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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В.А. ЛЕКТОРСКОГО

Владислав Александрович Лекторский родился 23 августа 
1932 г. в Москве. 

1950 г. Окончил с золотой медалью среднюю школу № 59 
(Москва). 

1951–1956 гг.  Студент философского факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ).

1955–1957 гг. Лаборант, с 1956 г. старший лаборант кафедры 
философии Московского государственного экономического 
института.

1956 г. Окончил с отличием философский факультет МГУ.
1957–1959 гг. Аспирант Института философии АН СССР. 
– Вел семинар по философии в поликлинике при Дорхимза-

воде и преподавал на вечернем отделении Университета 
марксизма-ленинизма при МГК КПСС.

1959 г.* Младший, с 1965 г. старший научный сотрудник, с 
1969 г. заведующий сектором (с 1987 г. – отдел) диалек-
тического материализма, с 1991 г. заведующий сектором 
теории познания Института философии РАН.

1964 г. Присуждена ученая степень кандидата философских 
наук за диссертацию “К проблеме субъекта – объекта в 
теории познания”.

1968 г. Присвоено ученое звание старшего научного сотруд-
ника.

– Командирован на XIV Всемирный философский конгресс 
(Вена, Австрия).

1969–1987 гг. Член редколлегии – заведующий сектором 
диалектического материализма журнала “Вопросы фило-
софии”.

* По настоящее время.
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1970 г. Награжден юбилейной медалью “За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на”.

– Командирован на IX Международный гегелевский конгресс 
(Берлин, ГДР).

1971 г. Командирован на Международную философскую шко-
лу (Варна, Болгария). 

– Командирован на IV Международный конгресс по логике, 
методологии и философии науки (Бухарест, Румыния).

1972 г. Командирован в Чехословакию для работы над со-
вместным советско-чехословацким изданием “Человек, 
наука, техника”.

1973 г. Командирован на Международный семинар по фило-
софии (Ювяскюля, Финляндия).

– Командирован на XV Всемирный философский конгресс 
(Варна, Болгария).

1974 г. Командирован на IV Международный кантовский кон-
гресс (Майнц, ФРГ).

– Командирован на советско-английский философский семи-
нар (Сассекс, Великобритания).

– Участвовал в работе X Международного гегелевского кон-
гресса (Москва). 

1976–1979 гг. Преподаватель кафедры философии естествен-
ных факультетов МГУ.

1979 г. Награжден орденом “Знак Почета”.
– Присуждена ученая степень доктора философских наук за 

диссертацию “Познавательное отношение: пути исследо-
вания его природы”.

1980 г. Присвоено ученое звание профессора.
1980–1981 гг. Преподавание в Институте по переподготовке и 

повышению квалификации преподавателей гуманитарных 
наук при МГУ.

1983 г. Командирован на XIII Международный гегелевский 
конгресс (Хельсинки, Финляндия). 

1985 г. Командирован в Великобританию для выступления с 
докладами в Кембридже, Оксфорде, Лондоне.

1987 г. Участвовал в работе VIII Международного конгресса 
по логике, методологии и философии науки (Москва).
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1987–2009 гг. Главный редактор журнала “Вопросы филосо-
фии”. 

1988 г. Командирован на XVIII Всемирный философский кон-
гресс (Брайтон, Великобритания).

– Чтение лекций в Пекинском государственном университете.
1988–1998 гг. Председатель Экспертного совета по филосо-

фии и социологии ВАК СССР / РФ.
1988–2003 гг. Член Совета директоров, в 1993–1998 гг. вице-

президент Международной федерации философских об-
ществ. 

1988 г.* Главный научный сотрудник Института философии 
РАН.

1990 г. Командирован на Международную конференцию по 
философии науки (Сеул, Республика Корея).

– Командирован на XI Международный симпозиум по фило-
софии науки (Дойчландсберг, Австрия).

– Командирован на Конгресс Международного общества 
культурных исследований и теории деятельности (ISCRAT) 
(Лахти, Финляндия).

1990–2005 гг. Член исполкома ISCRAT (с 2002 г. Международ-
ное общество культурно-деятельностных исследований, 
ISCAR).

1991 г. Командирован на IX Международный конгресс по ло-
гике, методологии и философии науки (Упсала, Швеция).

1991–1995 гг. Асессор Международного союза по логике, ме-
тодологии и философии науки.

1992–1998 гг. Заведующий Центром эпистемологии Институ-
та философии РАН.

1993 г. Участвовал в работе XIX Всемирного философского 
конгресса (Москва).

1994–2000 гг. Председатель Экспертного совета по социаль-
ным наукам Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ).

1995 г. Избран действительным членом Российской академии 
образования. 

– Командирован в Научный центр по философии науки при 
Питсбургском университете в качестве приглашенного ис-
следователя (США, Питсбург).
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1996 г. Командирован на конференцию Международного ин-
ститута философии (Рабат, Марокко).

1997 г. Избран членом-корреспондентом Российской акаде-
мии наук.

– Награжден медалью “В память 850-летия Москвы”.
– Участвовал в Первом российском философском конгрессе 

(Санкт-Петербург).
1997 г.* Профессор, заведующий кафедрой эпистемологии 

и логики  философского факультета Российского центра 
гуманитарного образования (с 2007 г. – Государственный 
академический университет гуманитарных наук). 

1998 г. Командирован на Конгресс ISCRAN (Орхус, Дания).
– Командирован на XX Всемирный философский конгресс 

(Бостон, США).
1998 г.* Заведующий Отделом эпистемологии и логики Ин-

ститута философии РАН.
1999 г. Участвовал во Втором российском философском кон-

грессе (Екатеринбург).
2000 г. Командирован на Международную конференцию 

“Христианство и тоталитаризм” (Айхштет, ФРГ).
2001 г. Избран действительным членом Международного ин-

ститута философии (Париж, Франция).
– Командирован на Международную конференцию по фило-

софии науки (Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина).
2002 г. Участвовал в Третьем российском философском кон-

грессе (Ростов-на-Дону).
– Командирован на конференцию Международного института 

философии (Хельсинки, Финляндия; Тарту, Эстония).
– Командирован на Конгресс ISCAR (Амстердам, Нидерлан-

ды).
2003 г. Избран членом Международной академии философии 

(Ереван, Армения). 
– Командирован на XXI Всемирный философский конгресс 

(Стамбул, Турция).
2003–2012 гг.  Председатель Экспертного совета по социаль-

ным наукам РГНФ.
2005 г. Присвоено звание почетного профессора Института 

философии Китайской академии социальных наук.



7

– Командирован на Четвертый российский философский кон-
гресс (Москва).

– Командирован на Международную конференцию сравни-
тельной философии (Гонолулу, США).

– Командирован на Конгресс ISCAR (Севилья, Испания).
2006 г. Избран действительным членом Российской академии 

наук.
– Избран членом-корреспондентом Международной академии 

философии науки (Брюссель, Бельгия). 
– Московским городским психолого-педагогическим универ-

ситетом награжден медалью имени Г.И. Челпанова 1-й сте-
пени за вклад в развитие психологической науки.

2008 г. Командирован на XXII Всемирный философский кон-
гресс (Сеул, Республика Корея).

2009 г. Награжден медалью Института философии РАН “За 
вклад в развитие философии”.

– Избран почетным членом Национальной академии наук Рес-
публики Казахстан.

– Участвовал в Пятом российском философском конгрессе 
(Новосибирск).

– Командирован на Конференцию Международного института 
философии (Коимбра, Португалия).

– Командирован на российско-английский философский 
семинар в Университете Брунеля (Лондон, Великобрита-
ния).

2009 г.* Председатель редакционного совета журнала “Вопро-
сы философии”. 

2010 г.  Командирован на конференцию Международного Ин-
ститута философии (Париж, Франция).

– Командирован на Финско-российский философский симпо-
зиум в Хельсинском университете (Финляндия).

2011 г.  Избран действительным членом Международной ака-
демии философии науки (Брюссель, Бельгия). 

– Командирован в Пекинский педагогический университет 
для чтения лекций (Китай).

– Участвовал в Международной конференции “Проблемы и 
дискуссии в философии России второй половины XX века” 
(Москва); выступил с докладом.
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2012 г.  Награжден золотой медалью Российской академии 
образования за достижения в науке.

– Награжден золотым знаком “Пси” Психологического ин-
ститута Российской академии образования и Московского 
городского психолого-педагогического университета за 
выдающийся вклад в развитие психологической науки.

– Участвовал в Шестом российском философском конгрессе 
(Нижний Новгород).

– Командирован на Конференцию Международного института 
философии (Бухарест, Румыния). 

2013 г. Командирован на XXIII Всемирный философский кон-
гресс (Афины, Греция).
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КРАТКИЙ  ОЧЕРК  НАУЧНОЙ  
И  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Владислав Александрович Лекторский родился 
23 августа 1932 г. в Москве в семье учителей. Его отец, 
Александр Иванович Лекторский, был родом из г. Ка-
рабаново Владимирской губернии. Предки В.А. Лек-
торского во многих поколениях были священниками, но 
отец Александра Ивановича – Иван Михайлович не стал 
продолжать семейную традицию. В 14-летнем возрасте 
Александр Иванович остался круглым сиротой и был 
вынужден сам зарабатывать себе на хлеб. Он пошел 
работать на ткацкую фабрику, окончил школу ФЗО и 
поступил в Педагогический институт в Москве, где по-
знакомился со своей будущей женой. Мать Владислава 
Александровича, Елизавета Дмитриевна Тихомирова, 
родилась в с. Мячково Владимирской губернии в кре-
стьянской семье. Окончив педагогическое училище в 
г. Александрове, она в течение двух лет преподавала в 
начальных классах сельской школы, а затем поступила 
в Московский педагогический институт, где познако-
милась с Александром Ивановичем. Они поженились. 
После окончания института Александр Иванович и 
Елизавета Дмитриевна преподавали русский язык и ли-
тературу в различных учебных заведениях Москвы. С 
первых дней Великой Отечественной войны Александр 
Иванович служил в действующей армии; был демоби-
лизован только в 1946 г. 

Годы учебы. Свое школьное образование Владислав 
Александрович начал в 1940 г. в московской средней 
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школе № 59. Вскоре после начала войны он вместе с 
матерью уехал в с. Мячково, где жили его дедушка и 
бабушка. В течение двух лет он учился в сельской шко-
ле. В 1943 г. вернулся в Москву и продолжил учебу в 
той же школе № 59 – школе с удивительной историей 
и богатыми традициями, известной до революции как 
“знаменитая Медведниковская гимназия”. И в совет-
ские годы там работали замечательные учителя. “Я до 
сих пор с признательностью вспоминаю своих препода-
вателей в московской школе № 59, думаю, что и сейчас 
таких учителей очень мало – а ведь я учился в школе в 
1940–1950-х гг.!” – вспоминает В.А. Лекторский (Вопр. 
философии. 2002. № 9. С. 20). В школе Владислав 
Александрович познакомился с Генрихом Батищевым, 
будущим известным философом, который в 1943 г. при-
ехал с родителями из Казани. В том же классе учился 
Д.С. Авраамов, впоследствии секретарь Союза журна-
листов СССР. В эти же годы Владислав Александрович 
познакомился с В.К. Финном, который поступил в шко-
лу на год позже и стал потом крупным специалистом 
в области искусственного интеллекта и логики. Среди 
преподавателей были В.Д. Сказкина – прекрасный учи-
тель, жена известного академика-историка, Б.В. Бирю-
ков, будущий историк логики. На высоком уровне пре-
подавались математика, литература.  

После окончания школы с золотой медалью (1950) 
В.А. Лекторский решает поступить на философский 
факультет МГУ. Вот как он рассказывает о своем реше-
нии: “Как мне кажется, три обстоятельства повлияли на 
мой выбор факультета. В 1948 г. я прочитал только что 
вышедшую в русском переводе книгу А. Эйнштейна и 
Л. Инфельда “Эволюция физики”, которая произвела на 
меня сильнейшее впечатление. Прежде всего тем, что в 
ней обсуждались философские вопросы: возможности и 
трудности научного познания, изменение образов мира и 



11

знания в процессе эволюции физики. Второе обстоятель-
ство – это мир русской классики: Толстой, Достоевский 
с их глубочайшими философскими проблемами (Досто-
евского тогда в школе не изучали, но наш преподаватель 
и рассказывал о нем, и рекомендовал нам его читать). 
Это Белинский и Писарев, которыми я увлекался в 8-м 
и 9-м классах, читал не то, что было рекомендовано по 
программе, а все подряд (Писарева, мне кажется, вооб-
ще не рекомендовали нам читать). Наконец, третье – это 
дружба с Генрихом Батищевым, с которым мы не только 
вместе учились, начиная с 4-го класса, но и дружили. У 
Генриха не было никаких сомнений относительно того, 
куда поступать после окончания школы – только на 
философский факультет! Генрих в это время уже читал 
философскую литературу, однажды дал мне посмотреть 
что-то из Гегеля. Я, конечно, мало что понял, но решил, 
что это интересно и как раз то, что мне нужно: совмеща-
ет все то, что меня интересовало: и в сфере понимания 
оснований научного знания, и в области смысложизнен-
ных проблем. Так в 1950 г. я оказался на философском 
факультете МГУ, довольно плохо представляя, что меня 
ждет” (Вопр. философии. 2002. № 9. С. 21). 

На философском факультете многие дисциплины пре-
подавались предельно догматично. И вместе с тем были 
замечательные лекции по истории зарубежной филосо-
фии читали (Т.И. Ойзерман, В.Ф. Асмус, Ю.К. Мель-
виль), по психологии (П.Я. Гальперин). В 1953–1954 гг. 
на факультете начались события, которые революци-
онным образом повлияли на советскую философию: 
защитили кандидатские диссертации Э.В. Ильенков и 
А.А. Зиновьев, которые сформулировали новые про-
граммы философских исследований, ориентировавшие 
на разработку проблем теории научного мышления.  
В 1954 г. В.А. Лекторский стал старостой семинара, по-
священного проблематике логики “Капитала”, который 
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вел Э.В. Ильенков.  В это же время Э.В. Ильенков и дру-
гой молодой преподаватель факультета В.И. Коровиков 
написали тезисы, в которых они обосновывали идею о 
том, что предметом философии является теория позна-
ния. Тезисы в течение нескольких дней обсуждались на 
заседании Ученого совета факультета и были признаны 
ревизионистскими. В.А. Лекторский, будучи студентом, 
выступил с защитой этих тезисов. В 1955 г. была созда-
на комиссия ЦК КПСС по проверке работы факультета. 
Э.В. Ильенков, В.И. Коровиков, А.А. Зиновьев и неко-
торые другие преподаватели были, как “ревизионисты”, 
изгнаны с факультета. В.А. Лекторский в начале 1955 г. 
был рекомендован в аспирантуру, но после работы ко-
миссии ЦК эта рекомендация была отозвана. Хотя Вла-
дислав Александрович окончил факультет с красным 
дипломом, он долго не мог найти работу и, наконец, 
устроился лаборантом на кафедру философии Мос-
ковского государственного экономического института 
(который впоследствии был объединен с Институтом 
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова). Он должен 
был выполнять технические обязанности по кафедре, до 
чтения лекций и ведения семинаров его не допускали. 
В 1957 г. с помощью Э.В. Ильенкова, А.А. Зиновьева и 
П.В. Копнина, которые работали в Институте филосо-
фии АН СССР, В.А. Лекторский смог поступить в аспи-
рантуру этого Института, а с 1959 г. – работает в этом 
Институте в течение всей последующей жизни. 

В Институте философии АН СССР. В начале 1960-х 
гг. он включается в “когнитивную революцию”, которая 
в это время шла не только в нашей философии, но и в 
психологии, лингвистике и ряде других наук, участвует 
в дискуссиях, изучает работы современных западных 
авторов. В 1960 г. он совместно с В.Н. Садовским пуб-
ликует статью “О принципах исследования систем” 
(“Вопр. философии”. 1960. № 9), которая дала толчок 
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интенсивному развитию в нашей стране методологии 
системно-структурного исследования (статья была 
переведена и напечатана в США). В 1961 г. он публи-
кует вместе с В.Н. Садовским статью “Основные идеи 
''генетической эпистемологии'' Ж. Пиаже” (“Вопросы 
психологии”. 1961. № 4), в которой впервые в нашей 
стране анализировались идеи одного из крупнейших 
психологов и когнитологов XX в. 

В 1964 г. В.А. Лекторский защитил кандидатскую 
диссертацию “К проблеме субъекта – объекта в теории 
познания” (научный руководитель П.В. Таванец, офи-
циальные оппоненты П.В. Копнин и В.С. Швырев), а в 
1965 г. выпустил книгу “Проблема субъекта и объекта в 
классической и современной буржуазной философии”. 
В ней была сделана попытка деятельностной интерпре-
тации познания не только в общем философском плане 
(исходя из идей Маркса), но и учитывая достижения в 
отечественной психологии (Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин, С.Л. Рубинштейн), в мировой психологии (Ж. 
Пиаже), в западной методологии науки (операционализм 
П. Бриджмена). В.А. Лекторский попытался также дать 
иную, чем общепринятая тогда, интерпретацию “теории 
отражения”. Он отстаивал идею о взаимной соотноси-
тельности понятий субъекта и объекта деятельности 
и познания. Книга получила положительные отклики 
отечественных философов и психологов, а также ряда 
философов Болгарии, не согласных с той трактовкой 
теории отражения, которая предлагалась Тодором Пав-
ловым, в то время президентом Болгарской академии 
наук, и которая официально считалась в Болгарии кано-
нической. Книгу высоко оценил известный югославский 
философ М. Маркович, входивший в группу “Праксис”. 
Она была издана в ГДР на немецком языке и получила 
известность в кругах левых западногерманских теоре-
тиков психологии и педагогики. 
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В 1968 г. новый главный редактор журнала “Вопросы 
философии” И.Т. Фролов предложил В.А. Лекторскому 
войти в состав редакционной коллегии журнала и стать 
заведующим отделом диалектического материализма. 
Владислав Александрович с благодарностью согласил-
ся. В конце 1960-х и в 1970-е гг. журнал был своеобраз-
ным центром притяжения для многих наших интеллек-
туалов, и не только философов. Благодаря И.Т. Фролову, 
талантливому ученому и прекрасному организатору, 
журнал сотрудничал с крупнейшими естествоиспытате-
лями того времени, такими как П.Л. Капица, М.А. Мар-
ков, В.А. Энгельгардт, Д.К. Беляев и др., – которые не 
только регулярно печатались в “Вопросах философии”, 
но и принимали активное участие в различных дискус-
сиях и круглых столах журнала. При этом на обсужде-
ние выносились как вопросы, касавшиеся философско-
го осмысления новых естественнонаучных идей, так и 
различные проблемы культуры, образования, истории и 
т.д., связанные с главными мировоззренческими иска-
ниями того времени. В.А. Лекторский принимал актив-
ное участие в работе журнала. Возглавляемый им отдел 
организовал публикацию имевшей большой резонанс 
дискуссии между Э.В. Ильенковым и Д.И. Дубровским 
о взаимоотношении психики и мозга, ряда статей, имев-
ших принципиальное значение (Э.Г. Юдина, В.С. Швы-
рева и др.). 

В мае 1969 г. по рекомендации директора Института 
философии АН СССР П.В. Копнина В.А. Лекторский 
был назначен заведующим сектором диалектического 
материализма Института. Попытки П.В. Копнина про-
вести реформы в Институте натолкнулись на сильней-
шее противодействие догматиков и в самом Институте, 
и в руководстве Отделения философии и права АН 
СССР. Началась идеологическая травля директора. 
В.А. Лекторский неизменно выступал в его защиту. 
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После кончины П.В. Копнина в Институт пришло новое 
руководство, начались гонения на В.А. Лекторского. 
Воспользовавшись отъездом за рубеж сотрудника сек-
тора, Владиславу Александровичу объявили партийный 
выговор. Был поставлен вопрос о роспуске возглавляе-
мого им сектора. К счастью, сектор был не распущен, а 
лишь переименован: он стал сектором теории познания. 
Работа в секторе продолжалась, хотя и со значительны-
ми осложнениями: некоторые подготовленные книги 
и статьи не публиковались, заведующий и сотрудники 
были под идеологическим подозрением. Тем не менее 
в 1970-е и 1980-е гг. сектор теории познания Института 
философии АН СССР стал одним из центров разработки 
теоретико-познавательной проблематики в стране. Сре-
ди его сотрудников были такие выдающиеся философы, 
как Э.В. Ильенков, Г.С. Батищев, В.С. Швырев, Е.П. Ни-
китин, Н.Н. Трубников, впоследствии М.А. Розов и др. 
С сектором сотрудничали Б.М. Кедров, В.С. Степин, 
М.К. Петров и другие известные философы, не работав-
шие в Институте. В 1972 г. коллективом сектора была 
подготовлена книга “Философия, методология, наука”, 
куда вошла статья В.А. Лекторского и В.С. Швырева, в 
которой обосновывалась идея о существовании, поми-
мо философского, разных уровней методологических 
исследований. Статья, актуальная в связи с начавшейся 
разработкой проблем методологии в рамках специаль-
ных исследований (общая теория систем, семиотика и 
др.), была воспринята как еретическая официальными 
идеологами. В частности, академик Л.Ф. Ильичев опуб-
ликовал специальную статью с критикой идеи В.А. Лек-
торского и В.С. Швырева. 

В 1978 г. Владислав Александрович защитил доктор-
скую диссертацию на тему “Познавательное отноше-
ние: пути исследования его природы”. В 1980 г. вышла 
в свет его монография “Субъект, объект, познание”, в 
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которой была сделана попытка, на основе развития 
деятельностного и культурно-исторического понимания 
познания, при использовании идеи деятельностной и 
культурно-исторической психологии, успешно разви-
вавшейся в СССР, разработать то новое понимание зна-
ния и познания, которое во второй половине 1970-х гг. 
стало формироваться в философии и истории науки. 
Автор проанализировал большой материал по истории 
и современной западной философии и методологии нау-
ки, психологии, науковедению, истории науки. В книге 
обоснованы тезисы о единстве познания, коммуникации 
и деятельности, взаимосвязи сознания объекта и само-
сознания субъекта, взаимоотношении рефлексивных и 
нерефлексивных компонентов познания. Специально 
анализировалась рефлексия в двух ее формах: субъек-
тивной и объективной. Для понимания познания было 
введено понятие “предмета-посредника”, существую-
щего в разных формах вплоть до разнообразных знако-
во-символических систем. Был сформулирован тезис о 
взаимосвязи осмысления и преобразования объекта в 
ходе рефлексии. Рассмотрено понятие коллективного 
субъекта деятельности и познания и взаимоотношения 
его с традиционно исследовавшимся в теории познания 
индивидуальным субъектом. Показано, что понятие 
“ощущение” сегодня теряет прежний смысл.

Монография вызвала положительные отклики и на-
учный интерес со стороны зарубежных исследовате-
лей – философов, психологов, науковедов, историков 
науки. В их числе английский философ и психолог Ром 
Харре, американские философы Р. Коэн, М. Вартоф-
ский, Э. Coca, Т. Рокмор, английско-канадский философ 
Д. Бэкхерст, немецкий философ Г.-Й. Зандкюлер и др. 
Книга была переведена на английский язык в москов-
ском издательстве “Прогресс” (1984), ее переводы вы-
ходили также за рубежом, в том числе в ФРГ. 
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Во главе журнала “Вопросы философии”. Новый 
этап научной и научно-организаторской деятельно-
сти В.А. Лекторского начался в период перестройки. 
В декабре 1987 г. он, по рекомендации И.Т. Фролова, 
был назначен главным редактором журнала “Вопро-
сы философии” (работал в этой должности до конца 
2009 г., т.е. в течение 22 лет). В 1988 г. он был утвер-
жден председателем экспертного совета по философии 
и социологии ВАК СССР (занимал этот пост до января 
1999 г.). В 1994 г. В.А. Лекторский стал председателем 
экспертного совета по социальным наукам Российского 
гуманитарного научного фонда (руководил работой это-
го совета в период 1994–2000 и 2003–2012 гг.). 

После 1988 г. работа в “Вопросах философии” заняла 
главное место в жизни и деятельности Владислава Алек-
сандровича. Журнал сыграл в то время исключительную 
роль в развитии отечественной философии. Руководить 
журналом В.А. Лекторскому пришлось во время болез-
ненной ломки всей социальной и культурной жизни 
страны. В начале 1990-х гг. в массовой печати широко 
насаждалось мнение о том, что не только марксистская 
философия, но и философия в целом дискредитировала 
себя, что нужно отказаться от ее преподавания и изуче-
ния. “Вопросы философии” сумели не только сохранить 
уважение к философской проблематике среди интелли-
генции, но и серьезно расширить влияние философии. 
В 2002 г. В.А.Лекторский писал: “Наш журнал, по мое-
му глубокому убеждению, сыграл за последние десять 
лет исключительную роль в реформировании нашей 
философии. Смею думать, что публикации журнала по-
влияли и на нашу культуру в целом. Дело тут и в новой 
тематике, т.е. в обсуждении тех проблем, которые ранее 
никогда не анализировались. И в самом климате крити-
ческих дискуссий, в высоких требованиях, предъявляе-
мых к публикуемым текстам. Мы обсуждаем глубинные 
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изменения в социальной и культурной жизни в мире и в 
России в соотнесении с историей культуры. Мы анали-
зируем новые подходы в научном познании, в том числе 
в социальных и гуманитарных науках. Мы публикуем 
материалы по истории западной, русской и восточной 
философии, ибо без знания истории философии невоз-
можен современный уровень философствования” (Вопр. 
философии. 2002. № 9. С. 49). 

В 1989 г. журнал впервые в нашей стране начал из-
давать произведения русских философов Серебряного 
века в рамках серии “Из истории отечественной фило-
софской мысли”. Это послужило толчком к публика-
ции работ русских религиозных философов другими 
издательствами и означало новый этап в исследовании 
истории русской философии. Особой популярностью 
пользовались круглые столы журнала по актуальным 
проблемам, в которых принимали участие и философы, 
и представители наук – естественных и общественных, 
и деятели культуры, и политики. В редакционном кол-
лективе работали энтузиасты, люди, для которых то, 
что они делали, было выполнением важной культурной 
миссии (заместителем В.А. Лекторского был В.И. Муд-
рагей, а после смерти последнего – Б.И. Пружинин).

Журнал чрезвычайно популярен в России и за рубе-
жом, ибо представляет все лучшее в российской фило-
софии. Несмотря на ежегодный рост стоимости под-
писки, тираж “Вопросов философии” в течение многих 
лет остается одним из самых больших среди множества 
журналов, издаваемых Российской академией наук. 

Международные контакты. В 1988 г. В.А. Лектор-
ский был избран членом Совета директоров Междуна-
родной федерации философских обществ и оставался 
в составе Совета до 2003 г. (в 1993–1998 гг. был вице-
президентом Федерации). С 1990 по 2005 г. он являлся 
членом Исполнительного комитета Международного 
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общества по изучению деятельности в контексте куль-
туры. Общество объединяет исследователей в области 
психологии, педагогики и философии из разных стран 
мира; в его рамках регулярно проводятся международ-
ные конгрессы. 

В 1988 г. в течение месяца Владислав Александро-
вич читал лекции для преподавателей и аспирантов 
Пекинского государственного университета, вызвавшие 
большой интерес у слушателей. Это была одна из пер-
вых поездок советских преподавателей в Китай после 
двадцатилетнего перерыва в научном сотрудничестве 
двух стран. С тех пор В.А. Лекторский неоднократно 
посещает эту страну и поддерживает тесные контакты 
с китайскими коллегами. 

В 1990 г. он был приглашен в Сеул (Южная Корея) 
на международную философскую конференцию. Это 
также была первая поездка советского философа в эту 
страну: тогда СССР не имел с Южной Кореей даже дип-
ломатических отношений. После этого южнокорейские 
философы начали посещать нашу страну, а отечествен-
ные философы стали участвовать в разных мероприяти-
ях (конференциях, семинарах), организуемых в Южной 
Корее. 

В 1995 г. Владислав Александрович в течение четы-
рех месяцев работал в качестве иностранного исследо-
вателя в Центре философии и истории науки Питтсбург-
ского университета (США). Большой интерес вызвал 
его доклад “Идея культурно-исторической психологии 
Л.С. Выготского и “дискурсивная психология” Р. Хар-
ре”, с которым он выступил перед участниками семина-
ра Центра. Были установлены тесные научные контакты 
с такими известными философами, как А. Грюнбаум и 
Н. Решер. 

В 2001 г. В.А. Лекторский был избран действитель-
ным членом Международного института философии 
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(Париж), в 2005 г. стал почетным профессором Инсти-
тута философии Китайской академии социальных наук. 
В 2006 г. его избрали членом-корреспондентом Между-
народной академии философии науки (Брюссель), а в 
2011 г. – действительным членом этой Академии. 

Природа философского знания. В 2000-е годы были 
отмечены плодотворными исследованиями В.А. Лектор-
ского в области широкого круга философских проблем. 
Результаты данных исследований ученый обобщил в 
книге “Философия. Познание. Культура”, вышедшей в 
2012 г.

Среди проблем, разрабатываемых автором в книге, 
прежде всего следует назвать вопросы, связанные с 
пониманием природы философского знания. В.А. Лек-
торский выступал с докладами по этой тематике на 
Всемирном философском конгрессе в Сеуле в 2008 г. и 
на Российском философском конгрессе в Новосибирске 
в 2009 г. В своих выступлениях он разрабатывал кон-
цепцию, согласно которой философия – это самосозна-
ние культуры особого рода. Она возникает как крити-
ка тех способов понимания мира и человека, которые 
задаются здравым смыслом и определенной культурой. 
Философия появляется как предложение нового образа 
мира и человека. Она выражает динамизм культуры, 
возможность ее изменения, подчеркивал В.А. Лектор-
ский. При этом решаемая философией “задача на пони-
мание” того, что есть, является непростой. Ибо тот мир, 
в котором живет человек, оказывается не монолитным, 
а многослойным. Можно даже сказать, что существу-
ют несколько миров: обычный “жизненный мир”, мир 
субъективных переживаний и мир, полагаемый специа-
лизированным размышлением – сначала самой филосо-
фией, а затем, наряду с ней, научным знанием. Между 
этими “мирами” складываются не простые отношения. 
Причем философское понимание существующего мира 
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(или существующих “миров”) и человека в отношении 
к миру всегда связано с построением новых культурных 
практик. То, что преподносится в философии как анализ 
(структур рассуждения, языка и т. д.) или даже простое 
описание (природной реальности, феноменов сознания 
и т.д.), в действительности, показывает В.А. Лектор-
ский, является не только схватыванием чего-то суще-
ствующего, но одновременно скрытым предписанием, 
рекомендацией определенных действий. Поэтому фило-
софия необходимо имеет важную нормативную состав-
ляющую, которая задает будущие состояния, проекти-
рует культурную и человеческую реальность.

Проблемы классической и неклассической эпи-
стемологии. Продолжением и обобщением многолет-
них исследований В.А. Лекторского в области теории 
познания и эпистемологии стала вышедшая в 2001 г. 
книга “Эпистемология классическая и неклассическая”. 
Автор книги исследует неклассическую эпистемологию 
в ее сопоставлении с классической эпистемологией, 
пытается осмыслить ряд принципиальных эпистемо-
логических сюжетов в свете новой ситуации в науке, 
обусловленной вниманием к проблеме как философов, 
так и представителей специальных наук. В.А. Лектор-
ским выявлены новые связи современных проблем 
эпистемологии с рядом проблем философии культуры, 
социальной философии, этики (толерантность, плю-
рализм, критицизм, рациональная дискуссия, вера и 
знание и др.), философской психологии (внутреннее и 
внешнее, коммуникация и субъективное переживание, 
сознание и деятельность, сознание и бессознательное 
и др.), дан детальный анализ феномена “Я”. Книга по-
лучила высокую оценку в научных кругах и выдержала 
три издания. 

В 2000-е гг. В.А. Лекторский исследует особенности 
эпистемологии (теории познания) в ситуации перехода 
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к “обществу знания” и интенсивного развития когни-
тивных исследований в рамках специальных наук. Уче-
ный активно включается в разработку философских и 
методологических проблем искусственного интеллекта 
(с 2005 г. он является сопредседателем Научного совета 
РАН по методологии искусственного интеллекта), в об-
суждение философских проблем когнитивной науки на 
семинарах, организуемых на базе Центра когнитивных 
программ и технологий Российского государственного 
гуманитарного университета), в междисциплинарные 
исследования сознания (руководитель семинара по фи-
лософии сознания в Институте философии РАН). 

Отправной точкой при разработке этой группы про-
блем послужил для В.А. Лекторского тезис о том, что 
развитие современных когнитивных исследований при-
дает новую форму эпистемологической проблематике. 
На передний план выдвигаются вопросы эпистемологи-
ческого осмысления статуса ментальных репрезентаций, 
связанных с действиями, отношения интенционально-
сти к информационным процессам, взаимоотношения 
дескриптивных и нормативных компонентов познания. 
Изучение роли телесных действий позволяет в новом 
свете представить проблему сознания и самосознания, 
уровней сознания, возможность существования со-
знания на доконцептуальном уровне, переходы между 
сознательными и бессознательными ментальными про-
цессами. Философский анализ современных когнитив-
ных исследований, полагает В.А. Лекторский, позво-
ляет снять традиционную дихотомию психологизма и 
анти-психологизма в исследовании познания. 

Разрабатывая неклассическую эпистемологическую 
проблематику, В.А. Лекторский предложил концепцию 
конструктивного реализма, которая, как он считает, 
позволяет преодолеть оппозицию реализма и конструк-
тивизма. Любая конструкция предполагает реальность, 
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в которой она создается и которую она выявляет и пыта-
ется трансформировать. С другой стороны, реальность 
выявляется, актуализируется для субъекта только через 
его конструктивную деятельность. Сконструирован-
ность отнюдь не обязательно означает нереальность 
того, что построено. Человек создает такие ценности 
(материальные и идеальные), которые как бы выходят 
из-под его контроля и начинают жить вполне самостоя-
тельной реальной жизнью. Это и социальные институ-
ты – и поэтому можно и нужно изучать их структуры. 
Это и субъективный мир человека – предмет психоло-
гических исследований, как теоретических, так и экс-
периментальных. Это мир идеальных продуктов чело-
веческого творчества, развивающийся по своим особым 
законам. Таким образом, реальность должна пониматься 
как многослойный и многоуровневый феномен, считает 
В.А. Лекторский. При этом уровни не сводимы друг к 
другу, хотя между ними есть отношения зависимости. 
Способы существования разных уровней различны. 

Философия образования. Важным направлени-
ем научной деятельности В.А. Лекторского является 
изучение проблем философии образования. Он ведет 
активную преподавательскую работу на философском 
факультете Государственного академического универ-
ситета гуманитарных наук как профессор и заведую-
щий кафедрой. Плодотворная деятельность ученого в 
этой области отмечена избранием его в 1995 г. действи-
тельным членом Российской академии образования.  
О взаимоотношении философии, науки и образования 
он говорил в выступлении на заседании Междуна-
родного института философии в Хельсинки и Тарту в 
2001 г. С 2004 г. В.А. Лекторский руководит ежегодным 
научным семинаром “Философия – образование – об-
щество”. Пониманию образования как творчества был 
посвящен его доклад в 2005 г. на пленарном заседании 
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международной конференции, организованной Центром 
сравнительной философии Гавайского государственно-
го университета (Гонолулу, США) и посвященной осо-
бенностям образования в разных культурах. 

В.А. Лекторский подчеркивает, что от характера 
образования зависит будущее человека и культуры. Он 
обосновывает мысль о том, что современная цивилиза-
ция, отличающаяся от предыдущих тем, что порождает 
множество непривычных ситуаций, требует от человека 
не только новых знаний и умений, но и способности не-
стандартно мыслить, решать творческие задачи. А это 
значит, что характер обучения должен быть изменен. 
Значительное (а может быть, и основное) место в нем 
должно занимать обучение мышлению. При этом твор-
ческому мышлению можно научить только в том случае, 
если учитель сумеет вовлечь ученика в решение про-
блем с неизвестным заранее ответом. Иными словами, 
при таком понимании обучения оно сближается с иссле-
дованием, а задаваемые в процессе обучения вопросы 
начинают походить на те, которые ставятся в науке. 
В.А. Лекторский проанализировал идеи развивающего 
обучения, предложенные известными отечественными 
учеными – психологом В.В. Давыдовым и философом 
В.С. Библером, а также используемую в США програм-
му преподавания философии для детей.

Философия человека и культуры. В своих работах 
последних лет В.А. Лекторский вопросы теории позна-
ния и философии науки рассматривает в неразрывной 
связи с острейшими проблемами философской антро-
пологии и философии культуры. В центре его внима-
ния – судьба человека и культуры в связи с вызовами со 
стороны информационных технологий, которые сегодня 
активно вторгаются в нашу жизнь. Об этих проблемах 
ему приходилось неоднократно говорить, в частности, 
на ежегодно проводимых чтениях памяти И.Т. Фроло-
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ва. В одном из выступлений Владислав Александрович 
обосновал тезис о том, что даже в случае природных 
явлений мы не всегда можем предсказывать ход неко-
торых процессов и результаты нашего воздействия на 
них – например, когда мы имеем дело со сложнооргани-
зованными системами. В первую очередь это относится 
к социально-культурным процессам, и особенно к по-
явлению и развитию незапрограммированных сторон 
нашей жизни, связанных с высшими человеческими 
смыслами и ценностями (любовь, коммуникация, диа-
лог, творчество, нравственный поступок). Эти стороны 
нашей жизни нельзя контролировать извне, ими нельзя 
управлять (их можно только “направлять”). В этой связи 
В.А. Лекторский обстоятельно проанализировал пре-
делы проективно-конструктивного отношения к миру 
и дал критическую оценку идее “постчеловеческого” 
будущего. 

История отечественной философии второй поло-
вины XX века. В.А. Лекторский внес значительный 
вклад в развитие истории русской философии и как ис-
следователь, и как организатор исследований по истории 
отечественной философии второй половины XX века. В 
начале 1990-х гг. широкое распространение получило 
мнение о том, что в советские годы никакой философии 
не было и быть не могло. Владислав Александрович 
приложил немало усилий, чтобы показать, что это мне-
ние не соответствует действительности. В 1998 г. под 
его редакцией была издана книга “Философия не кон-
чается. Из истории отечественной философии. XX век”  
(в двух томах), в которую вошли статьи, опубликованные 
в журнале “Вопросы философии”, а также написанные 
специально для данного издания. В первом томе обсуж-
даются общие вопросы, характеризующие ситуацию, в 
которой жили и работали философы в 1920-е – 1950-е 
годы, дается анализ творчества отдельных мыслителей. 
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Во втором томе отражено развитие философской мысли 
в СССР в 1960-е – 1980-е гг. В.А. Лекторский показы-
вает, что в эти годы наряду с догматиками и приспо-
собленцами творили яркие личности: Э.В. Ильенков, 
А.А. Зиновьев, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, Ю.М. Лот-
ман, Б.М. Кедров, И.Т. Фролов, И.В. Кузнецов, С.Л. Ру-
бинштейн, П.В. Копнин, Г.С. Батищев, М.К. Мамарда-
швили, Г.П. Щедровицкий, В.С. Библер, М.А. Лифшиц, 
М.К. Петров, В.Ф. Асмус, Э.Г. Юдин, Л.Н. Митрохин, 
В.А. Смирнов и др. Их творчество было неразрывно 
связано с культурой нашей страны и мировой культу-
рой, с развитием гуманитарного и естественнонаучного 
знания. 

В 2007–2010 гг. вышла серия книг (21 том) под назва-
нием “Философия России второй половины XX века”, 
в которой русская философия первой половины XX ве- 
ка представлена в многообразии научных концепций и 
подходов. В.А. Лекторский был главным редактором 
этой серии, В.С. Степин – председателем редакционного 
совета. Издание вызвало большой интерес как в нашей 
стране, так и за рубежом. В 2010 г. Владислав Алексан-
дрович неоднократно выступал по сходной тематике с 
докладами, в частности на международной конферен-
ции, посвященной проблеме деятельности в советской 
философии 60-х – 80-х гг. прошлого века, организован-
ной Университетом Хельсинки. В сентябре 2011 г. при 
активном участии В.А. Лекторского в Институте фило-
софии РАН была организована и проведена международ-
ная конференция “Проблемы и дискуссии в философии 
России второй половины XX в.: современный взгляд”. 

Мы только сегодня начинаем понимать и ценить то, 
что было сделано в советский период нашей истории. 
В философии СССР были заложены традиции, оказав-
шиеся ныне весьма актуальными и перспективными. 
В качестве таких традиций В.А. Лекторский выделяет 
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оригинальные исследования проблематики логики и 
методологии науки (в ряде случаев предвосхищающие 
те идеи, которые были разработаны в зарубежной фи-
лософии позднее), исследования проблем философии 
естествознания, анализ диалектики как логики развер-
тывания теоретической мысли, оригинальную концеп-
цию идеального, разработку деятельностного подхода, 
исследования проблем философской антропологии – 
феномена индивидуального сознания, смысла жизни и 
смерти, специфики человеческого общения, веры, на-
дежды, любви. 

Доктор философских наук      Б.И. Пружинин
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МАТЕРИАЛЫ К БИОБИБЛИОГРАФИИ УЧЕНЫХ 
1940–2013 гг.*

Физико-математические науки. Алфёров Ж.И. (2010); 
Альтшулер С.А. (1991); Амбарцумян В.А. (1975); Амирха-
нов Х.И. (2007); Андреев Н.Н. (1963); Аркадьев В.К. (1950); 
Басов Н.Г. (1982, 1993); Боголюбов Н.Н. (1959); Брехов-
ских Л.М. (1989); Вавилов С.И. (1949, 1961, 1979); Вайн-
штейн Б.К. (1985); Валиев К.А. (2005); Введенский Б.А. 
(1950); Векуа И.Н. (1963); Верещагин Л.Ф. (1988); Виногра-
дов И.М. (1978); Владимиров В.С. (1987); Вул Б.М. (1981); 
Гинзбург В.Л. (1978); Голицын Г.С. (2010); Делоне Б.Н. 
(1967); Дородницын А.А. (1974); Завойский Е.К. (1988); 
Зуев В.Е. (1986); Иоффе А.Ф. (1960, 1981); Камилов И.К. 
(2005); Канторович Л.В. (1989); Кикоин И.К. (1988); Констан-
тинов Б.П. (1976); Кочин Н.Е. (1948); Крылов А.Н. (1945); 
Крылов Н.М. (1945); Курчатов И.В. (1988); Лаврентьев М.А. 
(1972); Ладыженская О.А. (2006); Лазарев П.П. (1958); Ланд-
сберг Г.С. (1953); Лебедев А.А. (1957); Линник В.П. (1963); 
Лифшиц И.М. (1989); Логунов А.А. (1997); Лузин Н.Н. 
(1948); Лукирский П.И. (1959); Ляпунов А.А. (1996); Ман-
дельштам Л.И. (1941); Марчук Г.И. (1985); Месяц Г.А. (1996, 
2006); Минц А.Л. (1975); Мусхелишвили Н.И. (1967); Папа-
лекси Н.Д. (1941); Петровский И.Г. (1957); Понтрягин Л.С. 
(1983); Прохоров А.М. (1989, 2004); Скобельцын Д.В. (1962); 
Смирнов В.И. (1949); Соболев С.Л. (1949); Соловьев С.Л. 
(1994); Степанов А.В. (1976); Тамм И.Е. (1959, 1974); Фе-
сенков В.Г. (1961); Фок В.А. (1956); Фортов В.Е. (2006); 
Франк И.М. (1979); Френкель Я.И. (1984); Черенков П.А. 
(1997, 2004); Шайн Г.А. (1960); Шейндлин А.Е. (2006); Шуб-
ников А.В. (1941); Шулейкин В.В. (1974).

* В скобках указаны годы выхода отдельных выпусков.
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Химические науки. Агеев Н.В. (1976); Акимов Г.В. (1986); 
Алимарин И.П. (1973); Андрианов К.А. (1978); Арбузов А.Е. 
(1949); Арбузов Б.А. (1956, 1983); Багдасарьян Х.С. (1988); 
Баландин А.А. (1958, 1984); Башкиров А.Н. (1992); Бокий Г.Б. 
(2006); Болдырев В.В. (2003); Боресков Г.К. (1982); Бриц-
ке Э.В. (1955); Будников П.П. (1954, 1967); Виноградов А.П. 
(1965, 1977, 1995); Вольфкович С.И. (1951, 1966, 1979); Голь-
данский В.И. (1985); Гребенщиков И.В. (1947); Гринберг А.А. 
(1963); Данилов С.Н. (1971); Девятых Г.Г. (1993); Дерягин Б.В. 
(1962); Долгоплоск Б.А. (1999); Дубинин М.М. (1950, 1981); 
Ениколопов Н.С. (1994); Жаворонков Н.М. (1977, 1987); Зелин-
ский Н.Д. (1946); Золотов Ю.А. (1993, 2011); Иванов В.Е. (1991); 
Кабачник М.И. (1967); Каблуков И.А. (1957); Казанский Б.А. 
(1952, 1973); Казаринов В.Е. (2000); Капустинский А.Ф. (1958); 
Караваев Н.М. (1972); Каргин В.А. (1960); Кафаров В.В. (1992); 
Качалов Н.Н. (1953); Кистяковский В.А. (1948); Кнунянц И.Л. 
(1978); Колотыркин Я.М. (1987); Кондратьев В.Н. (1964); Кор-
шак В.В. (1982); Кочетков Н.К. (1974, 1993); Кузнецов Н.Т.  
(2001); Курнаков Н.С. (1961); Курсанов Д.Н. (1974); Куте-
пов А.М. (1999); Лебедев С.В. (1949); Миначев Х.М. (1993); Мо-
розов Н.А. (1981); Мясоедов Б.Ф. (1998); Назаров И.Н. (1957); 
Наметкин С.С. (1946, 1990); Несмеянов А.Н. (1951, 1974, 1992); 
Николаев А.В. (1992); Никольский Б.П. (1982); Новоселова А.В. 
(1987); Петрянов-Соколов И.В. (2007); Платэ Н.А. (2009); 
Порай-Кошиц А.Е. (1948); Ребиндер П.А. (1958, 1971); Реутов 
О.А. (1970, 1992); Родионов В.М. (1948); Саркисов П.Д. (2005, 
2007); Семенов Н.Н. (1946, 1966, 1990); Спицын В.И. (1976); 
Сыркин Я.К. (1971); Тананаев И.В. (1979); Теренин А.Н. (1971); 
Терентьев А.П. (1974); Топчиев А.В. (1964); Торгов И.В. (1998); 
Торопов Н.А. (1968); Уразов Г.Г. (1957); Ушаков С.Н. (1966); 
Фаворский А.Е. (1947); Фрейдлина Р.Х. (2003); Фрумкин А.Н. 
(1955, 1970); Хлопин В.Г. (1947); Цетлин В.И. (2013); Черны-
шев Е.А. (2001); Черняев И.И. (1948); Чибисов К.В. (1984); 
Чмутов К.В. (1967); Шемякин М.М. (1978); Шульц М.М. (1989, 
2004); Эмануэль Н.М. (1976, 1986).

Геолого-географические науки. Архангельский А.Д. 
(1941); Баранский Н.Н. (1971); Барсуков В.Л. (2000); Бе-
лов Н.В. (1987); Белянкин Д.С. (1941); Берг Л.С. (1952); 
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Бетехтин А.Г. (1959); Варенцов М.И. (1985); Вассоевич Н.Б. 
(1990); Вернадский В.И. (1947, 1992); Гамбурцев Г.А. (1988); 
Герасимов И.П. (1976, 1991); Гольдин С.В. (2001); Горбу-
нов Г.И. (2005); Григорьев А.А. (1947); Губкин И.М. (1941); 
Дмитриевский А.Н. (2007); Добрецов Н.Л. (2000); Дым-
кин А.М. (2002); Заварицкий А.Н. (1946); Земятченский П.А. 
(1960); Зенкевич Л.А. (1961); Исаков И.С. (1972); Калес-
ник С.В. (1985); Каменский Г.Н. (1988); Карпинский А.П. 
(2000); Кейлис-Борок В.И. (2001); Конторович А.Э. (2009); 
Коржинский Д.С. (1959); Косыгин Ю.А. (1993); Котляков В.М. 
(2005); Кузнецов В.А. (2005); Кузнецов Ю.А. (1976); Лебе-
дев П.И. (1952); Левинсон-Лессинг Ф.Ю. (1941); Меннер В.В. 
(1980); Наливкин Д.В. (1950, 1982); Обручев В.А. (1946, 
1965); Осипов В.И. (2007); Пейве А.В. (1979); Полканов А.А. 
(1956); Пузырев Н.Н. (2001); Пущаровский Ю.М. (1991, 2004, 
2011); Саваренский Ф.П. (1962); Садовский М.А. (1994); 
Сатпаев К.И. (1982); Сергеев Е.М. (1994); Сидоренко А.В. 
(1977); Смирнов В.И. (1966, 1993); Соболев В.С. (1990); Со-
колов Б.С. (1986, 2005); Степанов П.И. (1947); Страхов В.Н. 
(2012); Страхов Н.М. (1957); Тихомиров В.В. (1998); Трофи-
мук А.А. (1975, 1992); Усов М.А. (1967); Федоровский Н.М. 
(1987); Ферсман А.Е. (1940, 1964); Хаин В.Е. (1999); Чирвин-
ский П.Н. (1960); Шатский Н.С. (1991); Шило Н.А. (1983); 
Щербаков Д.И. (1958); Юшкин Н.П. (1996, 2011); Яншин А.Л. 
(1972, 1981, 1991).

Биологические науки. Анохин П.К. (1987); Антонов В.К. 
(1995); Асратян Э.А. (1967); Астауров Б.Л. (1972); Баев А.А. 
(1998); Баранов П.А. (1959); Бах А.Н. (1946); Белозерский А.Н. 
(1968); Бериташвили И.С. (1989); Богомолец А.А. (1948); Бо-
рисяк А.А. (1947); Быков К.М. (1952); Быстров В.Ф. (1993); 
Вавилов Н.И. (1962, 1967, 1987); Введенский Н.Е. (1958); Га-
малея Н.Ф. (1947); Гедройц К.К. (1956); Георгиев Г.П. (2008); 
Гиляров М.С. (1990); Григорьев А.И. (2013); Гришин Е.В. 
(2009); Гроссгейм А.А. (1953); Добровольский Г.В. (2005); 
Догель В.А. (1953); Докучаев В.В. (1947, 1997); Дубинин Н.П. 
(1989, 2004); Иванов В.Т. (1997, 2012); Имшенецкий А.А. 
(1967); Исаченко Б.Л. (1951); Келлер Б.А. (1946); Коло-
сов М.Н. (1995); Кольцов Н.К. (1976); Комаров В.Л. (1946); 



97

Коштоянц Х.С. (1953); Красновский А.А. (1983); Крепс Е.М. 
(1989); Кретович В.Л. (1980); Криволуцкий Д.А. (2006); Кур-
санов А.Л. (1966, 1984); Лавренко Е.М. (1974); Ливанов М.Н. 
(1983); Лысенко Т.Д. (1953); Максимов Н.А. (1949); Мечни-
ков И.И. (2005); Мирошников А.И. (2008); Никольский Г.В. 
(1969); Ноздрачев А.Д. (2006); Овчинников Ю.А. (1991); 
Опарин А.И. (1949, 1964, 1979); Орбели Л.А. (1946, 1994); 
Орлов Ю.А. (1987); Павлов И.П. (1949); Павловский Е.Н. 
(1945, 1956); Палладин А.В. (1948); Парин В.В. (1979, 1990); 
Пейве Я.В. (1954, 1991); Петров Р.В. (1999); Полынов Б.Б. 
(1949); Прасолов Л.И. (1946); Прянишников Д.Н. (1948); 
Рапопорт И.А. (1993); Рощевский М.П. (2008); Рыжков В.Л. 
(1972); Северцов А.Н. (1994); Серебровский А.С. (1993); 
Сисакян Н.М. (1967); Скрябин К.И. (1947, 1959, 1976); Спи-
рин А.С. (2001); Сукачев В.Н. (1947); Тахтаджян А.Л. (1982); 
Тихомиров В.Н. (1994); Турпаев Т.М. (2007); Ухтомский А.А. 
(1957); Франк Г.М. (1983); Хаитов Р.М. (2009); Цетлин В.И. 
(2013); Цицин Н.В. (1988); Чайлахян М.Х. (1980); Череш-
нев В.А. (2004); Черниговский В.Н. (1983); Шенников А.П. 
(1966); Штерн Л.С. (1960); Энгельгардт В.А. (1955); Ябло-
ков А.В. (2008); Яковлев Н.Н. (1967); Ячевский А.А. (1964).

Медицинские науки. Аничков Н.Н. (1950); Бакулев А.Н. 
(1963); Бурденко Н.Н. (1953); Заварзин А.А. (1951); Пет-
ров Н.Н. (1954); Петровский Б.В. (1985); Сперанский А.Д. 
(1950); Стражеско Н.Д. (1950); Тимаков В.Д. (1983). 

Технические науки. Агошков М.И. (1969); Артоболев-
ский И.И. (1951, 1975); Байков А.А. (1945); Бардин И.П. (1992); 
Белов А.Ф. (1985); Берг А.И. (1965); Бруевич Н.Г. (1946, 1976); 
Бурханов Г.С. (2004); Винтер А.В. (1950); Вознесенский И.Н. 
(1951); Вологдин В.П. (1962); Герман А.П. (1950); Горяч-
кин В.П. (1953); Гудцов Н.Т. (1953); Данилевич Я.Б. (2008); 
Звонков В.В. (1957); Ильичев А.С. (1953); Ишлинский А.Ю. 
(1984); Кирпичев М.В. (1949); Костенко М.П. (1962); Кочи-
на П.Я. (1977); Кржижановский Г.М. (1953); Кулебакин В.С. 
(1954, 1961); Курленя М.В. (2011); Лейбензон Л.С. (1957); 
Мельников Н.В. (1960, 1979); Миллионщиков М.Д. (2005); 
Миткевич В.Ф. (1948); Михеев М.А. (1967); Некрасов А.И. 
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(1950); Никитин В.П. (1948); Образцов В.Н. (1944); Пав-
лов И.М. (1979); Павлов М.А. (1948); Папкович П.Ф. (1987); 
Патон Б.Е. (1966, 1979); Передерий Г.П. (1948); Петров Б.Н. 
(1984); Плаксин И.Н. (1962); Поздюнин В.Л. (1947); Пуга-
чев В.С. (1987); Расплетин А.А. (2013); Ржевский В.В. (1969); 
Савицкий Е.М. (1988); Самарин А.М. (2002); Седов Л.И. 
(1959); Сифоров В.И. (1974); Скочинский А.А. (1941, 1947); 
Спиваковский А.О. (1958); Сретенский Л.Н. (1967); Стеч-
кин Б.С. (1983); Струминский В.В. (1993); Сыромятников С.П. 
(1950); Терпигорев А.М. (1950, 1958); Трубецкой К.Н. (1993, 
2002); Фомин В.М. (2010); Фролов К.В. (1993); Целиков А.И. 
(1981); Чантурия В.А. (1998); Чернышев А.А. (1968); Чижев-
ский Н.П. (1947); Чудаков Е.А. (1947); Шевяков Л.Д. (1947, 
1959); Шиманский Ю.А. (1958); Шухов В.Г. (2004); Юрьев 
Б.Н. (1964, 1990).

Гуманитарные и общественные науки. Абалкин Л.И. 
(2000, 2005); Аверинцев С.С. (2005); Адрианова-Перетц В.П. 
(1963); Алексеев В.М. (1991); Алексеев В.П. (2002); Алексе-
ев М.П. (1972); Алексеева Т.И. (2009); Анисимов И.И. (1976); 
Апресян Ю.Д. (2012); Арциховский А.В. (1973); Афанась-
ев В.Г. (2013); Балашов Н.И. (2004); Бельчиков Н.Ф. (1965); 
Берков П.Н. (1982); Болховитинов Н.Н. (2002); Бонч-Бруе-
вич В.Д. (1958); Бушмин А.С. (1990); Виноградов В.А. (1982, 
2006); Волгин В.П. (1954); Вышинский А.Я. (1941); Гамзатов 
Г.Г. (1996, 2001, 2011); Гаспаров М.Л. (2012); Готье Ю.В. 
(1941); Грабарь И.Э. (1951); Греков Б.Д. (1947); Деборин А.М. 
(2013); Державин Н.С. (1949); Дружинин Н.М. (1987); Дьячен-
ко В.П. (1982); Ефимов А.Н. (1978); Жирмунский В.М. (1965); 
Иванов В.В. (2007); Иноземцев Н.Н. (1981); Кедров Б.М. 
(1985); Кононов А.Н. (1980); Конрад Н.И. (1994); Кудряв-
цев В.Н. (1996); Лихачев Д.С. (1966, 1977, 1989); Митин М.Б. 
(1981); Молодин В.И. (2008); Мясников В.С. (2003); Нароч-
ницкий А.Л. (1988); Некрасов Н.Н. (1977); Немчинов В.С. 
(1964); Нечкина М.В. (1987); Окладников А.П. (1981); Ост-
ровитянов К.В. (1962); Панченко А.М. (2007); Пиксанов Н.К. 
(1968); Пиотровский Б.Б. (1990); Покровский Н.Н. (2010); 
Румянцев А.М. (1976); Рыбаков Б.А. (1968, 1978); Самсо-
нов А.М. (1970); Сарабьянов Д.В. (2012); Севостьянов Г.Н. 
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(2005); Седов В.В. (2004); Сидоров А.А. (1964, 1974); Сказ-
кин С.Д. (1967); Солнцев В.М. (1999); Степанов Г.В. (1984); 
Степанов Ю.С. (2000); Струмилин С.Г. (1947, 1954, 1968); 
Тарле Е.В. (1949); Титаренко М.Л. (2004); Тихвинский С.Л. 
(2000, 2008); Тихомиров М.Н. (1963); Тишков В.А. (2011); Тол-
стой И.И. (1958); Толстой Н.И. (1993); Топоров В.Н. (2006); 
Трайнин И.П. (1948); Третьяков П.Н. (1983); Трубачев О.Н. 
(1992); Тюменев А.И. (1962); Федоренко Н.П. (1979); Филин 
Ф.П. (1978, 2007); Францов Г.П. (1974); Фролов И.Т. (2004); 
Фурсенко А.А. (2005); Хачатуров Т.С. (1969, 1977, 2006); 
Храпченко М.Б. (1983); Челышев Е.П. (2011); Черепнин Л.В. 
(1983); Чистов К.В. (1995); Шведова Н.Ю. (2006); Шишмарев 
В.Ф (1957); Шунков В.И. (1971); Щусев А.В. (1947); Янин В.Л. 
(2004); Ярцева В.Н. (1993).
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