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Даты жизни и деятельности 
С.Т. Мелюхина

Серафим Тимофеевич Мелюхин родился 6 июня 
1927 г. в с. Троицко-Ивановское Старо-Юрьевского уезда 
Тамбовской губернии; скончался 4 февраля 2003 г. в Мо-
скве; похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

1943–1949 гг. Подручный моториста, младший 
техник, техник, старший техник-экспериментатор на 
заводе Центрального научно-исследовательского ин-
ститута авиационного моторостроения им. П.И. Бара-
нова (Москва).

1944 г. Экстерном окончил среднюю школу в 
г. Москве.

1945–1946 гг. Студент вечернего отделения Москов-
ского металлургического института.

1946–1947 гг. Инструктор Первомайского райкома 
ВЛКСМ г. Москвы.

1946–1949 гг. Студент вечернего отделения философ-
ского факультета Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова.

1947 г. Награжден медалью «В память 800-летия 
Москвы».

1949–1952 гг. Аспирант Института философии 
АН СССР.

1950–1952 гг. Преподаватель философии Вечернего 
университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС.
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1952 г. Присуждена ученая степень кандидата фи-
лософских наук за диссертацию «Философские вопросы 
современного физического учения об “элементарных” 
частицах: (Проблема неисчерпаемости “элементарных” 
частиц)».

1953–1960 гг. Старший преподаватель, доцент Ле-
нинградской кафедры философии АН СССР.

1958–1966 гг. Доцент, с 1960 г. заведующий кафедрой 
диалектического и исторического материализма Ленин-
градского электротехнического института им. В.И. Улья-
нова (Ленина).

1963 г. Командирован на Кубу в составе советской де-
легации для развития контактов с Академией наук Кубы.

– Командирован на XIII Всемирный философский 
конгресс (Мехико, Мексика); выступил с докладом «Диа-
лектический материализм и философские проблемы ми-
крокосма».

1964–1992 гг. Член редколлегии журнала «Философ-
ские науки».

1965 г. Присуждена ученая степень доктора фило-
софских наук за диссертацию «Философское содержание 
проблемы единства, бесконечности и развития материи».

1966 г. Присвоено ученое звание профессора.
1966–1974 гг. Заведующий кафедрой философии 

естественных факультетов МГУ.
1967 г. Командирован на III Международный кон-

гресс по логике, методологии и философии науки (Ам-
стердам, Нидерланды).

1968 г. Командирован на XIV Всемирный философ-
ский конгресс (Вена, Австрия).

1970 г. Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

1971–1991 гг. Член Правления, с 1975 г. член Прези-
диума Правления, в 1975–1978 гг. вице-президент Фило-
софского общества СССР.

1974–1977 гг. Декан философского факультета МГУ.
1974–1998 гг. Заведующий кафедрой диалектическо-

го материализма, затем кафедрой систематической фило-
софии философского факультета МГУ.

1975 г. Командирован на V Международный конгресс 
по логике, методологии и философии науки (Лондон, Он-
тарио, Канада).

– Командирован на X Международный гегелевский 
конгресс (Москва, СССР).

1977 г. Награжден медалью «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

1978 г. Командирован на XVI Всемирный фило-
софский конгресс (Дюссельдорф, ФРГ); выступил с до-
кладом «Философские основания идеи бесконечности 
Вселенной».

1981 г. Избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР.

1983–1988 гг. Член редколлегии серии «Марксист-
ско-ленинская диалектика».

1985 г. Командирован на симпозиум «История и фи-
лософия науки в СССР сегодня» в рамках Бостонских 
коллоквиумов по философии науки (Бостон, США); вы-
ступил с докладом «Диалектическое развитие философ-
ских оснований физических теорий».

1987 г. Командирован на VIII Международный кон-
гресс по логике, методологии и философии науки (Москва, 
СССР); заместитель председателя советского оргкомитета.

– Награжден медалью «Ветеран труда».
1990–2003 гг. Член Бюро Отделения философии, со-

циологии, психологии и права РАН.
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1991 г. Избран действительным членом Российской 
академии естественных наук.

1993 г. Командирован на XIX Всемирный фило-
софский конгресс (Москва, РФ); выступил с доклада-
ми «Структура научного объяснения» и «Детерминация 
свойств времени».

1997 г. Награжден медалью «В память 850-летия Мо-
сквы».

1998–2003 гг. Профессор кафедры систематической 
философии, затем кафедры онтологии и теории познания 
философского факультета МГУ.

2000 г. Присвоено звание заслуженного профессора 
Московского университета.

2001 г. На Первых чтениях памяти академика 
И.Т. Фролова (Москва) выступил с докладом «Эволюция 
и антропный принцип».

2005 г. В программу IV Российского философского 
конгресса (Москва) включен симпозиум «Проблема един-
ства мира и интеграции знания. Памяти проф. С.Т. Мелю-
хина».

2010 г. Вышли в свет «Избранные труды» С.Т. Мелю-
хина (в трех томах).

2015 г. В Институте философии РАН состоялось засе-
дание научного семинара «Онтология науки», посвящен-
ное памяти С.Т. Мелюхина.

Краткий очерк научной, педагогической  
и научно-организационной деятельности

Серафим Тимофеевич Мелюхин родился 6 июня 
1927 г. в селе Троицко-Ивановское Тамбовской губер-
нии седьмым по счету ребенком в простой крестьянской 
многодетной семье. Отец его, Тимофей Дмитриевич 
Мелюхин, был потомственным крестьянином. Он имел 
первоначальное церковно-приходское образование; был 
мудрым человеком и крепким хозяином на своей земле. 
В Первую мировую войну унтер-офицер Т.Д. Мелюхин за 
«неустрашимую храбрость» в бою был награжден тремя 
солдатскими Георгиевскими крестами: золотым I степени 
и серебряными II степени. Мать, Мелюхина Мария Се-
меновна, обладала недюжинным практическим умом, до 
конца жизни оставаясь неграмотной. В 1930-е гг., в пери-
од гонений на крестьян, семья была вынуждена бросить 
родовое гнездо и переселиться в Подмосковье. Несколько 
лет Мелюхины жили в землянке, прежде чем переехали 
в Москву. Вагоноремонтный завод им. Войтовича, куда 
устроились на работу родители, предоставил им спу-
стя несколько лет комнату в бараке, где проживало еще 
30 семей рабочих завода. В этой комнате Серафим жил до 
поступления в аспирантуру. Только он и младшая сестра 
Нина получили высшее образование, остальные братья и 
сестры пополнили ряды рабочих.
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Годы учебы

До войны Сима успел окончить только 6 классов. 
С юношеских лет его отличали самостоятельность, тру-
долюбие и широта интересов. Недостаток в знаниях и 
культуре Серафим восполнял в районной школьной биб-
лиотеке, которая не прекращала работать даже во время 
войны. Наряду с чтением художественной и научно-тех-
нической литературы, он занимался техническими подел-
ками. В первые военные годы, будучи еще подростком, 
Серафим собственноручно собрал из деталей подзорную 
трубу для изучения звездного неба. Видимо, «конечное 
и бесконечное» уже тогда волновали его воображение. 
Однажды интерес к московскому военному небу чуть 
было не закончился трагически: юноша, часто разгля-
дывающий небо и манипулирующий каким-то неизвест-
ным предметом, привлек внимание «соответствующих 
органов». В самом деле: не лазутчик ли? Времена были 
серьезные. К счастью, инцидент был мирно исчерпан и не 
имел роковых последствий. Наряду с подзорной трубой 
Серафим сумел также из деталей собрать полноценный 
фотоаппарат небольшого размера. По ночам он в тарел-
ках проявлял стеклянные негативы, с которых делал фо-
токарточки. Фото всей семьи первых военных лет хранят-
ся до сих пор в семейном архиве.

Летом 1942-го внезапно умирает отец Серафима и тя-
жело заболевает мать. Начинается другая, взрослая жизнь. 
В 1943 г. шестнадцатилетний юноша поступает на завод 
при Центральном научно-исследовательском институте 
авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, где 
работает сначала в должности подручного моториста, а 
затем младшего техника, техника, старшего техника-экс-
периментатора. Одновременно он сдает экстерном экза-

мены за 7–8 классы средней школы, а в 1944 г. экстерном 
оканчивает среднюю школу. В эти годы он был секрета-
рем заводского комитета ВЛКСМ, а также инструктором 
Первомайского райкома ВЛКСМ г. Москвы.

В 1945 г. С.Т. Мелюхин поступает на вечернее отделе-
ние Московского металлургического института. Однако, 
проучившись всего один год и осознав, что техническая 
специальность ему не интересна, он подает документы 
на вечернее отделение философского факультета Мо-
сковского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова и вскоре становится студентом МГУ. Все годы 
пребывания в университете учебу он вынужден был со-
вмещать с работой, поскольку отсутствовали другие ис-
точники средств к существованию.

Как у Серафима возник интерес к философии и как он 
пришел к мысли о поступлении на философский факуль-
тет Московского государственного университета, сказать 
трудно: он был представителем малообразованной рабо-
чей среды, в его окружении вряд ли кто-то произносил 
само слово «философия», а тем более мог подать совет. 
Что его подвигло на этот шаг? Видимо, увлечение звезд-
ным небом не было случайностью: Серафим любил сти-
хи Ломоносова и часто произносил строки: «Открылась 
бездна звезд полна / Звездам числа нет, бездне дна». Ду-
мается, что уже во время освоения «рабочих» профессий 
он проявлял интерес к «вечным» проблемам – главному 
предмету философии. В годы учебы в МГУ у Серафима 
сформировался интерес и к естественным наукам. Свою 
первую библиотеку он начал собирать сразу после окон-
чания войны. Дореволюционные и довоенные издания 
по философии, а также по математике и другим наукам 
стояли на сколоченных им же самим дощатых полках 
над узкой железной кроватью. Все эти годы он усиленно 
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изучал физику, астрономию, математику, что позволило 
ему в дальнейшем поступить в аспирантуру. С помощью 
самообразования Серафим достиг многознания. Многие, 
кто читал позднее книги С.Т. Мелюхина, принимали его 
за физика-профессионала. Учился он отлично и окончил 
университет на год раньше положенного срока.

В 1949 г., по окончании МГУ, Серафим Тимофеевич 
самостоятельно, без каких-либо протекций, поступает в 
аспирантуру Института философии АН СССР. Его науч-
ным руководителем стал И.В. Кузнецов – заведующий сек-
тором философских вопросов естествознания. На молодо-
го ученого оказало влияние не только авторитетное науч-
ное руководство, но и этико-научная атмосфера, которая 
царила в секторе философских вопросов естествознания. 
И стиль руководства, и дух обсуждения научных работ но-
сили строго научный характер: не было ни навязывания 
идеологических ярлыков, ни доминирования личных то-
чек зрения; старшее поколение с уважением относилось к 
начинающим ученым. Это была Школа в высшем смысле 
слова. А ведь научная судьба Серафима Тимофеевича мог-
ла сложиться иначе, ведь это могла быть и «школа» печаль-
но известного А.А. Максимова, работавшего в Институте в 
те же годы и развернувшего кампанию по борьбе с так на-
зываемым физическим идеализмом. И зарождались эти ба-
талии не где-то извне, а внутри Института философии АН 
СССР, при прямом участии некоторых сотрудников. Очень 
легко можно было скатиться в идеологию, плодом чего ста-
ла, к примеру, книга «Философские вопросы современной 
физики» (1952). Чтобы встать на новые, неидеологизиро-
ванные рельсы обсуждения научно-философских проблем, 
недостаточно было одного природного ума; нужны были 
научная честность и порядочность. Свою кандидатскую 
диссертацию «Философские вопросы современного фи-

зического учения об “элементарных” частицах: Проблема 
неисчерпаемости “элементарных” частиц» С.Т. Мелюхин 
защитил в установленные сроки 29 декабря 1952 г. Офи-
циальными оппонентами выступили Х.М. Фаталиев и 
Л.Е. Майстров. Годы учебы в аспирантуре стали для мо-
лодого ученого началом его семейной жизни: в 1951 г. он 
женился на Людмиле Зикеевой.

На педагогической работе в Ленинграде

После окончания аспирантуры, чтобы решить жи-
лищный вопрос, Серафим Тимофеевич переезжает в 
Ленинград. На кафедре философии Ленинградского от-
деления Аспирантуры АН СССР он работает вначале 
старшим преподавателем, а затем доцентом. Ленинград-
ский период оказался значительным и счастливым как в 
научной, научно-педагогической, так и в личной жизни 
Серафима Тимофеевича: в 1957 г. родился сын Игорь. 
Серафиму Тимофеевичу было в то время чуть больше 
30 лет. По воспоминаниям Т.И. Ойзермана о совместном 
пребывании на XIII Всемирном философском конгрессе в 
Мексике в 1963 г., Серафим Тимофеевич был спортивен, 
хорошо плавал и нырял в океане1. Как свидетельствует 
Г.В. Платонов о ленинградском периоде жизни, С.Т. Ме-
люхин «гонял на мотоцикле по Карельскому перешейку с 
большой скоростью»2.

Это были годы интенсивной научной работы, пло-
дом которой стали монографии «Проблема конечного и 
бесконечного» (1958) и «О диалектике развития неорга-
1 Ойзерман Т.И. Серафим Тимофеевич Мелюхин – принципиальная 

позиция // Мелюхин С.Т. Избр. тр. Т. 1. М., 2010. С. 184.
2 Платонов Г.В. Свыше 50 лет близкого знакомства с С.Т. Мелюхи-

ным // Там же. С. 198.
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нической природы» (1960). Книги принесли молодому 
ученому известность и признание в Советском Союзе и 
за рубежом. Монография «Проблема конечного и беско-
нечного» была издана в Венгрии, Мексике, Румынии, Че-
хословакии, Китае. Книга «О диалектике развития неор-
ганической природы» была издана в Мексике и Венгрии.

По рассказам очевидцев, побывавших в 1963 г. на 
XIII Всемирном философском конгрессе в Мексике, на 
стенде советской делегации были выставлены книги всех 
делегатов Конгресса. Однако лишь две книги С.Т. Мелю-
хина были изданы за рубежом, причем были переведены 
на испанский язык самими мексиканцами, а не испанской 
редакцией издательства «Прогресс».

Интерес к личности автора был большой. Привлек к 
себе внимание доклад С.Т. Мелюхина, в котором он под-
верг критике идеи Густава Андреаса Веттера, известного 
специалиста по истории русской философии, профессора 
Папского восточного института в Риме, который в своих 
книгах «Советский диалектический материализм» (1948) 
и «Современная советская идеология» (1962) выступил 
с развернутой критикой диалектического и историче-
ского материализма. С.Т. Мелюхин критиковал взгляды 
Г.А. Веттера, считавшего, что марксистская философия 
«обожествляет» материю. С.Т. Мелюхин показал, что ис-
токи представлений о материи как о некоем пассивном 
материале, приводимом в движение извне, восходят к фи-
лософии Аристотеля, и обосновал взгляд, согласно кото-
рому суждения о пассивности материи находятся в пол-
ном противоречии с результатами, полученными в ходе 
развития современной физики3.
3 Корсаков С.Н. Мелюхин Серафим Тимофеевич // Философский 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: страницы истории. М., 
2011. С. 166.

Пробуждение интереса советской и мировой философ-
ской общественности к книгам С.Т. Мелюхина было вызва-
но, полагаем, тем, что он продолжил проводившуюся в ра-
ботах М.А. Маркова, Б.М. Кедрова, М.Э. Омельяновского 
и И.В. Кузнецова критику догматического понимания фи-
лософии естествознания. Рубеж 1950 –1960-х гг. был еще 
только началом освобождения философии от идеологиче-
ского давления. Продолжали быть сильными голоса пред-
ставителей партийной линии в философии, которые отри-
цали подчас многие достижения современного естество-
знания. Делалось это путем навешивания идеологических 
ярлыков. Методологический анализ работ основоположни-
ков квантовой механики позволил С.Т. Мелюхину заново 
осмыслить базовые идеи философии о материи, реально-
сти, причинности и др., что способствовало постепенному 
освобождению философии от идеологических пут.

С выходом в свет двух монографий молодого учено-
го, посвященных диалектике неорганической природе, 
С.Т. Мелюхин стал одной из центральных фигур исследо-
вательского направления, именуемого «философия при-
роды». На протяжении нескольких десятилетий он олице-
творял понимание диалектического материализма.

Следует отметить, что в эти годы в технических 
вузах появилась необходимость в разработке философ-
ских вопросов естествознания как учебной дисципли-
ны. В 1960 г. С.Т. Мелюхина пригласили на должность 
заведующего кафедрой философии Ленинградского элек-
тротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина) 
(ЛЭТИ). В институт пришел энциклопедически образо-
ванный человек, который прекрасно разбирался в кон-
кретных проблемах науки. Кафедра сразу была сориенти-
рована на свободное от идеологии изучение философских 
вопросов науки и техники.
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Во время работы в ЛЭТИ Серафим Тимофеевич под-
готовил к изданию итоговую книгу «Материя в ее един-
стве, бесконечности и развитии» (1966). Третья книга 
С.Т. Мелюхина явилась обобщением многолетних иссле-
дований в области диалектико-материалистической онто-
логии. Книга была переведена в Колумбии.

В 1965 г. С.Т. Мелюхин защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Философское содержание проблемы 
единства, бесконечности и развития материи». В диссер-
тации были рассмотрены вопросы материального един-
ства мира, бесконечности материи, атрибуты материи 
(связь и взаимодействие, движение и саморазвитие), зако-
ны развития, причинной связи. Рассматривался вопрос о 
конечности или бесконечности таких атрибутов материи, 
которые проявляются на всех уровнях структурной орга-
низации. В 1966 г. С.Т. Мелюхину было присвоено ученое 
звание профессора.

В Московском университете

Общественное признание научных и педагогических 
заслуг Серафима Тимофеевича выразилось в приглаше-
нии его в 1966 г. Минвузом СССР на работу в Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Пе-
реезд из северной столицы в Москву послужил началом 
нового, московского, этапа его жизни. С.Т. Мелюхин был 
назначен заведующим межфакультетской кафедрой фи-
лософии естественных факультетов МГУ – одной из ве-
дущих кафедр университета.

С.Т. Мелюхин возглавил кафедру в период, когда 
в коллективе преподавателей кафедры имело место 
групповое противостояние. Деловой стиль руководства 
Серафима Тимофеевича, тактичность и отсутствие ли-

цеприятия позволили создать благоприятную рабочую 
обстановку. Преподавание философии на физическом, 
биологическом, геологическом и других естественных 
факультетах требовало от преподавательского состава 
специальной подготовки. Чтобы выстроить ориентиры, 
соответствующие современному уровню развития есте-
ственных наук, С.Т. Мелюхин организовал на кафедре 
систематическую научно-исследовательскую работу. На 
непрерывно действующем семинаре обсуждались про-
блемы мировоззренческих и методологических основа-
ний современной науки.

Годы работы в Московском университете стали для 
Серафима Тимофеевича временем масштабной науч-
но-организационной деятельности, когда он возглавил 
подготовку и проведение реформы преподавания фило-
софии. Инициатива Серафима Тимофеевича по реформи-
рованию преподавания философии была одобрена Мини-
стерством высшего и среднего специального образования 
СССР. Осуществление стратегического педагогическо-
го проекта стало возможно благодаря тому, что в осно-
вание программы была положена научная философия, 
свободная от идеологических пут, а исполнителями про-
екта – коллектив преподавателей-единомышленников, 
разделявший взгляды руководителя проекта на задачу 
переформатирования преподавания философии. В итоге 
многолетней научно-педагогической и научно-организа-
ционной деятельности С.Т. Мелюхина были изданы ряд 
учебников и учебных пособий по философии и философ-
ским вопросам естествознания для студентов, аспирантов 
и научных сотрудников учебных заведений страны.

Около двух десятилетий С.Т. Мелюхин был полно-
стью погружен в разработку новых учебных программ 
и учебных пособий по философии природы, в кропот-
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ливую работу по формированию творческих коллекти-
вов, в издательскую деятельность. И все это помимо ос-
новной преподавательской работы и пр. В итоге вышли 
в свет программы и учебники по философии и филосо-
фии природы, которыми стали руководствоваться во всех 
учебных заведениях страны. Назовем изданные учебные 
материалы: «Исследовательские темы рефератов по фи-
лософским проблемам естествознания» (1967), «Диалек-
тический материализм» (1975), «Философские основания 
естествознания» (1977). Следует особо подчеркнуть, что 
новое слово по философии природы, содержащееся в вы-
шедших учебниках, имело не только педагогическое, но и 
мировоззренческое значение, ибо приобщило значитель-
ную часть студентов и аспирантов к современным науч-
ным представлениям о мире и способах его познания, 
оказало влияние на становление постсоветской культур-
но-исторической ментальности.

В 1974 г. по рекомендации ректора МГУ Р.В. Хохло-
ва С.Т. Мелюхин был избран деканом философского фа-
культета МГУ и заведующим кафедрой диалектического 
материализма философского факультета, которой он ру-
ководил бессменно много лет.

Философский факультет, к руководству которым 
приступил С.Т. Мелюхин, переживал в это время трудно-
сти межгруппового противостояния. Значительная часть 
профессорско-преподавательского состава выражала го-
товность к обновлению ценностно-мировоззренческих 
ориентиров в преподавании фундаментальных проблем 
философии. Однако партийное руководство факультета 
поддерживало ту группу преподавателей, которая не же-
лала что-либо менять в сложившейся догматически-ори-
ентированной системе преподавания. Серафим Тимофее-
вич, активно включившийся в философскую жизнь фа-

культета, сделал попытку прежде всего скорректировать 
учебные планы по расширению научно-философской 
тематики. Другая задача, которую он пытался решить, 
заключалась в том, чтобы выработать новый, неидеоло-
гизированный стиль преподавания философии. В услови-
ях двоевластия (ибо партком факультета привык играть 
ведущую роль и вменил себе в обязанность руководство 
всей жизнью факультета) С.Т. Мелюхин выдерживал 
свою деловую, строго объективную линию, и делал он 
это спокойно, тактично, в уважительной манере общения. 
Он не поощрял межгруппового противостояния и не имел 
склонности входить в какие-либо группировки4.

Внутренняя свобода С.Т. Мелюхина, его намере-
ние поставить изучение философии на научную основу, 
стремление разработать и утвердить новую учебную про-
грамму, независимость в принятии решений по кадровым 
вопросам не соответствовали идеологическим установ-
кам приверженцев прежних методов руководства факуль-
тетом. Выбранная Серафимом Тимофеевичем линия де-
идеологизации философии и учебного процесса привела 
фактически к дистанцированию декана от факультетского 
парткома, в отношениях между ними стал расти градус 
напряженности. Сила партийного руководства, а также 
доля догматической компоненты в преподавании филосо-
фии были еще слишком велики. С.Т. Мелюхин руководил 
факультетом один срок.

Во главе ведущей кафедры философского факультета 
С.Т. Мелюхин стоял многие годы. В качестве заведующе-
го он занимался стратегией развития кафедры, предпочи-
тал коллективный стиль руководства, создавал обстанов-
ку принципиальности и доброжелательности, не допу-
4 Гусейнов А.А. Слово о коллеге // Мелюхин С.Т. Избр. тр. Т. 1. С. 158.



18 19

скал никаких склок. Кафедра обеспечивала чтение курса 
диалектического материализма (260 часов для студентов 
дневного отделения), курса философских проблем есте-
ствознания (102 часа), системы спецкурсов (до 30 часов). 
Впоследствии кафедра диалектического материализма 
была переименована в кафедру общетеоретической фило-
софии, а затем – в кафедру систематической философии.

В 1980–1990 гг. в стране продолжал существовать де-
фицит учебников по философии, соответствующих духу 
времени. Много сил в эти годы С.Т. Мелюхин положил 
на разработку концепции учебного пособия по филосо-
фии естествознания для вузов страны. Учебник готовил-
ся силами сотрудников кафедры и других преподавателей 
МГУ. Итогом проделанной под руководством С.Т. Мелю-
хина научной и организационной работы стал выход в свет 
книги «Философские проблемы естествознания» (1985). 
Учебник получил международное признание: в 1987 г. он 
был переведен на словацкий язык. Значимой была также 
работа по подготовке к изданию сборников статей ас-
пирантов, публикуемых кафедрой в серии «Актуальные 
проблемы диалектического материализма». С.Т. Мелю-
хин подготовил 50 кандидатов наук. Все годы работы на 
факультете он возглавлял Специализированный совет по 
защите диссертаций по специальности «диалектический 
материализм и философские вопросы естествознания».

Лекции, которые С.Т. Мелюхин читал для аспирантов 
философского факультета, были посвящены идеям си-
стемной онтологии. Для него они были тем «полигоном», 
где он оттачивал свое видение реальности и мироздания 
в целом. Серафим Тимофеевич готовился издать новую 
книгу, в которой намеревался с учетом новых достижений 
релятивистской и квантовой механики, интенсивно раз-
вивающейся физики элементарных частиц заново осмыс-

лить и обосновать базовые идеи системности развития. 
С собой на лекцию он брал диктофон, который служил 
для него техническим средством сохранения «лаборато-
рии» творческой мысли.

29 декабря 1981 г. С.Т. Мелюхин был избран членом-
корреспондентом РАН. Он входил в состав Бюро Отде-
ления философии, социологии, психологии и права РАН. 
Серафим Тимофеевич многие годы являлся членом ред-
коллегии журнала «Философские науки», состоял членом 
ВАК. С.Т. Мелюхин – заслуженный профессор МГУ, лау-
реат Ломоносовской премии. С 1998 г. до своей кончины 
Серафим Тимофеевич работал профессором кафедры си-
стематической философии (с 2000 г. кафедра онтологии и 
теории познания).

Философия природы в контексте 
диалектического материализма

Философия природы была заметным явлением в 
развитии философской мысли в нашей стране. С.Т. Ме-
люхин был представителем научной философии, ориен-
тированной на естествознание. В центре философских 
интересов Серафима Тимофеевича стояли вопросы, свя-
занные с диалектикой природы, атрибутивной картиной 
мира, проблемой реальности со всем ее категориальным 
аппаратом (материя, пространство, время, причинность, 
движение, система) и др. Темы бытия и небытия, конеч-
ного и бесконечного, единства и неисчерпаемости мира 
проходят через все его работы. При изучении этих во-
просов С.Т. Мелюхина в первую очередь интересовали 
изменения материальных субстанций, эволюция смысла 
реальности в свете новых достижений науки, трансфор-
мация представлений о единстве мира, конечности или 
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бесконечности Вселенной. При этом С.Т. Мелюхин в 
процессе проблематизации и концептуализации смысла 
конечного и бесконечного, соотношения динамических 
и статистических закономерностей, единства мира и его 
неисчерпаемости опирался на основные положения диа-
лектического материализма.

К числу оснований, на которых строились рассужде-
ния и оценки С.Т. Мелюхина, следует отнести, во-первых, 
основные положения диалектического материализма; 
во-вторых, критически переосмысленную историю фи-
лософии и науки; в-третьих, опору на факты и результа-
ты, полученные современным естествознанием. Первое 
основание было неизбежным в тех исторических услови-
ях. Попытка подвергнуть сомнению диамат однозначно 
вела к лишению права публиковать свои философские 
взгляды. Оставалась еще возможность лишь декларатив-
ного следования марксистским догмам. Однако С.Т. Ме-
люхин, как видно из его работ, был искренним диалек-
тическим материалистом. При этом положения диамата 
были для него не догмами, а, если так можно выразиться, 
граничными условиями философского дискурса. К при-
меру, аргументация, к которой С.Т. Мелюхин прибега-
ет при философском обосновании идеи бесконечности 
Вселенной в пространстве и времени, является практи-
чески безупречной в логическом отношении5. В рамках 
своей философской парадигмы Серафим Тимофеевич 
свободно переходил от физической и космологической 
реальности к биологической и социальной реальности, 
стараясь создать целостную картину бытия. Такой под-
ход позволяет отойти от непосредственной реальности 
5 Анисов А.М. Рец. на кн.: Мелюхин С.Т. Избр. тр.: наследие и со-

временность. М., 2010. Т. 1. 232 с.; Т. 2. 456 с.; Т. 3. 384 с. // Филос. 
науки. 2012. № 5. С. 151–157.

и тем самым познавать микромиры и мегамиры в мно-
гочисленных возможных связях. Данная методологиче-
ская установка расширяет возможность для различных 
интерпретаций, предъявляя новые требования к уровню 
философской рефлексии.

Научная значимость работ С.Т. Мелюхина состо-
ит в том, что он применил идеи диалектики (развития, 
противоречия) к реальным процессам, которые иссле-
дуются в таких науках, как физика, химия, биология, 
космология. Выводы С.Т. Мелюхина носят самостоя-
тельный характер. На это указывает, в частности, из-
вестный американский историк науки, ведущий спе-
циалист по истории российской и советской философии 
науки Л.Р. Грэхэм, по словам которого при обсуждении 
астрономических доказательств, связанных с пробле-
мой расширения Вселенной, С.Т. Мелюхин высказывает 
«независимое утверждение»6. В своей книге «Естество-
знание, философия и науки о человеческом поведении в 
Советском Союзе» в главе о космологии и космогонии 
Л.Р. Грэхэм посвящает С.Т. Мелюхину специальный па-
раграф. Следует заметить, что взгляды С.Т. Мелюхина 
американский историк рассматривает в ряду работ ко-
горты советских астрофизиков, таких как О.Ю. Шмидт, 
В.А. Амбарцумян, А.Л. Зельманов, В.Л. Гинзбург, по-
следователей школы Зельдовича-Новикова. С.Т. Мелю-
хин, замечает Л.Р. Грэхэм, отказался от двух возможных 
решений парадоксов Ольберса и Зеелигера: понятия 
Вселенной, расширяющейся как целое, и иерархиче-
ской Вселенной. Какое же решение предложил он? Он 
полагал, что наиболее многообещающим направлением 
исследований является превращение кванта электро-
6 Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом 

поведении в Советском Союзе. М., 1991. С. 393.
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магнитного и гравитационного полей в «другие формы 
материи». Принимая эквивалентность материи и энер-
гии, присущую теории относительности, С.Т. Мелюхин 
обосновывает положение о том, что в обоих парадоксах 
проблема избытка электромагнитной и гравитационной 
энергии может быть решена поглощением этой энергии, 
«сопровождающим ее переход в материю». Он замечал, 
что современная теория поля описывает гравитацион-
ное и электромагнитное поля как специфические формы 
материи. При утверждении перехода гравитационной 
энергии в материю не возникает никакого противоречия 
законам сохранения, отмечал С.Т. Мелюхин. Такой под-
ход в обратном направлении ясно виден в превращении 
массы звезд в излучение. Исходя из этого, он выдвинул 
возможное решение парадоксов. С.Т. Мелюхин негатив-
но оценил многочисленные и авторитетные в зарубеж-
ном научном и философском сообществе его времени 
попытки отождествить Вселенную с Метагалактикой. 
Он не отрицал ни возможность возникновения Метага-
лактики, ни ее конечность. Чисто философские, метафи-
зические возражения у него возникали именно против 
упомянутого отождествления. Серафим Тимофеевич, 
опираясь на разработанную им онтологию, указывал, 
что Вселенная не исчерпывается Метагалактикой, что 
Метагалактика не единственна и т. п. И что мы видим 
сегодня? В новейших физических теориях эти предвиде-
ния С.Т. Мелюхина нашли полное подтверждение. Фи-
зики и космологи заговорили о мультиверсуме, о множе-
ственности Вселенных, об инфляционном раздувании, 
порождающем многочисленные миры, в которых наш – 
лишь один из многих и т. д.7.

7 Анисов А.М. Указ. соч.

Системная природа развития

В книге «О диалектике развития неорганической при-
роды» (1960) С.Т. Мелюхин поставил проблему систем-
ности развития. Книга демонстрирует неординарность 
мышления автора, его эрудицию в области физики, хотя 
автор и не был по профессии физиком. В ней С.Т. Мелю-
хин смело и ясно ставит вопросы: если диалектика при-
суща одновременно и природе, и обществу, то на каком 
основании мы распространяем ее законы на весь мир? 
Каково должно быть обоснование универсальности диа-
лектики? Проблему системности развития Серафим Ти-
мофеевич сопрягает, как мы видим, с вопросом о статусе 
диалектики. Такая постановка вопроса является достиже-
нием, считает В.Я. Перминов8. С.Т. Мелюхин, тридцати-
трехлетний молодой – по нынешним меркам – ученый, 
один из первых ставит этот вопрос. В самом деле, если 
в обществе мы встречаемся с явлениями, которые соот-
ветствуют законам диалектики, скажем, противоречий 
и борьбы противоположностей, то в физике – примеры 
неочевидны. Обосновываемая С.Т. Мелюхиным идея си-
стемности развития находит свое проявление в различ-
ных формах на различных уровнях развития материи. Со-
временная наука, с точки зрения автора книги, позволяет 
нам наметить основную генетическую линию развития 
неорганической природы, начинающуюся с мира элемен-
тарных частиц и заканчивающуюся процессами развития 
звезд, планетных систем и галактик. Нет сомнения, что 
неорганическая природа пребывает в состоянии эволю-
ции и развития. Сам факт появления жизни однозначно 
свидетельствует о внутренней динамике природы, о ее 
8 Перминов В.Я. Научная онтология С.Т. Мелюхина // Мелюхин С.Т. 

Избр. тр. Т. 3. М., 2010. С. 5–22.
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эволюции в сторону усложнения организации. Однако 
ясно и то, что наложение понятий диалектики на эти глу-
бинные процессы имеет пока лишь смысл философской 
гипотезы9. Свою задачу, состоящую в том, чтобы при-
дать этой гипотезе вид научно обоснованной концепции, 
С.Т. Мелюхин выполнил блестяще.

В целом книга по диалектике развития неорганиче-
ской природы сыграла важную роль в разработке проблем 
диалектики в нашей стране в 1960–1970-х гг. Заслуга Се-
рафима Тимофеевича состоит в ясной спецификации диа-
лектики в зависимости от формы движения материи. Он 
развивал идею многообразия форм движения материи и 
в значительной мере инициировал появление в дальней-
шем большого количества работ, обосновывающих суще-
ствование геологической, географической, кибернетиче-
ской и других форм движения материи.

Системную природу имеет не только развитие, но и 
бытие в целом. Для С.Т. Мелюхина системность бытия – 
не математическая конструкция, а реальность, которую 
следует обосновать на основе новейших достижений 
различных наук. При таком подходе актуализировались 
проблемы, касающиеся смысла и эвристических возмож-
ностей различных законов сохранения. Так, опираясь на 
тезис об универсальности закона сохранения материи и 
движения, С.Т. Мелюхин доказывал, что конкретным вы-
ражением этого всеобщего закона являются законы со-
хранения отдельных свойств материи – энергии, массы, 
электрического заряда, количества движения, момента 
количества движения и ряда других свойств10. Серафим 
Тимофеевич показывает, что под влиянием новой реля-
тивистской теории пространства, времени и тяготения 
9 Перминов В.Я. Научная онтология С.Т. Мелюхина. С. 5–22.
10 Мелюхин С.Т. Избр. тр. Т. 2. М., 2010. С. 387.

встал вопрос о специфике пространства и времени в мире 
больших скоростей, то есть скоростей, близких к скоро-
сти света11. Если пространство в самом общем виде вы-
ражает протяженность всех объектов и систем, а протя-
женность характеризует устойчивость сосуществования 
и расположения элементов в структуре, которая отражает 
характер внутренних связей, то приходят в движение не 
только понятия пространства и времени, но и категори-
альный ряд, связанный с этими понятиями.

Проблемная ситуация стала еще более сложной и за-
путанной, когда был открыт квантово-механический мир 
и встал вопрос о специфике элементарных частиц и зако-
нах микромира. Проблема, «что считать элементарным», 
привлекала в эти годы особое внимание философов и 
ученых, пытавшихся найти «последний кирпичик ми-
роздания», в условиях открытия все новых и новых эле-
ментарных частиц. С.Т. Мелюхин в своих работах уделил 
этой проблеме особое внимание. В частности, анализируя 
характер взаимосвязи элементарных частиц и микросре-
ды, он писал: «Известные в настоящее время микрочасти-
цы взаимодействуют между собой как путем непосред-
ственных столкновений, так и благодаря испусканию и 
поглощению квантов электромагнитного и мезонного 
полей. В результате этого частицы изменяют свое состоя-
ние, причем характер изменений зависит в основном от 
энергии взаимодействий»12. При этом, если частица взаи-
модействует с какой-то системой, то система меняется, 
отображая в структуре новые условия существования. 
Это проявляется в изменении ее свойств. Подобные рас-
суждения он иллюстрировал на конкретных примерах. 
11 Мелюхин С.Т. О диалектике развития неорганической природы. 

М., 1960. С. 122.
12 Мелюхин С.Т. Избр. тр. Т. 2. С. 397.
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Обобщая различные примеры взаимодействия микроча-
стиц, а также микрочастиц со своей средой, С.Т. Мелю-
хин проходил к выводу о том, что «в системах свойства 
частиц как бы “обобществляются”, и они теряют свою 
индивидуальность. Поэтому система частиц – атом или 
ядро – взаимодействуют с другими частицами как единое 
целое»13. При этом он специально обращал внимание на 
сложности языкового, терминологического характера, 
которые встают перед физикой и философией, когда мы 
употребляем понятия, сформировавшиеся на базе изуче-
ния макрообъектов для описания событий микромира.

К числу характерных особенностей онтологических 
работ С.Т. Мелюхина можно отнести и то, что букваль-
но каждое выдвигаемое им положение (за исключением, 
разумеется, граничных условий) может быть подверг-
нуто критике с помощью релевантных в системе автора 
утверждений и рассуждений. Эта потенциальная фаль-
сифицируемость, согласно критерию К.Р. Поппера, уже 
делает работы С.Т. Мелюхина научными. В итоге эти 
работы следует отнести к ориентированной на естество-
знание научной философии. Но между тем и философ-
ские работы некоторых позитивистов и неопозитивистов 
(например, Г. Рейхенбаха) также опирались на резуль-
таты естествознания (в первую очередь физики) и были 
безусловно научными. Однако из этого сходства не вы-
текает, что рассматриваемые работы С.Т. Мелюхина сле-
дует оценивать как позитивистские. Напротив, они как 
раз антипозитивистские, поскольку С.Т. Мелюхин явно 
исходил из определенных философских убеждений. Это 
давало ему возможность критически относиться к кон-
кретным научным теориям, видеть границы их возмож-
13 Мелюхин С.Т. Избр. тр. С. 397.

ных интерпретаций и, по сути, предсказывать некоторые 
аспекты будущего развития науки. Это становится ясным 
по прошествии вот уже полстолетия со времени появле-
ния основных трудов С.Т. Мелюхина14. Основательность 
обоснования проблем развития неорганической природы 
привела С.Т. Мелюхина к идеям, которые в значительной 
мере обеспечили дальнейшее крушение догматизма офи-
циальной советской философии.

О статусе категорий онтологии

Книга С.Т. Мелюхина «Материя в ее единстве, бес-
конечности и развитии» (1966) является, несомненно, его 
главным трудом. Отметим, что на протяжении всего пе-
риода существования диалектического материализма не 
было сформулировано общепринятого определения пред-
мета учения. Между тем в границах официального диама-
та неявно существовал ряд направлений и школ, получив-
ших название «гносеологи», «онтологи», «методологи», 
сторонники и противники диалектической логики и т. д. 
Развиваемые Серафимом Тимофеевичем онтологические 
взгляды были высказаны в то время, когда само существо-
вание онтологии как раздела философии подвергалось 
сомнению и оспаривалось со ссылкой на высказывания 
классиков марксизма-ленинизма.

В обобщающей книге С.Т. Мелюхина о материи были 
поставлены вопросы о статусе онтологических категорий, 
об их наполнении содержанием, о самой возможности 
определения категорий на основе данных науки. В центре 
внимания стоял вопрос: как следует определять понятие 
материи? В понимании этого вопроса существовали две 
противоположные линии обоснования статуса категорий – 
14 Анисов А.М. Указ. соч.
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гносеологическая и онтологическая. Философы гносеоло-
гического направления (Э.В. Ильенков и др.), оценивая он-
тологическое направление как неправомерное возвращение 
к натурфилософскому стилю мышления, полагали, что ка-
тегориальные понятия должны иметь собственно философ-
ское определение – на категориальном уровне, в рамках си-
стемы категорий, а не физическое, химическое или биоло-
гическое определение. При этом «гносеологи» исходили из 
того, что философ не должен высказываться относительно 
структуры самого материального мира и других конкретных 
вопросов самой науки, называя такой подход натурфилосо-
фией. Они склонялись к отрицательной оценке онтологии, 
философии природы как особых разделов философского 
знания. Э.В. Ильенков полагал, что привязывание законов 
диалектики к научным представлениям конкретной эпохи 
профанирует ее и устраняет ее ценность как философской 
идеи. Он приобщал такой подход к методологии позитивиз-
ма махистского толка. По его мнению, позитивизм намертво 
связывает все философские понятия с наличным (и потому, 
следовательно, преходящим) состоянием естественно-науч-
ного знания, превращает эти понятия в препятствия, кото-
рые вынуждены сметать с дороги развитие науки. И такое 
отношение к философским понятиям органически связано 
с позитивистским представлением о самой философии, о ее 
предмете, роли и функциях в научном познании. Согласно 
этим представлениям, «современная» философия – в отли-
чие от прежней, «метафизической» – есть не что иное, как 
осуществляемая задним числом обобщенная сводка всего 
того, что уже добыто трудами других наук, совокупность 
всех сведенных воедино результатов. Полагаем, что крити-
ческое отношение к онтологии высказывалось не столько 
по поводу взглядов позитивистов начала века, сколько про-
тив методологии, которую разделяли некоторые советские 

философы, в частности С.Т. Мелюхин, B.C. Готт и другие 
философы, которые вслед за Энгельсом на основе данных 
науки пытались найти обоснование диалектики развития 
реальных систем.

Практическим следствием теоретических дискуссий 
по проблемам истоков и границ философских понятий 
явилось дальнейшее размежевание советской философии, 
на периферии интеллектуальной мысли которой оказалась 
онтологическая проблематика. Это время можно обозна-
чить как начало эпохи интенсивного внимания к пробле-
мам гносеологии и методологии науки. Гносеологическая 
линия отечественной философской мысли имела много-
численных сторонников, видевших задачу философии 
преимущественно в изучении особенностей познания, его 
методов. С позиции нынешнего дня очевидна недооценка 
значимости онтологических проблем, стремление предста-
вить онтологию разделом гносеологии.

По числу своих сторонников онтологическая линия 
была весьма малочисленна. С.Т. Мелюхин был одним из 
лидеров этого направления советской философии. Одна 
из первых монографий С.Т. Мелюхина носит название 
«О диалектике развития неорганической природы», в ней 
анализируются вопросы, связанные с результатами иссле-
дований в ядерной физике, космологии, генетике и ряде 
других научных направлений. Развернутая критика взгля-
дов «гносеологов» содержится лишь в небольшой работе 
Серафима Тимофеевича «Ленинское понимание материи 
и его значение для развития диалектико-материалистиче-
ского мировоззрения» (1969), где он не отрицает важность 
развития «гносеологического» направления, но полагает 
необходимым дополнить его результатами исследований 
современной науки. Базовой работой для С.Т. Мелюхина 
была, несомненно, «Диалектика природы» Ф. Энгельса.



30 31

С.Т. Мелюхин высказывает иную точку зрения на 
путь формирования философских понятий, на их связь с 
наукой. Если мы обсуждаем, скажем, вопрос о том, что 
такое жизнь, то мы не может ограничиться «чистым», фи-
лософским определением понятия материи. Мы нужда-
емся в понятии, которое должно быть эвристически до-
статочным для обоснования, – в объясняющей онтологии. 
Теория познания, там где она сталкивается с реальной 
проблемой, неизбежно должна опираться на некоторую 
сугубо предметную систематизацию, т. е. не оставаться 
на уровне абстрактной диалектики субъекта и объекта, 
далекой от анализа реальной методологии науки. Онто-
логия была у Мелюхина не отрицанием теории познания, 
а средством ее конкретизации, способом ее соединения 
с наукой. Основная проблема состоит здесь в способе 
построения философской онтологии, или, иначе, в выде-
лении закономерностей, которые мы могли бы отнести к 
философской картине мира.

В книге «Материя в ее единстве, бесконечности и 
развитии» С.Т. Мелюхин высказывает мысль о том, что 
философские исследования о пространстве и времени не 
могут вечно вращаться в кругу кантовских антиномий15. 
С точки зрения Серафима Тимофеевича, существует неко-
торый третий подход, который, будучи научным и согласу-
ясь с данными естествознания, решает эту проблему как 
принадлежащую к специфически философскому, катего-
риальному уровню. Атрибутивная картина мира должна 
строиться, считал С.Т. Мелюхин, не как прямое обобще-
ние теоретических моделей, а как некоторый синтез этих 
моделей с материалистической натурфилософией, прин-
ципы которой имеют самостоятельное обоснование. Кон-
15 Мелюхин С.Т. Материя в ее единстве, бесконечности и развитии. 

М., 1966. С. 3.

кретные модели рассматриваются, несомненно, как основа 
заключений о структуре реальности, но, в то же время, они 
отодвигаются в сторону, когда сталкиваются с основными 
положениями материалистической онтологии.

Анализ атрибутов материи, по мысли С.Т. Мелюхи-
на, способен привести нас к положительному решению 
этой проблемы в ее традиционном онтологическом плане. 
Бесконечность пространства и времени, считал он, мо-
жет быть обоснована теоретически, но это обоснование 
должно производиться не на основе обобщения данных 
науки, а на уровне теоретических философских сообра-
жений, опирающихся на незыблемые свойства материи. 
Идея С.Т. Мелюхина об особом уровне философского 
теоретического рассуждения, позволяющего разрешать 
такого рода вопросы в позитивном плане, задает некото-
рое новое направление мышления16. Опираясь на научные 
достижения, Серафим Тимофеевич умел постоянно со-
блюдать автономию философской мысли, что составляет 
своеобразную изюминку его философской онтологии17.

В чем состоит предложенная С.Т. Мелюхиным атри-
бутивная модель единства мира? Всем состояниям мате-
рии присущи определенные универсальные атрибуты и 
диалектические закономерности. К атрибутам материи 
автор относит ее сохраняемость, всеобщность, взаимо-
действие, движение, пространство, время, структурность, 
бесконечность и др. Поскольку атрибуты материи прояв-
ляются всегда, они носят абсолютный характер и не пере-
ходят в свою противоположность. Категории, имеющие 
диалектическую пару, сами по себе не входят, согласно 
С.Т. Мелюхину, в число атрибутов материи. Атрибутив-
ным характером обладают лишь единства противополож-
16 Перминов В.Я. Указ. соч.
17 Анисов А.М. Указ. соч.
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ностей. Они составляют содержание всеобщих диалек-
тических законов, входящих в число атрибутов материи. 
Поскольку у материи нет единого качества, у нее нет и 
единой количественной меры, ее сущность проявляется 
через многообразие ее свойств.

Основная заслуга С.Т. Мелюхина в философии со-
стоит в его неуклонном движении по линии натурфило-
софии. Он не обращал внимания на негативные оценки 
этого направления мысли как в зарубежной, так и в отече-
ственной философии. Этим движением, законность кото-
рого трудно было защитить в то время, С.Т. Мелюхин, как 
это сейчас хорошо видно, создал особый полюс нашей 
отечественной философской мысли, существенно обога-
щающий ее внутренние коллизии. Новая диалектика при-
роды, разработанная С.Т. Мелюхиным, соответствовала 
науке XX в.18. Своими исследованиями С.Т. Мелюхин 
«поднял советскую философию на новый уровень науч-
ности»19, а его книги стали «новой вехой исследования 
философии природы»20.

Существенно и то, что онтологическая концепция 
С.Т. Мелюхина не имела ничего общего с традиционной 
натурфилософией. Ему совершенно чуждо стремление 
диктовать естествоиспытателям, как им следует работать 
и чем при этом руководствоваться. Столь же чужды ему 
были представления, согласно которым «философия – 
это наука наук», «философия – это царица наук», «лю-
бая частная наука – суть прикладная философия» и т. п. 
Напротив, С.Т. Мелюхин давал отпор попыткам навеши-
вать идеологические ярлыки на результаты исследований 
18 Перминов В.Я. Указ. соч.
19 Гусейнов А.А. Указ. соч. С. 159.
20 Степин В.С. Серафим Тимофеевич Мелюхин – ученый и педагог // 

Мелюхин С.Т. Избр. тр. Т. 1. С. 216.

современной науки. Так, он замечал: «Не следует делать 
вывод о том, что все зарубежные космологические теории 
должны быть целиком отброшены, что релятивистская 
космология – это лженаучная теория, как это утвержда-
лось в некоторых статьях. В релятивистской космологии 
имеется много рациональных моментов и глубоких по-
ложений, которые должны быть использованы и развиты 
дальше»21. Проблематизация и защита онтологической 
тематики в период формирования новой философско-ме-
тодологической атмосферы – одна из заслуг С.Т. Мелю-
хина. И если в наше время онтология жива22, то лишь как 
итог той работы мысли, которая была проделана такими 
философами, как Серафим Тимофеевич.

Онтологическая картина мира

При обосновании вопроса о статусе картины мира 
основная проблема состоит в способе построения фило-
софской онтологии. Из рассуждений С.Т. Мелюхина вы-
текает, что в качестве приемлемых могут быть выделены 
три типа философских мировоззренческих положений23. 
Во-первых, это те положения, которые являются продук-
том предельного обобщения и которые имеют смысл для 
любой сферы реальности. Таков, к примеру, принцип 
причинности. Во-вторых, это положения, выходящие 
за пределы конкретной науки и способные оказывать 
влияние за ее пределами. Таковы принципы диалектики. 
В-третьих, это положения, стоящие за пределами всякого 
возможного опыта и эксперимента. Например, положе-
21 Мелюхин С.Т. Избр. тр. Т. 2. С. 193.
22 Павленко А.Н. Краткое предисловие // Философия науки. Вып. 14. 

М., 2009. С. 3.
23 Перминов В.Я. Указ. соч.
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ние о бесконечности мира в пространстве и времени от-
носится исключительно к сфере философского знания, а 
не к сфере науки. Очевидно, что это три различных типа 
принципов, и они требуют различных подходов к оправ-
данию своей истинности или приемлемости.

Нестандартный момент в подходе С.Т. Мелюхина 
заключается в его стремлении выделить онтологиче-
скую (атрибутивную) картину мира как нечто отно-
сительно самостоятельное, как понятийную систему, 
обладающую большей степенью необходимости и вну-
тренними ресурсами для разрешения философских про-
блем. Бесконечность пространства и времени, считал 
С.Т. Мелюхин, может быть обоснована теоретически, 
но это обоснование должно производиться не на осно-
ве обобщения данных науки, а на уровне теоретических 
философских соображений, опирающихся на незыбле-
мые свойства материи. Этот ход мысли С.Т. Мелюхина 
заслуживает внимания. Ясно, что наше убеждение в 
бесконечности мира – не результат опытного или науч-
но-теоретического рассмотрения природы. Ясно также, 
что и идеалистическое истолкование бесконечности как 
необходимой конструкции разума, которое мы видим в 
кантовской теории познания, не приближает нас к исти-
не. И утверждение о конечности мира, и утверждение о 
его бесконечности являются с этой точки зрения в оди-
наковой степени доказуемыми. Такое решение противо-
речит прежде всего тому факту, что для человеческого 
сознания в достаточной степени очевидна бесконеч-
ность мира и совершенно немыслима его конечность в 
каком-либо смысле. Это значит, что современная теория 
имеет право искать факты бытия, навязывающие нам 
веру в бесконечность мира в качестве истинной. Идея 
С.Т. Мелюхина об особом уровне философского теоре-

тического рассуждения, позволяющего разрешать тако-
го рода вопросы, в позитивном плане задает некоторое 
новое направление мышления24.

В монографии «Материя в ее единстве, бесконеч-
ности и развитии» С.Т. Мелюхин обсуждает вопрос о 
системной природе онтологии. Серафим Тимофеевич 
исходил из того, что единство мира имеет различные 
проявления, в частности всеобщее и локальное. К пер-
вому он относил субстанциональное единство мира в 
виде строения всех тел из общих химических элементов, 
элементарных частиц, полей. Локальное проявление он 
называл атрибутивным. И относил к данной разновид-
ности движение, пространство, структурность, систем-
ность и др. Идеи С.Т. Мелюхина созвучны рассуждени-
ям о единстве мира известного американского физика 
Р. Фейнмана, которым была установлена иерархия раз-
ных уровней мира. Свои взгляды на системную природу 
онтологии Серафим Тимофеевич развивал в своих лек-
циях, которые он намеревался обобщить в новой книге. 
Однако этим планам не дано было осуществиться в свя-
зи с его неожиданной кончиной.

Педагог – человек – личность

Педагогическая работа была основным видом тру-
довой деятельности С.Т. Мелюхина, и продолжалась она 
50 лет (1953–2003). Серафим Тимофеевич не был сугу-
бо «кабинетным» ученым. Свои идеи он нес в аудитории 
студентов, аспирантов, преподавателей философии. По 
его книгам училось не одно поколение молодежи страны. 
Существенно, что в течение сорока лет Серафим Тимо-
феевич читал курс лекций слушателям Института пере-
24 Перминов В.Я. Указ. соч.



36 37

подготовки и повышения квалификации при Московском 
университете. Ежегодно аудитория пополнялась препода-
вателями по философии со всего Советского Союза. Из 
этого состава выросло новое поколение философов, ко-
торое стало возглавлять кафедры и целые институты25. 
И эту свою центральную задачу С.Т. Мелюхин реализо-
вал полностью и с успехом. Поэтому, оценивая в целом 
научно-педагогическую деятельность С.Т. Мелюхина, 
следует говорить о том влиянии, которое оказали его идеи 
по научной философии на формирование мировоззрения, 
свободного от идеологических пут.

Скажем несколько слов о нравственно-психологиче-
ском облике Серафима Тимофеевича, о его гражданских 
качествах – свидетелях масштаба его личности. Все, 
кому довелось сталкиваться с Серафимом Тимофееви-
чем в разных обстоятельствах жизни, отмечают не толь-
ко его высокий ум и таланты, эрудицию, но и редкие че-
ловеческие качества: доброжелательность, миролюбие, 
воспитанность, – свидетельствующие о благородстве 
его души26. С чувством глубокого уважения и призна-
тельности вспоминают коллеги о готовности Серафима 
Тимофеевича оказывать помощь людям, оказавшимся 
в бедственном положении. Делал он это бескорыстно, 
по своей доброй воле. Часто такая помощь становилась 
для людей судьбоносной. Одновременно это было и де-
лом служения самой философии. Выразив свое согласие 
принять участие в публикации статьи в журнале «Комму-
нист» – органе ЦК КПСС, Серафим Тимофеевич помог 
уберечь от разгона сектор диалектического материализма 
Института философии АН СССР, в котором в то время 
25 Перминов В.Я. Указ. соч. С. 215.
26 Керимов Д.А. Воспоминания о Серафиме Тимофеевиче // Мелю-

хин С.Т. Избр. тр. Т. 1. С. 157.

работали Э.В. Ильенков, Н.Н. Трубников, Е.П. Никитин, 
Г.С. Батищев и др.27. Публикации в этом журнале имели 
в те годы большой идеологический вес. В то время никто 
не отозвался на просьбу участвовать в подготовке статьи, 
которая должна была содержать положительные характе-
ристики сектора. И лишь один человек – декан философ-
ского факультета МГУ Серафим Тимофеевич Мелюхин 
проявил мужество и помог в беде. В условиях реальной 
социальной опасности С.Т. Мелюхин мог потерять все за-
служенные регалии. Но он не побоялся встать на защиту 
своих коллег по философскому цеху.

Когда речь шла о кадровой политике и стратегии раз-
вития факультета или кафедры, тихий по своей природе 
Серафим Тимофеевич проявлял настойчивость и муд-
рость. Так, своей 45-минутной речью по проблеме детер-
минизма С.Т. Мелюхин выразил свое отношение и к теме 
диссертации, и к диссертанту – В.И. Купцову, против ко-
торого по политическим, а не по научным соображениям 
с резкой критикой выступил ряд профессоров факульте-
та. С.Т. Мелюхин сумел убедить Диссертационный совет 
и тем самым предотвратить запланированный провал28. 
Вскоре после защиты докторской диссертации В.И. Куп-
цов был назначен заведующим межфакультетской кафе-
дрой философии МГУ.

О помощи в решении личной проблемы свидетель-
ствует и нынешний декан философского факультета МГУ 
В.В. Миронов29.
27 Лекторский В.А. Воспоминания о Серафиме Тимофеевиче Мелю-

хине // Там же. С. 164–169.
28 Купцов В.И. О Серафиме Тимофеевиче Мелюхине как о человеке и 

заведующем кафедрой // Мелюхин С.Т. Избр. тр. Т. 1. С. 161–163.
29 Миронов В.В. Серафим Тимофеевич Мелюхин – учитель, настав-

ник, человек // Там же. С. 175.
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О нравственной стойкости и гражданской смелости 
Серафима Тимофеевича свидетельствуют обстоятель-
ства, связанные с похоронами выдающегося профессора 
МГУ В.Ф. Асмуса. Как рассказывает В.В. Соколов, при-
ехавшие в подмосковное Переделкино ученики профес-
сора и сотрудники МГУ оказались в сложной ситуации: 
похороны проходили по православному обряду, что не 
соответствовало официальной идеологической установ-
ке. Боясь «последствий», многие, не участвуя в панихи-
де, вернулись в Москву. До конца стойкими оказались 
лишь три человека: С.Т. Мелюхин, Ю.К. Мельвиль и 
В.В. Соколов. За то, что декан философского факультета 
С.Т. Мелюхин произнес речь у гроба, могло последовать 
суровое партийное наказание, но Серафим Тимофеевич 
проявил мужество. На другой день партком МГУ потре-
бовал от него письменное оправдательное объяснение, 
но все обошлось30.

Талантливый человек часто бывает одарен многими 
талантами. Из Серафима Тимофеевича, подметил один из 
авторов книги воспоминаний, мог получиться не только 
профессионал-философ, но и хороший инженер, хоро-
ший физик-теоретик и т. п. Действительно, в Серафиме 
Тимофеевиче ученый-философ каким-то причудливым 
образом сочетался с мастеровым человеком. Уже по мо-
лодости у него была тяга к разного рода поделкам: вспо-
мним еще раз о сделанными им самим фотоаппарате и 
подзорной трубе. Но и в зрелые годы в нем обнаружилась 
сноровка к плотницкому делу, когда они вместе с сыном 
Игорем улучшали быт в неказистом дачном домике. Про-
стыми и доступными для него были всякие «мужские» 
30 Соколов В.В. Серафим Тимофеевич Мелюхин: совместная работа 

на философском факультете // Там же. С. 212–213.

дела. Так, сотрудники кафедры, где Серафим Тимофеевич 
был заведующим многие годы, с удивлением и почтением 
вспоминают об умении и сноровке своего руководителя, 
когда возникла необходимость в срочной замене дверного 
замка во входной двери на кафедру. Член-корреспондент 
АН СССР, заслуженный профессор МГУ Серафим Тимо-
феевич решил эту задачу быстро и профессионально.

Все, кто бывал в доме Серафима Тимофеевича, по-
мнят о его любви не только к фотоделу, но и к фототех-
нике. В 1980-е гг. у него был полный набор дорогих не-
мецких фотоаппаратов фирмы «Практика» со съемными 
объективами. Радиоаппаратура также была предметом 
его интереса. Здесь он проявил себя не только как люби-
тель классической, в основном органной, музыки, но и 
как профессионал-радиотехник: он любил монтировать 
радиосистемы, улучшать воспроизводящие качества этих 
систем и пр. Гостям он любил демонстрировать свои ра-
диосистемы, объясняя принцип работы, улучшенные ре-
зультаты. Соединением разных систем – ему одному из-
вестным образом – Серафим Тимофеевич достигал тон-
кого стереофонического звучания.

Память об ученом и человеке

Серафим Тимофеевич Мелюхин, по признанию его 
коллег и товарищей, был из числа тех людей, чей облик 
«внушает веру в человека»31. Идейно-философское и пе-
дагогическое наследие С.Т. Мелюхина легло в основу об-
щегуманитарной культуры страны.

В 2005 г. в рамках проходившего в МГУ IV Россий-
ского философского конгресса был организован симпози-
ум памяти С.Т. Мелюхина.
31 Гусейнов А.А. Указ. соч. С. 159.
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В 2010 г. вышло посмертное трехтомное издание со-
чинений С.Т. Мелюхина «Избранные труды: Наследие и 
современность», которое стало значительным событием 
в российской философии.

В первую часть первого тома «Избранных трудов» 
вошли лекции по системной онтологии, которые были 
прочитаны С.Т. Мелюхиным аспирантам и студентам. 
Вторая часть первого тома включает воспоминания кол-
лег, с которыми Серафим Тимофеевич работал многие 
годы в МГУ, в Институте переподготовки и повышения 
квалификации при МГУ, в Отделении философии и пра-
ва РАН, а также людей, которым он просто оказывал по-
мощь в трудных жизненных обстоятельствах.

Второй том («Философская онтология»), включаю-
щий обширные фрагменты главных работ С.Т. Мелю-
хина, состоит из двух частей: «Материальное единство 
мира. Материя и ее атрибуты» и «Движение, взаимо-
связь и развитие в материальном мире». В первой ча-
сти представлена статическая сторона философской 
онтологии. Здесь обсуждаются следующие основопо-
лагающие проблемы: единство мира, абсолютность и 
сохраняемость материи, прерывность и непрерывность 
материи, пространство и время как атрибуты материи, 
бесконечность пространства и времени, философская 
интерпретация результатов космологии. Во второй ча-
сти разрабатывается динамический аспект философ-
ской онтологии, охватывающий проблемы: формы са-
моразвития материи, законы причинной связи прошло-
го и будущего в развитии, закономерности развития 
материи, всеобщий характер взаимодействия и дви-
жения и их универсальные свойства, неисчерпаемость 
элементарных частиц материи.

Третий том включает работы современных россий-
ских философов, которые так или иначе разрабатывают 
круг онтологических и других философских проблем, 
интересовавших самого Серафима Тимофеевича. Мате-
риалы этого тома показывают, что поставленные С.Т. Ме-
люхиным проблемы и вопросы не только не утратили 
актуальность, но и активно исследуются нынешним по-
колением философов.

В 2015 г. в Институте философии РАН состоялось за-
седание научного семинара «Онтология науки», которое 
было посвящено памяти С.Т. Мелюхина.

доктор философских наук Н.Т. Абрамова
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