксистского диалектического метода. М., 1939; Категории 
марксистской диалектики. М., 1941; Философские предшественники 
диалектического материализма: Гегель, Фейербах. М., 1941; Принципы научной 
систематики категорий диалектической логики. М., 1964; Задачи дальнейшей 
разработки и создания систематического курса марксистской диалектической 
логики. Алма-Ата, 1971; Ответственный редактор издания: Г.В.Ф.Гегель. Энциклопедия 
философских наук. ТТ. 1, 2, 3. М., 1974, 1975, 1977. 
 

Смирнов Владимир Александрович и Смирнова Елена Дмитриевна 

  

Смирнов Владимир Александрович (1931 - 1996) доктор философских наук, специалист 
по логике. Книги: Генетический метод построения научных теорий. – В кн.: 
Философские проблемы современной формальной логики. M., I962; Формальный 
вывод и логические исчисления. М., 1972; Логические методы анализа научного 
знания. М., 1987; Доказательство и его поиск (монография). – В кн.: Логика и 
компьютер, вып. 3. М., 1996 (Соавт.); Уровни знания и этапы процесса познания. – В 
кн.: Проблемы логики научного познания. М., 1964; Логические идеи Н.А.Васильева. – В 
кн.: Труды по истории логики в России. М., 1962; Теория логического вывода. М., 1999. 

Смирнова Елена Дмитриевна (1929 - 2017) доктор философскихнаук, 
специалист по логике. Книги: Формализованные языки и проблемы логической 
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семантики. М., 1982; Логическая семантика и философские основания логики. М., 
1986; Вопросы семантики неэлементарных языков. Учебно-методические 
материалы по спецкурсу "Основы логической семантики". М., 1989; Основы 
логической семантики. М., 1990; Логика и философия. М.: РОССПЭН, 1996; Logic in 
Philosophy and Philosophical Logic. Edwin Mellen Press Limited, 2000. 

 

Соловьев Эрих Юрьевич и Фролова Евгения Антоновна 
 

 

Соловьев Эрих Юрьевич доктор 
философских наук, специалист 
поИстория западноевропейской 
философии нового и новейшего 
времени. Книги: Категорический 
императив нравственности и права. 
М. 2005; И. Кант: 
взаимодополнительность морали и 
права. М. 1993; Прошлое толкует нас 
(очерки по истории философии и 

культуры). М.: 1991; Непобеждённый еретик (Мартин Лютер и его время). М. 1984; 
Экзистенциализм и научное познание. М., 1966 

Фролова Евгения Антоновна доктор философских наук, специалист по 
средневековой и современной арабо-исламской философии. Книги: Дискурс арабской 
философии. 2016; Дискурс современной арабской философии. Часть 1. / Отв. ред. 
А.В. Смирнов. М. 2012; «Арабская философия: Прошлое и настоящее» (2010); 
«История арабо-мусульманской философии: средние века и современность»(2006); 
«Средневековая арабо-исламская философия» (1995); «Проблема веры и знания в 
арабской философии» (1983). 

 

Сорокин Александр и Черткова Ирина Викторовна 

  

 Александр Сорокин кандидат философских наук 
Ирина Черткова кандидат философских наук 

 

 

http://scepsis.ru/library/id_2635.html
http://scepsis.ru/library/id_2635.html
http://scepsis.ru/library/id_2635.html
https://iphras.ru/uplfile/smirnov/mysl/issled/4/froldis1.pdf
https://iphras.ru/uplfile/smirnov/pdfbooks/frol_10.pdf
https://iphras.ru/uplfile/smirnov/pdfbooks/frol_10.pdf
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2006/Frolova1.pdf
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Толстых Валентин Иванович и Канаева Кира Константиновна 
 

 

 

 

 

 

Толстых Валентин Иванович (1929-2019) доктор 
философских наук, специалист по эстетике, лауреат 

Государственной премии России за книги «Искусство и мораль» М., 1973; «Сократ и 
мы» М., 1986. Книги: Хочу – Могу – Должен : Опыт общественной биографии 
личности. М.: Прогресс-Традиция, 2015; Россия эпохи перемен. 2012; Настоящее 
будущее: без утопии и возврата в прошлое. 2009; Российский выбор: в контексте 
реальной истории. 2009; Марксизм: pro и contra. 1992; Освобождение духа. 1991; 
Производство как общественный процесс. 1986; Духовное производство. 1981; 
Сократ и мы. М., 1981 (2-е изд. – 1986); Нравственный мир кино. М., 1978; Наука и 
нравственность. М., 1969; Культура чувств. М., 1968. 

 
Кира Константиновна Канаева (1927-2015) старший научный сотрудник 

сектора эстетики, в прошлом довольно известная актриса, Лауреат 
Государственной премии кино. 
 

Тюхтин Виктор Степанович и Зотова Ольга 
 

 

 

 

 

 

Тюхтин Виктор Степанович (1923—1988) участник 
Великой Отечественной войны, доктор философских наук, 

специалист по проблемам теории отражения, природы образа. Книги: Проблема 
образа. М.: Высшая школа, 1963. - 124 с.; Отражение, системы, кибернетика: теория 
отражения в свете кибернетики и системного подхода. М., 1972. 

 Зотова Ольга кандидат психологических наук, сотрудница сектора 
психологии ИФ РАН (1930-1992). Оба женаты вторым браком. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Огурцов Александр Павлович и Неретина Светлана Сергеевна 

Огурцов Александр Павлович (1936-2014) 
доктор философских наук, специалист по истории философии, философии науки, 
истории философских концепций науки. Книги: Дисциплинарная структура науки. Ее 
генезис и обоснование. М.,1988; Философия науки эпохи Просвещения. М.,1994; Время 
культуры (в соавторстве). СПб.,2000; Пути к универсалиям ( в соавторстве). М., 
2006; История культурологи (в соавторстве) М., 2006. 

Светлана Сергеевна Неретина доктор философских наук, специалист по 
средневековой философии. Онтология процесса. Процесс и время. М., 2014. (в соавт.); 
Воскресение политической философии и политического действия. Парижское 
восстание Этьена Марселя 1356–1358 годов. М., 2012; Произведение – текст – 
произведение. СПб., 2012; Концепты политической культуры. М., 2011. (в соавт.); 
Реабилитация вещи. СПб., 2010. (в соавт.); Философские одиночества. М., 2008; Пути 
к универсалиям. СПб., 2006 (в соавт.); Точки на зрении. СПб., 2005; Время 
культуры. СПб., 2000. (в соавт.); Тропы и концепты. М., 1995; Слово и текст в 
средневековой культуре. История: миф, время. загадка. М., 1993; Слово и текст в 
средневековой культуре. Концептуализм Абеляра. М., 1993. 

 

Осипов Геннадий Васильевич и Осипова Елена Владимировна 

. Осипов Генна дий Васи льевич 

доктор философских наук, академик РАН, специалист по 
социальной философии, работал в Институте философии до возникновения 
Института социально-политических исследований и своего перехода в туда. Книги: 
Техника и общественный прогресс. 1959.; Рабочая книга социолога. 2006; Социология и 
социальное мифотворчество. 2002; Социальное мифотворчество и социальная 
практика. 2000; Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). 
2005. 

Осипова Елена Владимировна, доктор философских наук, специалист по истории западных 
социально-политических учений, философии и социологии власти, философии политики. Книги: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://edurss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=36311&lang=Ru&blang=ru&list=60
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«Патриархи социологии» ИФ РАН, 2015; «Социальная структура современного российского 
общества». 2014; Социология Вильфредо Парето: политический аспект. 2004; Социология 
Эмиля Дюркгейма (учебное пособие для вузов) СПб, 2001; Социология Э. Дюркгейма.М., 1978; 
«Философия польского просвещения». 1975.  

Харчев Анатолий Георгиевич и Харчева Валентина Геннадиевна 

 

Харчев Анатолий Георгиевич (1921 – 1987) участник Великой Отечественной Войны, 
доктор философских наук, специалист в области социологии семьи и воспитания, 
аспирант Института философии 1950-1952 (?) . Книги: Брак и семья в СССР. Опыт 
социологического исследования. 1964, 1979; Производственная работа женщин и 
семья». М., 1971 (соавт.); Очерки истории марксистско-ленинской этики в СССР. М., 
1972 (соавт.); «Образ жизни, мораль, воспитание». М., 1977 (соавт.); «Современная 
семья и её проблемы. Социально-демографическое исследование». М., 1978 (соавт.); 
Мораль развитого социализма. Актуальные проблемы теории. М., 1976; Структура 
морали и личность». М., 1977; «Социология воспитания». М., 1990. 

Харчева Валентина Геннадиевна, доктор социологических наук. Книги: Основы социологии. М. 
2000.  

Шептулин Александр Петрович и Органова Ольга Николаевна 
  

 

Шептулин Александр Петрович (1929-1993) доктор философских наук, специалист по 
материалистической диалектике и теории познания. Книги: Диалектика особенного и общего, 
Красноярск, 1957; Диалектический материализм, М., 1959; Диалектика единичного, особенного и 
общего, М., 1963; О взаимосвязи категорий материалистической диалектики, М., 1964; О 
принципах разработки системы законов и категорий диалектики, М., 1964 ( соав.); 
Диалектический материализм, М., 1965; Анализ и синтез в познании, М., 1965; Система категорий 
диалектики, М., 1967. 
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Органова Ольга Николаевна кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии АН СССР. 
 

Юлина Нина Степановна и Садовский Вадим Николаевич 

  
 
Юлина Нина Степановна (1927-2012) доктор философских наук, специалист по 

современной зарубежной философии и философии науки. Книги: Буржуазные 
идеологические течения в США. Наук», 1971; Проблемы метафизики в американской 
философии ХХ века. Наука, 1978; Теология и философия в религиозной мысли США ХХ 
века. 1986; Философия для детей. 1996. Постмодернистский прагматизм Ричарда 
Рорти. 1998; Очерки по философии в США. ХХ век. 1999; Головоломки проблемы 
сознания. «Канон+», 2004; Философия для детей: обучение навыкам разумного 
мышления. 2005; Философский натурализм: о книге Дэниела Деннета «Свобода 
эволюционирует».2007; Философская мысль в США. ХХ век. 2010.  

Садовский Вадим Николаевич (1934-2012) доктор философских наук, 
специалист по системному анализу, философии науки. Труды: Основания общей 
теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974; Systems theory. 
Philosophical and methodological problems (в соавт.). Hardcover., 1977. 

 

Фадеев Евгений Тихонович и Фадеева Людмила 

 

Евгений Тихонович Фадеев (1927-1991)кандидат философских наук, специалист по 
философским проблемам экологии. 

Фадеева Людмила кандидат философских наук, доцент. 
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Урсул Аркадий Дмитриевич и Берзина Татьяна Альбертовна 

 
 
 

Урсул Аркадий Дмитриевич доктор философских наук, академик Академии 
наук Молдавии, специалист по философским проблемам космизма, кибернетики и 
теории информации. Книги: Освоение космоса. М., 1967; Природа информации. М., 
1968; Информация. М., 1971; Отражение и информация. М., 1973; Проблема 
информации в современной науке. М., 1975; Человечество, Земля, Вселенная. М., 1977; 
Философия и интегративно-общенаучные процессы. М., 1981; Стратегия 
адаптивной интенсификации сельского хозяйства. Кишинев., 1983; Перспективы 
экоразвития. М., 1990; Путь в ноосферу. М., 1993; Переход России к устойчивому 
развитию. Ноосферная стратегия. М., 1998; Устойчивое развитие. М., 2000; 
Безопасность и устойчивое развитие, М., 2001; Концептуальные основы устойчивого 
развития. М., 2003; Образование для устойчивого развития: научные основы. М., 
2004; Устойчивое социоприродное развитие. М., 2005; Устойчивое будущее 
(глобализация, безопасность, ноосферогенез). М., 2006; Универсальный 
эволюционизм. М., 2007; Устойчивое развитие, безопасность, ноосферогенез. М., 
2008; Глобализация и переход к устойчивому развитию. М., 2008; Устойчивое 
развитие: методологические и операциональные аспекты. Кишинев,, 2009 (на рум. 
яз.); Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобальных процессов). М., 
2009; Глобальный эволюционизм. М., 2010; Политика устойчивого развития и 
государственно-правовой процесс. М., 2010 

 
Берзина Татьяна Альбертовна доктор философских наук, специалист по 

философским вопросам космизма. Закончила аспирантуру Института. Книги: 
Принцип развития и концепция антропокосмизма. М. 1985. 
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Династии философские 

Алексеева Ирина Юрьевна, Алексеева Дарья Александровна, Алексеев Игорь 
Александрович, Алексеев Петр Васильевич, Алексеев Александр Петрович. 

 

 

Ирина Юрьевна Алексеева доктор философских наук, специалист в области 
эпистемологического анализа компьютерной революции, прикладная этика, 
история русской философии XIX-XX века. Книги: Человеческое знание и его 
компьютерный образ. М., 1993. 
Алексеева Дарья Александровна кандидат философских наук, доцент специалист по 
социальной онтология, онтологии правовой реальности. 
Алексеев Игорь Александрович кандидат философских наук, доцент. 
Алексеев Петр Васильевич доктор философских наук, специалист по 
метафилософской теории познания и истории философии в России XIX—XX вв. Книги: 
Предмет, структура и функции диалектического материализма. М., 1978, 1983); 
Естественно -научный материализм и материалистическая диалектика. М., 1981; 
Наука и мировоззрение. М., 1983; Революция и научная интеллигенция. М., 1987; 
Диалектический материализм. Общетеоретические принципы. Уч. пос. для 
философских факультетов. *В соавт.+. М., 1987; Теория познания и диалектика. Уч. 
пос. для вузов. *В соавт.+. М., 1991; Философия. Учебник для вузов. *В соавт+. М., 1996, 
2000); Социальная философия: Учебное пособие. М., 2003. 
Александр Петрович Алексеев доктор философских наук, специалист в области 
теория и методика аргументации, методы анализа философского произведения, 
гуманитарные технологии в преподавании философии. Книги: Философский текст: 
Идеи, аргументация, образы, М., 2006; Зарубежная философия ХХ века. Учебное 
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пособие. (В соавт.) Йошкар-Ола, 2001, 2012; Аргументация. Познание. Общение. М., 
1991. 

 

Баженова Александра Андреевна и Баженова Елена 
 

 

Александра Андреевна Баженова доктор философских наук специалист по эстетике, 
заведующая аспирантурой Института.  

Баженова Елена – выпускница философского факультета МГУ. 

Блауберг Ирина Игоревна и Блауберг Игорь Викторович 

Блаубеог Ирина 
Игоревна доктор философских наук, специалист по истории французской философии. 
Книги: Истоки бергсонизма. Философия Феликса Равессона. М., 2014; Анри Бергсон. М., 
2003. 

Блауберг Игорь Викторович (1929-1990) доктор философских наук, специалист 
по методологии науки и системному анализу. Книги: Системный подход: 
предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969; Понятие целостности и его роль в 
научном познании (в соавт.). М., 1972; Становление и сущность системного подхода. 
М., 1973; Проблема целостности и системный подход. М. 1997. 
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Бородай Юрий Мефодиевич и Бородай Татьяна Юрьевна 

 Бородай Юрий Мефодиевич (1934-2006) доктор 
философских наук, специалист по проблемам теории познания, истории философии. 
Книги: Воображение и теория познания: К критике кантовского учения о 
продуктивной способности воображения. М., 1966; От фантазии к реальности 
(Происхождение нравственности). М., 1995; Эротика, смерть, табу: Трагедия 
человеческого сознания. М., 1996. 

Бородай Татьяна Юрьевна кандидат филологических наук, специалист по античной 
и средневековой философии, переводчик. Книги: Рождение философского понятия. Бог 
и материя в диалогах Платона. М., 2008. 

Гаджикурбанова Полина Аслановна и Гаджикурбанов Аслан Гусаевич 

   

Гаджикурбанова Полина Аслановна кандидат философских наук, специалист по 
истории этики, этические школы античности, философия стоицизма. Книги: Этика 
Ранней Стои: учение о должном. М., 2012. 

Гаджикурбанов Аслан Гусаевич, доктор философских наук. Специалист по проблемам 
этики. Книги: Этика Спинозы как метафизика морали. М., 2014.  

Горохов Виталий Георгиевич, Горохова Анастасия Витальевна, Горохова, 
Галина Викторовна 

  

https://istina.msu.ru/publications/book/7677545/
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Горохов Виталий Георгиевич (1947-2016) доктор философских наук, специалист 
по философии и методологии науки и техники. Книги: Методологический анализ 
системотехники. М., 1982.; Системотехника и управление. М., 1979.; Научно-
техническое знание в современной культуре. М., 1987. (в соавт.); Методологический 
анализ научно-технических дисциплин. М., 1984.; В.Г. Горохов. Технические науки: 
история и теория (история науки с философской точки зрения). М., 2012; Техника и 
культура: возникновение философии техники и теории технического творчества в 
России и в Германии в конце 19 – начале 20 столетий (сравнительный анализ). М., 
2009. 

Горохова Галина Викторовна исполняла должность Заведующей отделом по 
подготовке научных кадров Института. 

Горохова Анастасия Витальевна окончила ГУГН Института. 

Гроссман Мира Яковлевна Гроссман Элла Анатольевна 

.  Гроссман Мира Яковлевна 

исполняла должность заведующей машинописным бюро. 
Гроссман Элла Анатольевна - научный сотрудник сектора научной 

информации. 
 
 
 
 
 
 

Джохадзе Давид Викторович, Джохадзе Наталия Игоревна, Джохадзе 
Игорь Давидович, Ворожихина Ксения Владимировна 
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. 
Джохадзе Давид Викторович доктор философских наук, специалист по 

истории философии и истории диалектики. Книги: Диалектика эллинистического 
периода. От стоицизма к неоплатонизму. М., 2010; Марксовские чтения 
(Открытому академическому теоретическому семинару 10 лет). М., 2008; История 
диалектики. Эпоха античности (в соавт.). М.,2005; Теоретико-познавательные 
проблемы докторской диссертации Карла Маркса «Различие между 
натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура» (К 180-летию со дня 
рождения К.Марка). М., 1998; Философия античного диалога. М., 1997. 

Джохадзе Наталия Игоревна, кандидат философских наук, доцент, окончила 
аспирантуру Института, работала много лет на кафедре философии МЭСИ. 

Джохадзе Игорь Давидович кандидат философских наук, специалист по 
философии XX–XXI вв.: прагматизм, аналитическая философия в США, 
экзистенциализм, неомарксизм, герменевтика, философия религии, этика. Книги: 
Аналитический прагматизм Роберта Брэндома. М., 2015; Прагматический реализм 
Хилари Патнэма. М., 2013; По ту сторону этики. М., 2011; Демократия после 
Модерна. М., 2006; Неопрагматизм Ричарда Рорти. М., 2001. 

Ворожихина Ксения Владимировна кандидат философских наук, специалист по 
русской философии XIX-XX веков, религиозной философии и этике, философии 
Франции XX века, экзистенциализм. Книги: Лев Шестов и его французские 
последователи. М., 2016. 

Кедров Бонифатий Михайлович , Кедрова Эрика Яковлевна, Кедрова 
Сильвия Михайловна 

  
 
 

 
 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2015/Djohadze.pdf
https://iphras.ru/uplfile/Dzhokhadze/democracy-post-modo.pdf
https://iphras.ru/uplfile/Dzhokhadze/democracy-post-modo.pdf
https://iphras.ru/uplfile/modph/411_sovrzapfilos/id_doc/Dzhohadze_I_2001_Neopragmatizm_Rorty.pdf
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Бонифатий Михайлович Кедров (1903-1985) доктор философских наук, 
академик АН СССР, специалист по философии, методологии и истории науки 

Кедрова Эрика Яковлевна исполняла обязанности редактора в журнале 
«Вопросы философии». 

Кедрова Сильвия Михайловна научный сотрудник Института в 60-70 гг. 

 

Козлова Наталья Никитична и Козлов Никита Степанович 

  

Козлова Наталья Никитична (1946 - 2002) доктор философских наук, специалист по 
социологии повседневной жизни, социально-исторической антропологии, методологии 
биографических исследований. Книги: Буржуазное общество и исторические судьбы 
искусства. М., 1979; Социализм и сознание масс: Социально-философские проблемы. М., 1989; 
Введение в социальную антропологию: Курс лекций. М., 1996; Горизонты повседневности 
советской эпохи: Голоса из хора. — М., 1996; Я так так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: 
опыт лингво-социологического чтения. М., 1996 (в соавт.); Социально-историческая 
антропология. — М., 1999; Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. 

Козлов Никита Степанович (1918 - 2004) участник Великой Отечественной войны, кандидат 
философских наук, специалист по истории русской философской мысли. Книги: Развитие 
общественно-политической и философской мысли в эпоху русского средневековья. М., 1961; 
Диалектический материализм (уч. пос.). (В соавт.). М., 1964, 1975; Революционно-
демократическая и философская мысль на Украине в XIX - начале XX вв. М., 1966; История 
философии. (Учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных факультетов 
государственных университетов). (В соавт.). М., 1981; Лев Толстой как мыслитель и 
гуманист. М., 1985; Русская философская мысль X-XVII веков. (В соавт.). М., 1990.  

Крыловы: Анатолий Иванович, Ирина Анатольевна, Татьяна Борисовна 

…. … . 
Анатолий Иванович Крылов (1920-1998) участник Великой Отечественной 

войны, награжден боевыми наградами: Три (3) ордена «Красная звезда» II степени»; 2. 
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Орден «Отечественной войны I степени»; 3. Медаль «За оборону Москвы» от 1 мая 
1944 г.; 4. Медаль «За боевые заслуги» от 26 ноября 1945 г.»; 5. Медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от 9 мая 1945 г.»; 6. 
Медаль «За взятие Кенигсберга» от 9 июня 1945 г., кандидат философских наук, 
специалист по социальной философии, работал в Институте философии в 1968-1969 
гг. Книги: Производительные силы и источники их развития. *В соавт.+. М., 1963; 
Ядерная опасность и философия марксизма (некоторые аспекты идеологической 
борьбы по проблеме войны и мира в век ракетно-ядерного оружия). М., 1964; Критика 
современной буржуазной философии. М., 1967; Методология ленинизма и 
современный прогресс. М., 1970. 

Крылова Ирина Анатольевна доктор философских наук, специалист по 
социальной философии, социальной экологии, глобалистике. Книги: Проблема 
безопасности России в контексте глобалистики. М. 2001. 

Крылова Татьяна Борисовна Крылова исполняет должность заведующей 
учебной частью кафедры истории и философии науки Института. 

 
 
 

Каганов Всеволод Михайлович, Каганова Зинаида Всеволодовна 

 Каганов Всеволод Михайлович (1901-
1968) специалист по философским вопросам биологии и истории философии и науки. 
В Институте работал с 1948 1968 гг. Публикации: Мировоззрение И. М. Сеченова. 
1948; опубликованы ряд статей о философских воззрениях биологов 19-20 вв. в БСЭ, 
«История философии», т.т.II, IV и др. 

Каганова Зинаида Всеволодовна доктор философских наук, специалист по 
философии биологии и философии науки. Книги: Проблемы философских оснований 
биологии. М., 1979; Диалектика социального и природного в развитии человека и его 
отношении к миру. М.,1991 
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Кураев Вячеслав Иванович, Кураева Вера Трофимовна, Кураев Андрей 
Вячеславович 

 

  
Кураев Вячеслав Иванович (1939-2012), доктор философских наук, специалист 

по теории познания, методологии науки, философии религии. Работал в Институте 
1963-1967 г., 1993 г до кончины. Монографии: Кураев В. И. Диалектика 
содержательного и формального в научном познании. М., 1977.160 с.; Кураев В. 
И. Точность, истина и рост знания (в соавт.). М. 1988. 238 с.; Кураев В. И. Русская 
религиозная гносеология XIX—XX вв. М., 1999. Статьи в трудах и энциклопедиях о 
персоналиях и терминах: И. А. Ильин; «Всеединство»; «Теория познания»; «Франк С. 
Л.»; «Формализация теории»; «Точность знания» и др. 
Андре й Вячесла вович Кура ев кандидат философских наук, религиозный и 
общественный деятель, писатель, богослов, специалист в области христианской 
философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер. Защитил в 
Институте философии в 1994 г. кандидатскую диссертацию по теме Философско-
антропологическое истолкование православной концепции грехопадения. Автор 
официального учебника по Основам православной культуры, переизданного 
несколько раз «Основы православной культуры в школе: для чего и как? Пособие для 
родителей и учителей». М., 2017; Книги: Взрослым о детской вере / Диакон Андрей 
Кураев. 5. изд.; Гарри Поттер» в церкви: между анафемой и улыбкой., СПб., 2003; 
Дары и анафемы: Что христианство принесло в мир: Размышления на пороге III 
тысячелетия. М., 2001; Диспут с атеистом: *новая версия+. М., 2007; Диспут с 
кришнаитами (всоавт.). Витебск, 2005. Если Бог есть любовь. М., 1997; Женские 
вопросы к Церкви. М., 2017; Как делают антисемитом. М., 1998; Может ли 
православный быть эволюционистом?. Клин., 1999; и др.  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://old.rsl.ru/view.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&i=6&v=card&ce=4
http://old.rsl.ru/view.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a1&i=6&v=card&ce=4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Кузнецов Иван Васильевич, Кузнецова Наталия Ивановна 

  Кузнецов Иван Васильевич (1911-
1970) участник Великой Отечественной войны, доктор философских наук, 
специалист по философским вопроса естествознания. 

Кузнецова Наталия Ивановна доктор философских наук, специалист по 
эпистемологии и философии науки. Книги: Наука в её истории (методологические 
проблемы). М., 1982; Социокультурные проблемы формирования науки в России 
(XVIII — середина XIX вв.). М., 1999. 

 

Маньковский Борис Степанович и Маньковская Надежда Борисовна 

 Борис Степанович Маньковский (1904 – 1980) 
доктор юридических наук, специалист по теории государства и права. Книги: 
Проблема ответственности в уголовном праве. М.-Л., 1949; О закономерностях 
возникновения и развития социалистического общества. М., 1960; Учение Гегеля о 
государстве и современность. М., 1970. 

Маньковская Надежда Борисовна доктор философских наук, специалист по 
эстетике, искусствовед, переводчик современной французской философии. Книги: 
Художник и общество. Критический анализ концепций в современной французской 
эстетике. М., 1985; «Париж со змеями». Введение в эстетику постмодернизма. М., 
1995; Эстетика постмодернизма. СПб., 2000; Феномен постмодернизма. 
Художественно-эстетический ракурс. М.-СПб., 2009; Современное искусство как 
феномен техногенной цивилизации., 2010 (в соавт.) Триалог: Живая эстетика и 
современная философия искусства. М., 2012 (в соавт.); Триалог plus. М., 2013 (в 
соавт.); Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта. Книга первая. 
Книга вторая. М., 2017 (в соавт.); Составитель и редактор специального выпуска 
журнала «Russian Studies in Philosophy» (Special Issue: Contemporary Aesthetics in Russia / 
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Ed. by N.B. Mankovskaya. 2015. Vol. 53. Issue 1 (США). Переводы: Делез Ж. Различие и 
повторение. СПб., 1998; Леви-Строс К. Мифологики: От меда к пеплу. М.-СПб, 2000; 
М.: ИД Флюид, 2007; Левинас Э. От существования к существующему. Его же: 
Ракурсы // Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. М.-СПб.: 
Университетская книга, 2000; Левинас Э. Открывая существование с Гуссерлем и 
Хайдеггером // Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. М.: РОССПЭН, 2004; Жильсон Э. 
Живопись и реальность. М.: РОССПЭН, 2004; Психология любви и сексуальности. М.: 
Искусство ХХI век, 2006; разделы книг: Кожев А. Атеизм. М.: Праксис, 2007; Конт-
Спонвиль А., Ферри Л. Мудрость современности. Десять вопросов нашему времени. 
М.: РУДН, 2009; ряд трудов Ж. Деррида, Ж-Ф. Лиотара. 

Маслин Александр Никифорович и Маслин Михаил Александрович 

 

Маслин Александр Никифорович (1906 – 1970) доктор философских наук, специалист 
по истории философии и социальной философии, заместитель директора 
Института (1960-1961). Книги: Принцип материальной заинтересованности при 
социализме. М., 1955; Д.И.Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс. 
М., 1960; Материализм и революционно-демократическая идеология в России в 60-х 
гг. XIX века. М., 1960. 

Михаи л Алекса ндрович Маслин доктор философских наук, специалист по 
истории русской философии. Книги: Критика буржуазных интерпретаций идеологии 
русского революционного народничества». М., 1977; Современные буржуазные 
концепции истории русской философии. Критический анализ. М., 1988; 
Революционная демократия и марксизм (в соавт.). М., 1990; О России и русской 
философской культуре. Философия русского после-октябрьского зарубежья». М., 
1990; Русская социальная философия конца XIX — начала XX века: психологическая 
школа (в соавт.). М., 1992; Русская идея. М., 1992; A history of Russian philosophy. From 
the tenth through the twentieth centuries» (2 vols. Buffalo, 1994). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


 117 
 

Межуев Вадим Михайлович и Межуев Борис Вадимович 

  Межуев Вадим 
Михайлович доктор философских наук, специалист по философии культуры и 
социальной философии. Книги: История, цивилизация, культура: опыт филос. 
истолкования. СПб., 2011; Современное знание о культуре. СПБ., 2008; Идея культуры. 
Очерки по философии культуры. М., 2006; Философия культуры: эпоха классики М., 
2003; От философии жизни к философии культуры (2001); Между прошлым и 
будущим (1996); Духовное производство(в соавт.) М., 1981; Маркс против марксизма. 
Пекин., 2013 )на китайском яз.) 

Межуев Борис Вадимович кандидат философских наук, главный редактор 
портала Terra America. Книги: Политическая критика Вадима Цымбурского»; Русский 
Мир как объект геокультурного проектирования; Вл. С. Соловьев и петербургское 
общество 1890-х годов; Новое евразийство; Глобальное гражданство и пределы 
демократизации; Ноам Хомский и ситуация наших дней; Сотворение Космополиса. 

 
 

Мелюхин Серафим Тимофеевич, Мелюхин Игорь Серафимович, Абрамова 
Нина Тимофеевна, Ковалева Елена Владимировна 

   

https://iphras.ru/uplfile/philec/mezhuev/history%2C-civilizatio-1.pdf
https://iphras.ru/uplfile/philec/mezhuev/history%2C-civilizatio-1.pdf
https://iphras.ru/uplfile/philec/mezhuev/idea-of-culture.pdf
https://iphras.ru/uplfile/philec/mezhuev/idea-of-culture.pdf
https://iphras.ru/uplfile/philec/mezhuev/summary-marks.pdf
https://iphras.ru/uplfile/philec/mezhuev/summary-marks.pdf
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/gradirovsky-russmir/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/history/histori2003/gradirovsky-russmir/
http://www.archipelag.ru/geopolitics/nasledie/anthropology/12/
http://www.archipelag.ru/geopolitics/nasledie/anthropology/12/
http://www.archipelag.ru/authors/mezhuev/?library=1803
http://www.archipelag.ru/geoculture/new_ident/glob-gr/gl-nationality1/
http://www.archipelag.ru/geoculture/new_ident/glob-gr/gl-nationality1/
http://www.archipelag.ru/geoeconomics/global/fight/situation/
http://www.archipelag.ru/authors/mezhuev/?library=1176
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Мелюхин Серафим Тимофеевич (1927-2003) доктор философских наук, член-

корр. РАН, специалист по философской онтологии и диалектическому 
материализму. 

Абрамова Нина Тимофеевна доктор философских наук, специалист по 
эпистемологии и философии науки, онтологии духовной жизни. 

Мелюхин Игорь Серафимович доктор философских наук, специалист в области 
философских проблем управления и информатики Книги: Когнитивные возможности 
систем искусственного интеллекта – Человек и техника. М., 1990; Информационное 
общество: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1999. 

Ковалева Елена Владимировна кандидат философских наук, преподаватель 
философии. 

 

Молчанов Юрий Борисович, Привалова Мария Юрьевна, Уилсон 
(Привалова) Ольга Андреевна 

 

  Молчанов Юрий 
Борисович (1926 – 1997) доктор философских наук, специалист по философским 
вопросам физики и проблеме времени Книги: Четыре концепции времени в философии 
и физике. М., 1977; Проблема времени в современной науке. М., 1990. 

Привалова (Молчанова) Мария Юрьевна, философ, в 1987-1990 гг. прошла 
обучение в целевой очной аспирантуре Института, работает в издательстве. 

Уилсон (Привалова) Ольга Андреевна в 2004 г. окончила ГАУГН по 
специальности «Политология», научный руководитель Степанянц М. Т.  
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Мудрагей Нэлля Степановна, Мудрагей Владимир Иванович, Гобечия Анна 
Владимировна 

 Мудрагей Нэлля 
Степановна (1939-2017) кандидат философских наук, специалист по эпистемологии, 
по проблеме рациональное и иррациональное. Книги: Рациональное и 
иррациональное. Историко-теоретический очерк. М., 1985; Очерки истории 
западноевропейского иррационализма. М., 2002. 

Мудрагей Владимир Иванович (1941-2001) кандидат философских наук. Публикации: 
Квинтэссенция. Философский альманах. М., 1990 (составитель). 
Гобечия Анна Владимировна, неоконченное выше образование (философский 
факультет), редактор журнала «Вопросы философии». 

 

Ойзерман Теодор Ильич, Генриетта Захаровна Касавина, Касавин Илья 
Теодорович, Касавина Надежда Александровна 

   

   Теодор Ильич Ойзерман (1914- 2017) 
участник Великой Отечественной войны, доктор философских наук, академик РАН, 
специалист по истории философии, теории и методологии историко-философского 
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процесса, теории познания. Книги: Избранные труды в 5 тт.: Том 1: Возникновение 
марксизма; Том 2: Марксизм и утопизм; Том 3: Оправдание ревизионизма; Том 4: 
Кант и Гегель: Опыт сравнительного исследования; Том 5: Метафилософия. 
Амбивалентность философии. 

Генриетта Захаровна Касавина (1919—1993), кандидат философских наук, 
специалист по социологии, доцент кафедры философии естественных факультетов 
МГУ, автор книги «Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе» 
(1963). 

Касавин Илья Теодорович доктор философских наук, член-корр. РАН, 
специалист по философии и методологии науки, социальной философии, современной 
немецкой, французской и корейской философии. Книги: Теория познания в плену 
анархии. М., 1987; Рациональность в познании и практике. М., 1989 (в соавт. с З.А. 
Сокулер); Познание в мире традиций. М., 1990; Ansätze zu der sozialen Erkenntnistheorie. 
Bremen, 1997; Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории 
познания. СПб., 1999; Традиции и интерпретации. Фрагменты исторической 
эпистемологии. СПб., 2000; Социальная теория познания. Учебное пособие. М., 2001; 
Soziale Erkenntnistheorie. Migrationsmetaphern, Wissenstypen, Textepochen. Nichtklassische 
Ansätze. Hildesheim, 2003; Анализ повседневности. М., 2004 (в соавт.); Текст. Дискурс. 
Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М., 2008; Социальная 
эпистемология: Фундаментальные и прикладные проблемы. М., 2013; Социальная 
философия науки и коллективная эпистемология. М., 2016. 

Касавина Надежда Александровна Касавина кандидат философских наук, 
специалист по философской и социальной антропологии, методологии и философии 
гуманитарных наук. Книги: Экзистенциальный опыт в философии и социально-
гуманитарных науках. М., 2015. 
 

Пружинин Борис Исаевич и Щедрина Татьяна Геннадиевна, Щедрина 
Ирина Олеговна 

 

 

 Пружинин Борис Исаевич доктор философских наук, специалист по 
эпистемологии и социальной философии.  

Щедрина Татьян Г., доктор философских наук, специалист по истории русской 
философии. Книги: Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М., 
2008; Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный 
контекст. 2010. (в соавт.); Густав Шпет: Философ в культуре. Документы и письма 

http://anastasija-schulgina2011.narod.ru/book_340/index.html
http://anastasija-schulgina2011.narod.ru/book_340/index.html


 121 
 

/ Отв. ред.-сост., реконструкция и археографическая работа, комментарий, 
вступительная статья. 2012; Густав Шпет и шекспировский круг. Письма. 
Документы. Переводы / Отв. ред.-сост., реконструкция и археографическая работа, 
комментарий, вступительная статья. (Т. 10). М., СПб., 2013. 

Щедрина Ирина Олеговна защитила диссертацию на тему: Самосознание и 
автобиографический нарратив: эпистемологический анализ. 

  
 

Смирнова Наталья Михайловна и Зотов Анатолий Федорович, Зотов Олег 
Анатольевич 

 .   

Смирнова Наталья Михайловна доктор философских наук, специалист в области 
эпистемология, философия науки, социальная философия, феноменология, 
философия творчества. Книги: Смирнова Н.М. Смысл и творчество. М., 2017; 
Творчество, смысл, интерпретация (в соавт.). М., 2016; Язык, смысл, творчество. 
М., 2015; Методология социально-гуманитарного познания. М., 2011; Смирнова 
Н.М Социальная феноменология в изучении современного общества. М., 2009; От 
социальной метафизики – к феноменологии «естественной установки» 
(феноменологические мотивы в современном социальном познании). М., 1997. 

Зотов Анато лий Фёдорович доктор философских наук, специалист в области Новой 
и новейшей философии. Книги: Структура научного мышления. М., 1973; Буржуазная 
«философия науки» : (становление, принципы, тенденции). М., 1978 (в 
соавт).Современная буржуазная методология науки. К., 1983. (в соавт). Буржуазная 
философия середины XIX-начала XX века (в соавт).. М., 1988; Современная западная 
философия. *В соавт.+. М.,1994, 2001; Западная философия XX века. Учебное пособие (в 
соавт). М., 1998; Западная философия XX века (Учебник для университетов). М., 2001; 
Современная западная философия. М., 2010. 

Зотов Олег Анатольевич кандидат философских наук, специалист в области 
кельтология, медиевистика, теория и практика средневекового искусства гиберно-
саксонского региона, общая теория культуры 

Средний Дмитрий Дмитриевич и Средняя 

 
Средний Дмитрий Дмитриевич (? – 1973) кандидат философских наук, 

специалист по эстетике. Погиб в авиакатастрофе, возвращаясь из научной 
командировки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://qame.ru/book/philosophy/burzhuaznaya_philosofiya/%d0%97%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%d0%a4.,%20%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%20%d0%ae.%d0%9a.%20%d0%91%d1%83%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f.djvu
http://qame.ru/book/philosophy/burzhuaznaya_philosofiya/%d0%97%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%d0%a4.,%20%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%20%d0%ae.%d0%9a.%20%d0%91%d1%83%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f.djvu
http://qame.ru/book/philosophy/western_philosophy_20/%d0%97%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%d0%a4.,%20%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%20%d0%ae.%d0%9a.%20-%20%d0%97%d0%90%d0%9f%d0%90%d0%94%d0%9d%d0%90%d0%af%20%d0%a4%d0%98%d0%9b%d0%9e%d0%a1%d0%9e%d0%a4%d0%98%d0%af%20XX%20%d0%92%d0%95%d0%9a%d0%90.doc
http://personalism.narod.ru/zot.html
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Средняя исполняла обязанности научного сотрудника научного кабинета 

 
 

Степанян Цолак Александрович, Нелли Цолаковна Степанян, Гневашева 

Мария..  
Степанян Цолак Алекса ндрович (1911-2002) участник Великой Отечественной войны, 

доктор философских наук, член-корреспондент АН СССР, специалист по проблемам научного 
коммунизма. Книги: СССР — социалистическое государство рабочих и крестьян (1937); Кто 
такие национал-социалисты (1942); О постепенном переходе от социализма к коммунизму 
(1951); Развитие В. И. Лениным и И. В. Сталиным учения о социализме и коммунизме (1952); 
Строительство коммунизма и кризис антикоммунизма (1959); Закономерности 
перерастания социалистического сознания масс в коммунистическое сознание (1963); 
Пролетарский интернационализм и современность (1970); Диалектика становления 
коммунистической формации: теоретико-методологические проблемы (1985). 

Степанян Нелли Цолаковна (1932-2001) выпускница философского факультета 
1958 г., работала в издательстве. 

Гневашева Мария выпускница философского факультета МГУ 1985 г. 

 

Степанянц Мариэтта Тиграновна, Сыродеева Ася Александровна 
 

Степанянц Мариэтта 
Тиграновна доктор философских 
наук, специалист по восточным 
философиям, философская 
компаративистика. Книги: 
Восточные философии. Учебник для 
вузов. М. 2011; Исламский 
мистицизм. М., 2009; Восточная 
философия. Вводный курс. 2015; Мир 
Востока. Философия: прошлое, 
настоящее, будущее. М., 2005; 

Мухаммад Икбал. Реконструкция религиозной мысли в исламе. Перевод, 
вступительная статья и комментарий. М., 2002; Восточная философия. Вводный 
курс и избранные тексты. 2-ое издание, исправленное и дополненное. М., 2001; Gandhi 
and the World Today. A Russian Perspective. New Delhi: Rajendra Prasad Academy. 1998; Sufi 
Wisdom. Albany: State University of New York Press. 1994; Философия ненасилия: уроки 
гандизма. М., 1992. The Philosophical Aspects of Sufism. New Delhi: Ajanta Publications. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1989; Islamic Philosophy and Social Thought (XIX-XX Centuries). Lahore: People`s Publishing 
House. 1989. Философские аспекты суфизма. М., 1987; Мусульманские концепции в 
философии и политике XIX-XX вв. М., 1982, и др. 

Сыродеева Ася Александровна кандидат философских наук, Специалист по 
социально-философским проблемам личности и общественного сознания. Книги: Мир 
малого. Опыт описания локальности. 1998; Возможности малого. 2012; 
Поликультурное образование. учебно-методическое пособие. 2001.  

Трубников Николай Николаевич, Васильева Татьяна Вадимовна, 
Трубникова Надежда Николаевна 

     

Трубников Николай Николаевич (1929 -1983) - кандидат философских наук, специалист 
по философской антропологии и теории познания, метафилософии. Книги: Время 
человеческого бытия. 1987; О смысле жизни и смерти. 1983. 

Васильева Татьяна Вадимовна (1942-2002) доктор филологических наук, 
работала в Институте 1969-1993 гг. Книги: Афинская школа философии. 
(Философский язык Платона и Аристотеля). 1985; Путь к Платону.1997;1999; 
Комментарии к курсу истории античной философии. Пособие для студентов. 2002; 
Семь встреч с М. Хайдеггером. М., 2004; Поэтика античной философии. 2008. 

Трубникова Надежда Николаевна доктор философских наук, специалист по 
японской философии. Книги: Различение учений» в японском буддизме IX в. Кукай 
(Кобо-Дайси) о различиях между явными и тайными учениями. М., 2000 ; Ку:кай 
(Ко:бо:-дайси). Три учения указывают и направляют (Санго: сиики). Перевод 
со старояпонского, комментарий и исследование Н.Н. Трубниковой. М., 2005. 

 

Фролов Иван Тимофеевич, Белкина Галина Леонидовна, Фролова 
Мария Ивановна 
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Фролов Иван Тимофеевич (1927-1999) доктор философских наук, академик РАН, 
специалист по философии и методологии науки, этическим проблемам науки, 
социальной философии. Книги: Философские проблемы современной биологии. М., 
1961); О причинности и целесообразности в живой природе (философский очерк). М., 
1962; Очерки методологии биологического исследования (система методов 
биологии). М., 1965; Генетика и диалектика. М., 1968; Проблема целесообразности в 
свете современной науки. М., 1971; Мендель, менделизм и диалектика (в соавт.). М., 
1972; Научный поиск и философская борьба в биологии. М., 1972; Методологические 
принципы теоретической биологии. М., 1973; Философия и современная биология (в 
соавт.). М.,1973; Современная наука и гуманизм. М., 1974; Прогресс науки и будущее 
человека. М., 1975; Менделизм и философские проблемы современной генетики (в 
соавт.). М., 1976; «Диалектика и этика в биологии. М., 1978 (на франц. яз.); 
Перспективы человека. Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, 
обобщения. М., 1979; 2-е изд. 1983; Глобальные проблемы современности: научный и 
социальный аспекты (в соавт). М., 1981; «Жизнь и познание. О диалектике в 
современной биологии». М., 1981; Сущность и значение глобальных проблем. М., 1981; 
Глобальные проблемы и будущее человечества. М., 1982; Человек — наука — 
гуманизм. М., 1982; Материалистическая диалектика. Краткий очерк теории (в 
соавт.). М., 1983; Человек и его будущее как глобальная проблема современности. М., 
1984; «Экологическая пропаганда в СССР» (в соавт.). М., 1984; О смысле жизни, о 
смерти и бессмертии человека. М., 1985; «Человек, наука, гуманизм: новый синтез. 
М., 1986; Этика науки: проблемы и дискуссии (в соавт.). М., 1986; Этические аспекты 
биологии (в соавт.). М., 1986; Социализм и прогресс человечества. Глобальные 
проблемы цивилизации» (в соавт.). М., 1987; Философия и история генетики: поиски и 
дискуссии. М., 1988; О человеке и гуманизме. Работы разных лет. М.,1989; 
Квинтэссенция. Философский альбом (в соавт.). М.,1990; Новый гуманизм. М., 1997; 
Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода. М., 1999; Избранные труды. 
М., 2002. 

Белкина Галина Леонидовна кандидат философских наук, специалист по 
комплексным междисциплинарным исследованиям человека. Публикациии: Белкина 
Г.Л. (в соавт). Предисловие // Ценностные основания научного познания. 2017; 
Белкина Г.Л. (в соавт). Александр Васильевич Козенко (1950 – 2015) // Человек. 2016. № 
1; . Предисловие (в соавт) // Новое в науках о человеке. М., 2015;; Единая наука людей, 
о людях и для людей // Человек. 2014. № 4.(соавт); Становление отечественной 
биоэтики // Гуманитарные ориентиры научного познания. М., 2014.(соавт); Иван 
Тимофеевич Фролов, 1929 – 1999 / Составители: Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков. М., 2014. 

Фролова Мария Ивановна научный сотрудник Института, сфера научных 
интересов философская антропология ХХ века.  
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Чертков Виктор Петрович и Черткова Ирина Викторовна  

  

Чертков Виктор Петрович (1910- ) доктор философских наук, специалист в области 
диалектического материализма. Работал в Институте философии и на кафедре 
философии АН СССР 1950-1964 гг. Книги: Диалектич. материализм, М., 1954 
(соавтор); Возможность и действительность, М., 1958; Ядро диалектики, М., 1963; 
Диалектика перерастания социализма в коммунизм, М., 1963 (соавтор); О любви, М., 
1964. 

Черткова Ирина Викторовна кандидат философских наук, научный сотрудник 
Института. 

Целикова Ольга Петровна и Целиков Владимир 
 

 
 

Целикова Ольга Петровна (1922–2009) участник Великой Отечественной 
войны, доктор философских наук, специалист по этике. Публикации: Книги: 
Воспитание трудящихся в духе коммунистической морали, Душанбе, 1954; 
Сочетание обществ. и личных интересов при социализме, М., 1957; Нравственная 
целостность личности. М., 1 

Целиков Владимир кандидат философских наук. Публикация: Художественная 
виртуальность: проблема идентификации.  
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Чижков Сергей Львович и Чижков Николай Сергеевич 

.. Сергей Львович Чижков 

кандидат политических наук, специалист по истории либерализма и философии 
права в России. Книги: Идейная эволюция Бориса Николаевича Чичерина. М., 2008. 

Николай Сергеевич Чижков специализируется по истории русской философской 
и политической мысли. 

Шаталов Александр Трофимович и Шаталова Ольга Александровна 

  

Шаталов Александр Трофимович(1927-2006) участник Великой Отечественной 
войны, кандидат философских наук, специалист по философским вопросам 
геронтологии. Исследовал проблемы философии здоровья, ответственный 
редактор ряда академических изданий по этим проблемам. Среди них – монографии 
«Биофилософия», «Философия здоровья» и др. 

Шаталова Ольга Александровна кандидат философских наук, доцент. 

 

Краткое заключение.  

Итак, повествование об истории повседневной жизни Института - коллегах, 
друзьях, о чертах их жизни мною завершено. Осознаю, что нарисованная 
картина жизни страдает известной неполнотой, что это лишь часть истории. 
Но надеюсь, что моими стараниями в исторической памяти Института 
оживут все упомянутые мной коллеги, друзья, товарищи и просто хорошие 
люди. 
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Аннотированный указатель имен, упомянутых в тексте 
 

 

 Акчурин Игорь Алексеевич (1930-2010) доктор философских наук, 
специалист по философии и методологии науки. Книги: 
Познавательная роль математического моделирования (В соавт.). М., 
1968; Единство естественнонаучного знания. М., 1974. 

 

 

 

Овчинников Николай Фёдорович 
 Николай Фёдорович Овчинников (1915 -2010) доктор 

философских наук, Специалист по философии науки и истории 
научного знания. Публикации: Принципы сохранения. (1966); 
Отечественная философия науки: предварительные 
итоги.(1997,соавт.); Тенденция к единству науки (познание и 
природа).1988; Принцип простоты и меры сложности. (1989, 
соавт.); Принципы теоретизации знания.1996; 
Методологические принципы в истории научной мысли. (1997); 
Поиски понимания. Избранные труды по истории и философии 
науки. (2016). 

 

Мамчур Елена  ркадьевна 

 Мамчур Елена Аркадьевна доктор философских наук, 
специалист по философии науки, философии физики, методологии, объективности 
знания. Книги: Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной 
эпистемологии). М., 2004; Образы науки в современной культуре. М., 2008. 
Изображение Е.А. Ма 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://review3d.ru/mamchur-e-a-ovchinnikov-n-f-ogurcov-a-p-otechestvennaya-filosofiya-nauki-predvaritelnye-itogi
http://review3d.ru/mamchur-e-a-ovchinnikov-n-f-ogurcov-a-p-otechestvennaya-filosofiya-nauki-predvaritelnye-itogi
http://iph.ras.ru/elib/2469.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/22453179/
http://irbis.prometeus.sbras.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATNO&P21DBN=CATNO&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C,%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://docs.wixstatic.com/ugd/e105c7_cd9e593bd15f415abac670537e5f57f1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/e105c7_cd9e593bd15f415abac670537e5f57f1.pdf
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Степанов Николай Иванович 
 
 Степанов Николай Иванович Кандидат философских наук. 
Книги: проблема элементарности в современной физике. М., 
1978. 
 
 
 
 
 

 

Курсанов Георгий Алексеевия 
Курсанов Георгий Алексеевия (1914 -1977) доктор 
философских наук, специалист по теории познания и 
философским вопросам естествознания. Книги: 
Пространство и время - форма бытия материи. (1940); 
Логические законы мышления, Л., 1947;Гносеология 
современного прагматизма (1958); Бесконечность и 
вечность Вселенной (1961); "Ленинизм и кризис 
буржуазной философии мысли (1971) и др.  

 

 

Стемпковская Валентина Ивановна  
Стемпковская Валентина Ивановна кандидат философских 
наук. Защитила в Институте кандидатскую диссертацию: 
Стемпковская В.И. Ленинская критика формальной логики. 
М., 1950. Книги: О роли абстракции в познании. М. 1959.  

 

Гроссман Элла Анатольевна 

 научный сотрудник Института 
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Горшкова Лидия Григорьевна 
 

Горшкова Лидия Григорьевна кандидат философских наук, 
специалист по историческому материализму. Книга: Развитие 
Ф. Энгельсом исторического материализма в 90-е г. XIX в. М. 
1962.Изображение Горшковой Л.Г. из личного архива Абрамовой 
Н.Т. 
 
 
 
 
 

Богуславский Вениамин Моисеевич 

 

Вениами н Моисе евич Богусла вский (1908 - 2003) участник Великой 
Отечественной войны, доктор философских наук. Специалист по 
философии и истории философии. Книги: Слово и понятие. М., 
1957; К вопросу о неразрывной связи языка и мышления. М., 1957; 
Формы движения мышления. М., 1959; Объективное и 
субъективное в диалектике мышления. М., 1960; У истоков 
французского атеизма и материализма: (Скептицизм 
французского Возрождения и его буржуазные фальсификаторы). 
М., 1964; Скептицизм Возрождения и диалектика. М., 1965; 
Ламетри. М., 1977; Этьенн Бонно де Кондильяк. М., 1984; Пьер 

Бейль. М., 1995; Франциско Санчез — французский предшественник Френсиса Бэкона. 
— М., 2001. 

Овсянников Михаи л  едо тович 
Михаи л Федо тович Овся нников (1915 - 1987) ветеран Великой 
Отечественной войны, доктор философских наук, декан 
философского факультета МГУ, специалист по истории 
философии и истории эстетических учений. Книги: Гегель.М., 
1971;История эстетической мысли. М., 1984; Философия 
Гегеля. М., 1959; История домарксистской философии (в 
соавт.). М., 1959; Очерки истории эстетической мысли (в 
соавт.). М., 1963; Очерки истории эстетических учений. М., 
1963. 
 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 130 
 

Тондл Ладислав 
Тондл Ладислав (1924-2015) доктор философии и 
техники, основоположник чешской семиотики, теории 
коммуникации, теории науки и техники. Книги: Научные 
процедуры. Д. Рейдел, Бостон, Дордрехт, 1974; 
Проблемы семантики (расширенная версия) .Москва, 
1975; Д. Рейдел Бостон, Дордрехт, 1981; Technisches 
Denken und Schlussfolgern. Neun Kapitel einer Philosophie 
der Technik. Берлин. 2003, 2008. Изображение Тондл Л. из 
Википедии. 
 
 

 

Павлов Тодор 
 

Павлов Тодор Димитров (1890 – 1977) доктор философских 
наук, академик Болгарской АН, президент (1947—1962), затем 
— почётный президент Болгарской АН. Книги: Теория познания. 

М., 1949. Изображение Павлова Т.Д. из Википедии. 

 

 

 

 

Шептулин  лександр Петрович 
 Шептулин Александр Петрович (1929 – 1993) доктор 
философских наук, специалист по философии и философской 
диалектики. Книги: Диалектика особенного и общего, Красноярск, 
1957; Диалектический материализм, М., 1959; Диалектика 
единичного, особенного и общего, М., 1963; О взаимосвязи 
категорий материалистической диалектики. М., 1964; Анализ и 
синтез в познании. М., 1965; Система категорий диалектики, М., 
1967. Изображение Шептулина А.П. из личного архива Абрамовой 
Н.Т. 

 

Горский Дмитрий Павлович 
 
 Горский Дмитрий Павлович (1920-1994) доктор философских 
наук, специалист по логике и философии Книги: Логика. М., 1958; 
Вопросы абстракции и образование понятий. М., 1961; Проблемы 
общей методологии наук и диалектической логики. М., 1966; 
Краткий словарь логики. М., 1991; Учение Маркса об обществе: 
Критический анализ : Пособие для преподавателей вузов. М., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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1994; Ошибки гения самые опасные: развитие теории Маркса и её изъяны. М., 1995. 
Изображение Горского Дмитрия Павловича из личного архива Абрамовой Н.Т. 

Касымжанов  гы н  айру ллович 
 

 Агы н (Аги н) Хайру ллович Касымжа нов (1931—2000) доктор 
философских наук, член-корреспондент НАН РК, специалист в 
области теоретических проблем истории философской мысли и 
наследия Аль-Фараби. Книги: Проблема совпадения логики, 
диалектики и теории познания. Алма-Ата. 1962.; Аль-Фараби: 
история мировой культуры. М., 1975. Материал о Касымжанове 
А.Х. и фото взяты из Википедии. 

 

 
 

Гумилев Лев Николаевич 
Гумилев Лев Николаевич историк, этнограф, поэт. 
Сочинения: Древний Тибет; Древняя Русь и Великая 
Степь; История народа хунну; Конец и вновь начало; От 
Руси до России; Поиски вымышленного царства; 
Тысячелетие вокруг Каспия; Этногенез и биосфера Земли. 

 

 

 

 

 

Гущин Дмитрий  лександрович 
Гущин Дмитрий Александрович (1926-2016) участник Великой 
Отечественной войны, кандидат философских наук, 
специалист по проблемам информации, управление 
социальными процессами. 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A0%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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Трахтегберг Орест Владимирович 

 Орест Владимирович Трахтенбер (1889-1950) доктор философских 
наук, академик АПН, специалист по истории средневековой философии, в Институте 
работал с 1939 г. Книги: Очерки по истории западноевропейской средневековой 
философии» (1957); «Очерки по истории философии и социологии Англии XIX в.» 
(1959); «Развитие материализма и его борьба против идеализма в период первых 
буржуазных революций (конец XVI – начало XVIII вв.). Лекции» (1956). Фото и 
материалы о О.В. Трахтенберг из Википедии. 

 лександров Владимир Иванович 

 Александрв Владимир Иванович - скромный труженик на 
ниве печатанья, ксерокопирования и пр. Как многим мы обязаны его 
стараниям и тихой и любезной помощи.  

 

 льтвергер Исаак  ронович 

 Исаак Аронович Альтвергер заместитель директора 
по хозяйственным вопросам. 
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 евеши Мария  кошевна 

1  Хевеши Мария Акошевна (1928-2005) доктор 
философских наук, специалист в области венгерской философской 
мысли. Книги; Толковый словарь идеологических и политических 
терминов советского периода. М. 2004; Толпа, массы, политика. М., 
2001; Левизна» в философии. Будапешт, 1979 (на венгерском языке); Из 
истории критики философских догм II Интернационала». М., 1977; 
Философия в Венгрии. М., 1976; Мировоззрение венгерских 
революционных демократов. М., 1962. 

 Крутова Ольга Натановна 

 Крутова Ольга Натановна (1925-1995) доктор 
философских наук, специалист по этике. Книги: Воспитание: новые 
подходы к вечной теме. (Философия и этика воспитания). М., 1993. (В 
соавт.); Проблема человека в социальной философии марксизма. М., 
1990; Человек и история (проблема человека в социальной философии 
марксизма). М., 1982; Человек и мораль (Методологические аспекты 
ленинского анализа нравственности). М., 1970. 

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2001/Heveshi_1.pdf
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Шварцман Клара  роновна 

11  Клара Ароновна Шварцман (1916-2011) доктор 
философских наук, специалист по этике. Книги: Критика современных 
буржуазных философско-этических систем. М., 1961; Психоанализ» и 
вопросы морали. М., 1963; Этика без морали: Критика современных 
буржуазных этических теорий. М., 1964. Пер. на исп.и нем. Яз: Una ética ... 
sin moral : Crítica de las teorías éticas burguesas contemporáneas / K. A. 
Shwartzman / Trad. directa del ruso por Lydia Kuper de Velasco. Montevideo : 
Ediciones pueblos unidos, 1968; Ethik ohne Moral : Kritik der modernen 
bürgerlichen ethischen Theorien / K.A.Schwarzman / Übers. von Willi Hoepp. 
Berlin : Dietz, 1967; XX век и моральные ценности человечества (в соавт.). 
М., 1968; Кризис современной буржуазной этики. М., 1969, 1973; Критика 
современных буржуазных теорий поведения личности. М., 1975. 

Цыпник Лариса  ркадьевна 

Цыпник Лариса Аркадьевна научный сотрудник 
Института 
 
 

Михаленко Юрий Петрович 

 
Михаленко Юрий Петрович доктор философских наук 
Специалист по истории философии. Книги: Бэкон и его 
учение. М., 1975; Политический идеал Платона в 
контексте реальной истории. М., 2003. 
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Власова Виктория Борисовна 

 Виктория Борисовна Власова (1940-2018) доктор 
философских наук, специалист по методологии социального познания, 
философии истории и культуры. Книги: Традиция в мире духовных 
ценностей. М., 1983; Новые идеи в социальной философии. М., 2006; 
Хорошее общество. Социальное конструирование приемлемого для 
жизни общества. М., 2003; Модернизация и глобализация: образы России 
в XXI веке. М., 2002; Социальные знания и социальные изменения. М., 2001; 
Невостребованные возможности русского духа. М., 1995; Теория и 
жизненный мир человека. М., 1995; Исторический материализм как 
методология социального познания и преобразования общественной 
жизни. М., 1987; Марксистско-ленинская теория исторического процесса. 
Исторический процесс: целостность, единство и многообразие, 
формационные ступени. М., 1983; Марксистско-ленинская теория 
исторического процесса. Исторический процесс: действительность, 
материальная основа, первичное и вторичное. М., 1981. (В т.ч. на 
китайском, немецком и чешском языках); Ленин – политический 
мыслитель (в соавт.). М., 1981; Социальная природа познания. М., 1979; 
Ленинизм и диалектика общественного развития. М., 1970.  

 

Юдин Борис Григорьевич 
Юдин Борис Григорьевич (1943 – 2017) доктор философских 
наук, член-корреспондент РАН специалист в области 
философии, методологии науки, биоэтических исследований. 
Книги: Понятие целостности и его роль в научном познании. 
М., 1972 (в соавт.);Наука и мир человека. М., 1978 (в соавт.); 
Методологический анализ науки (его сущность, основные 
темы и формы). M., 1980 (в соавт.); Материалистическая 
диалектика: краткий очерк теории. М., 1980; 
Методологический анализ как направление изучения науки. 
М., 1986; Этика науки: проблемы и дискуссии. М., 1986 (в 
соавт); Интеграция общественных, естественных и 

технических наук: основные проблемы и тенденции. Научно-аналитический обзор. 
М., 1987; Введение в биоэтику. М., 1998; Биоэтика: принципы, правила, проблемы. М., 
1998 (в соавт.); Этико-правовые аспекты проекта «Геном человека». М., 1998 (в 
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соавт.); Биоэтика: вопросы и ответы. М., 2005 (в соавт.); Гуманитарная экспертиза. 
К обоснованию исследовательского проекта. М., 2006; Здоровье человека: факт, 
норма, ценность. М., 2009 (в соавт.).  

 

Перечень упоминаемых имен 
 

1. Абрамов Михаил Александрович 
2.  Абрамова Нина Тимофеевна  
3. Абульханов Рустем 
4. Акчурин Игорь Алексеевич 
5. Александров Владимир Иванович 
6. Альтвергер Исаак Аронович 
7. Андреев Эдвард Павлович 
8. Анисимова Вера Андреевна 
9. Анисов Александр Михайлович 
10. Анцыферова Людмила Ивановна 
11. Архипцев Федор Тимофеевич 
12. Асеев Владимир Георгиевич 
13. Асеева 
14. Асмус Валентин Валентинович 
15. Асмус Валенти н Фердина ндович  
16. Ассеев Владимир Александрович 
17. Баженов Лев Борисович  
18. Баженова Александра Андреевна 
19. Ьаженова Ирина 
20. Белкина Галина Леонидовна 
21. Белякова Галина Ивановна 
22. Блауберг Игорь Викторович 
23. Блауберг Ирина Игоревна  
24. Богуславский Вениамин Моисеевич 
25. Бранский Владимир Петрович 
26. Брушлинский Андрей Владимирович 
27. Быков Виктор Васильевич  
28. Василенко Леонид Иванович 
29.  Васильева Татьяна Вадимовна 
30. Веденов Михаил Федорович 
31. Власова Виктория Борисовна  
32. Волченко Людмила Борисовна 
33.  Ворожихина Ксения Владимировна  
34.  Гаджикурбанов Аслан Гусаевич 
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35.  Гаджикурбанова Полина Аслановна 
36. Галицкая Ирина Александровна 
37. Гаркавенко Федор Иванович 
38. Гаркавенко Владимир Федорович 
39.  Гарковенко Раиса Васильевна 
40. Гирусов Эдуард Владимирович 
41. Гневашева Мария  
42. Гобечия Анна Владимировна 
43. Гоготишвили Людмила Арчиловна 
44. Горбань Николай Иванович 
45. Горелов Анатолий Алексеевич  
46. Горелова Татьяна Анатольевна 
47. Горохов Виталий Георгиевич 
48.  Горохова Анастасия Витальевна 
49. Горохова Галина Викторовна  
50. Григорьян Борис Тигранович  
51. Гроссман Мира Яковлевна  
52. Гроссман Элла Анатольевна 
53. Гумилев Лев Николаевич 
54.  Давыдова Людмила Сергеевна 
55. Демидова Лидия Михайловна 
56. Депенчук Надежда Павловна 
57. Джохадзе Давид Викторович 
58. Джохадзе Игорь Давидович,  
59. Джохадзе Наталия Игоревна  
60. Длугач Тамара Борисовна 
61.  Драгун Борис Анисимович 
62. Дробницкий Олег Григорьевич 
63. Дынник Михаил Александрович 
64.  Ежова (Ключникова) Наталия Ивановна 
65. Емина Татьяна Олеговна 
66. Ерасов Борис Сергеевич 
67. Ермолаева Вера Александровна 
68. Жучков Владимир Александрович  
69. Зиновьева Ольга Мироновна 
70. Зиновьевы Александр Александрович  
71. Зотова Ольга 
72. Иванова Лидия Николаевна 
73. Игнатов Александр Иванович 
74. Каганов Всеволод Михайлович 
75. Каганова Зинаида Всеволодовна 
76. Канаева Кира Константиновна 
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77. Карабанов Николай Васильевич 
78. Касавин Илья Теодорович  
79.  Касавина Генриетта Захаровна 
80.  Касавина Генриетта Захаровна 
81.  Касавина Надежда Александровна 
82. Катасонов Владимир Николаевич 
83. Кедров Бонифатий Михайлович 
84. Кедрова Сильвия Михайловна 
85. Кедрова Эрика Яковлевна 
86. Келле Владислав Жанович 
87. Кичунова Кира Валерьяновна 
88. Киященко Лариса Павловна 
89. Киященко Николай Иванович  
90. Ковалева Елена Владимировна 
91. Козлов Никита Степанович 
92. Козлова Наталия Никитична 
93. Козлова Наталия Никитична 
94. Козлов Никита Степанович  

95. Коновалова Людмила Васильевна 
96.  Константинов Федор Васильевич 
97. Копнин Павел Васильевич 
98. Коробков Александр Федорович 
99. Кравченко Игорь Иванович 
100. Крылов Анатолий Иванович  
101. Крылова Ирина Анатольевна 
102.  Крылова Татьяна Борисовна 
103. Крымский Сергей Борисович 
104. Кудрявцева Евгения Николаевна 
105. Кузнецов Иван Васильевич  
106.  Кузнецова Наталия Ивановна 
107. Кузьмина Тамара Андреевна 
108.  Кураев Андрей Вячеславович 
109. Кураев Вячеслав Иванович 
110.  Кураева Вера Трофимовна 
111.  Кутузова Лариса 
112. Курсанов Георгий Алексеевич 
113. Лаврова Татьяна Семеновна 
114. Ладыгина - Котс Надежда Николаевна 
115. Лекторский Владислав Александрович 
116. Лосев Алексей Федорович 
117. Магнус-Саминский Владлен Самуилович 
118. Максимов Александр Алекандрович 
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119. Мамчур Елена Аркадьевна 
120. Мансуров Николай Сергеевич  
121. Маршак Мария Алексеевна 
122. Маслин Александр Никифорович 
123. Маслин Михаил Александрович 
124.  Матюнина Елена 
125. Межуев Борис Вадимович 
126. Межуев Вадим Михайлович  
127. Мельвиль Юрий Костантинович 
128. Мелюзин Игорь Серафимович 
129. Мелюхин Серафим Тимофеевич 
130.  Меньшова Галина Борисовна 
131. Меркулов Игорь Петрович 
132. Михайлов Феликс Трофимович 
133. МИхаленко Юрий Петрович 
134. Михайлова Ирина 
135. Модржинская Елена Дмитриевна 
136. Молчанов Юрий Борисович 
137. Мочалов Инар Иванович  
138. Мудрагей Владимир Иванович 
139. Мудрагей Нэля Степановна 
140. Муравьев Егор Семенович 
141. Мшвениерадзе Владимир Власович 
142.  Мшвениерадзе Резо Владимирович 
143. Мшвениерадзе Тамара 
144. Мюрберг Ирина Игоревна 
145. Неретина Светлана Сергеевна 
146.  Новик Илья Бениционович 
147. Новиков Альберт Иванович 
148. Новикова Лидия Ивановна 
149. Носов Виктор Михеевич 
150. Ободзинская Раиса Михайловна 
151. Овчинников Николай Федорович 
152. Огурцов Александр Павлович  
153. Ойзерман Теодор Ильич 
154. Омельяновский Михаил Эразмович 
155. Органова Ольга Николаевна 
156. Орлова Вера Абрамовна  
157. Осипов Геннадий Васильевич 
158.  Осипова Елена Владимировна 
159. Павленко Андрей Николаевич 
160. Павлов Сергей Афанасьевич 
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161. Панарин Александр Сергеевич 
162. Плющ Лев Николаевич 
163. Поварова Татьяна Ефимовна 
164. Полторацкий Андрей Филиппович 
165. Потков Лев Львович 
166.  Привалова Мария Юрьевна 
167. Пружинин Борис Исаевич 
168. Пружинина Аврора Александровна 
169. Пустарнаков Владимир Федорович 
170. Розов Михаил Александрович 
171. Рубинштейн Сергей Леонидович 
172. Савельева Людмила Сергеевна 
173. Сагадеев Артур Владимирович 
174. Садовский Вадим Николаевич 
175. Сачков Юрий Владимирович 
176. Свечников Геннадий Александрович 
177. Славская - Абульханова Ксения Алексадровна  
178. Соловьев Эрих Юрьевич  
179. Солопов Евгений Фролович 
180. Сорокин Александр  
181. Степанов Николай Иванович 
182. Степанян Мариэтта Тиграновна 
183. Степанянц Нелли Цолаковна,  
184. Степанянц Цолак Александрович 
185. Стрекаловская Ирина Ивановна 
186. Сувойчик Людмила Валентиновна 
187. Сыродеева Ася Александровна 
188. Таванец Петр Васильевич 
189. Толмачева Александра Григорьевна 
190. Толстых Валентин Иванович 
191. Тразтенберг Орест Владимирович 
192. Трошина Лидия Тимофеевна 
193. Трубицын Олег 
194. Трубников Николай Николаевич 
195. Трубникова Надежда Николаевна 
196. Трушкина Валентина Ивановна 
197. Тюхтин Виктор Степанович 
198.  Уемов Авенир Иванович 
199. Уилсон (Привалова) Ольга Андреевна 
200. Украинцев Борис Сергеевич  
201. Фесенкова Лидия Васильевна 
202. Фролов Иван Тимофеевич  
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203. Фролова Евгения Антоновна 
204.  Фролова Мария Ивановна   
205. Целиков Владимир 

206. Целикова Ольга Петровна 
207. Ципник Лариса Аркадьевна 
208. Чекурин Владимир Петрович 
209. Чертков Виктор Петрович 
210. Черткова Ирина Викторовна 
211. Шарафутдинова Лола Алимовна 
212. Шаталов Александр Трофимович 
213. Шахпаронов Михаил Иванович 
214. Шептулин Александр Петрович  
215. Шерн- Борисова Инна Семеновна 
216. Шорохова Екатерина Павловна 
217. Шульга Елена Николаевна  
218. Шутова Лидия Федоровна  
219. Щедрина Татьяна Григорьевна 
220.  Щедрина Ирина Олеговна  
221. Юдин Борис Григорьевич 
222. Юлина Нина Степановна  
223. Юнусова Ольга Алексеевна 

 


