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как проблему. Но концептуальной ясности добиться здесь не удалось. Критиковались 
предшественники, «буржуазные» историки русской философии Бобров, Радлов, 
Шпет, Яковенко, Массарик одновременно за сведение всей русской философии к 
мистике и идеализму, как ее национальной черты и за отрицание национальной спе-
цифики русской философии. Проводилась идея о двух линиях в истории русской 
философии: прогрессивной и реакционной. Ставилась проблема зарубежных влияний 
и меры их. Другая проблема – соотношение русской философии и философии наро-
дов СССР. Луппол писал о правомерности выделения истории русской философии и, 
одновременно, о необходимости борьбы с националистическими версиями идеологов 
народов СССР. Противоречивый характер выдвинутых положений сказался в том, 
что среди дополнительно разработанных тем имеется подробный план занятия по 
философии Авиценны. Так что, деборинцы не «игнорировали» как русских филосо-
фов, так и философов «стран Востока». В общий план курса эти вставки не были 
вписаны.  

Все нюансы подготовки программы представлены в комплексе архивных докумен-
тов (ГАРФ. Ф. Р-5205. Оп. 1. Д. 59. Л. 48–49; Д. 282. Л. 7–9, 39–45; Д. 385. Л. 9; 
Д. 501, Л. 1–25; Д. 502. Л. 1–35, 36–48; Д. 509. Л. 4–5; Программы 1935, 100). Для 
публикации отобрано то, что может представлять историко-философский интерес 
сегодня. Опущены не вполне доработанные разделы и варианты. Не приводятся 
списки литературы, часто носившие формальный характер. Опущены частично или 
полностью последние разделы: легальный марксизм, махизм, Плеханов, Ленин, фи-
лософия после Октября, которые носят чисто идеологический характер. 

 
Примечания 

1 Пипер происходил из семьи потомственных дворян Херсонской губернии. Сын начальника 
Петроградского торгового порта. Окончил в Петербурге гимназию Императорского человеколю-
бивого общества и три курса Института инженеров путей сообщения. Владел немецким, фран-
цузским и английским языками. Служил в старой и Красной армии. Окончил ИКП. Работал в 
органах народного образования. Был консультантом по диамату в Публичной библиотеке в Ле-
нинграде. Арестован 15 апреля 1937 г. Расстрелян 14 апреля 1938 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 100. Д. 
14314). И хотя информация о Пипере доступна [Пипер, 1935, 7], исследований, посвященных 
его творчеству не так много. В 1967 г. статья о Пипере попала в «Философскую энциклопедию». 
В указателе ИНИОН «История русской философии» за 1917–1967 гг. приведены его работы: 
монография о Герцене и статьи о Белинском и Добролюбове. В исследовании А.Т. Павлова по 
историографии философии революционных демократов кратко сказано о книге Пипера [Павлов 
1989, 90–91]. 

 

Программа учебного курса истории русской философии кафедры истории философии 
Института красной профессуры философии под руководством И.К. Луппола,  

1935–1937 гг. (в сокращении)  
 

Развитие философской мысли в России до XVIII века 
Вопрос о возникновении и развитии философской мысли в России в древности и 

в средние века. Критика концепций Шпета, Радлова и др. Плехановская концепция 
истории русской общественной мысли.  

Вопрос о самобытности развития философской мысли в России и о значении во-
сточного (византийского) и западного влияния. Крещение Руси и его историческое 
значение. Исторические особенности развития философской мысли в древней Руси. 
«Сказания». Появление богословской литературы. «Слова». Перевод диалектики 
Ивана Дамаскина. Ереси. Борьба православной церкви против ересей в XIVи XV вв. 
Ересь жидовствующих. Социально-экономическая и политическая характеристика 
Руси в XVI веке. Классовая борьба. Политика Ивана IV. Подчинение духовной    
власти власти светской. Богословская литература. Возникновение и развитие публи-
цистики. Иван Пересветов. Андрей Курбский и его переписка с Иваном IV. 
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Распространение католицизма в Западной Руси и борьба православия с католи-
цизмом. Возникновение школы киевского братства (1635 г.) и Киево-Могилянской 
коллегии (1631 г.). Роль этой коллегии в пропаганде схоластики. Киевская Академия 
(1701 г.). Изучение философии Аристотеля. Московская славяно-греко-латинская 
Академия (1679 г.). Богословская и публицистическая литература XVII века. 

 
Философия в России XVIII века 

Социально-политическая характеристика России XVIII века. Философские идеи в 
науке и публицистике первой половины XVIII века. «Камень веры» Стефана Явор-
ского. Антицерковный, протестантский характер «Молотка на камень веры». Соци-
альная концепция «ученой дружины» Петра, наличие западноевропейских философ-
ских влияний; тенденции просветительства в философских воззрениях Феофана 
Прокоповича (1682–1736), Татищева (1686–1750) и Кантемира (1708–1744). Черты 
рационализма и идеологии естественного права в воззрениях Татищева («Разговор о 
пользе наук и училищ», 1732 г.). Влияние Декарта и Ньютона в «Письмах о природе 
и человеке» Кантемира. Ориентация «ученой дружины» на немецкое просветитель-
ство (Пуфендорф, Лейбнице-Вольфианская школа).  

Зарождение в России светской академической философии (с открытием Москов-
ского университета) лейбницеанско-вольфианского направления (Барсов, Аничков). 
Культурные связи с германскими университетами.  

Ломоносов (1711–1765) как ученый и просветитель. Ломоносов как материалист в 
естественных науках (физика, химия, математика). Учение о материи, механическая 
теория тепла, волновая теория света, учение о сохранении материи и энергии.  

Мировоззрение Сковороды (1722–1794) и влияние на него философии Платона. 
Дуализм Сковороды. 

Французское влияние в период дворянской реакции: масонство, вольтерианство и 
руссоизм. Классовая основа и идейное содержание масонства, сочетание рационали-
стических черт с мистическими. Прогрессивный характер масонства в период дво-
рянской реакции: историческое значение просветительной и публицистической дея-
тельности Н.И. Новикова. Борьба Екатерины II с масонством. Влияние масонства на 
некоторые слои декабристов. 

Философские основы идеологии русского абсолютизма. «Вольтерианство» Екате-
рины II (1729–1796): отражение влияний Монтескье и Беккариа в «Наказе комиссии 
об Уложении» (1767 г.). Отношения Екатерины II с Вольтером и Дидро. 

Мировоззрение Радищева (1749–1802): его антикрепостнический, буржуазный по 
своим тенденциям, революционный характер, отражающий влияния французской 
революции XVIII в.: «Путешествие из Петербурга в Москву» (1798 г.), ода «Воль-
ность» (1783 г.). Противоположные точки зрения по вопросу о генезисе философии 
Радищева: несостоятельность взглядов Боброва, признающего в качестве предпосыл-
ки и основной черты философии Радищева идеализм Лейбница, и взгляды Шпета, 
трактующего Радищева как эклектика. Материалистический характер философии 
Радищева в его трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» (1792–1797). 
Влияние Гольбаха, Гельвеция и Пристли. Материалистическая сенсуалистическая 
теория познания Радищева, эмпиризм. Учение о материи, движении, пространстве и 
времени. Эволюционная теория развития. Этика разумного эгоизма. Взгляды на вос-
питание. Противоречие материалистической по своим тенденциям теоретической 
стороны мировоззрения Радищева и идеалистического обоснования им «правдоподо-
бия бессмертия души», как психологической стороны его мировоззрения.  

Пнин (1773–1805) как пропагандист материализма Гольбаха в России на рубеже 
XVIII и XIX века. Деистические черты мировоззрения Радищева и Пнина как выра-
жение незрелости, непоследовательности их материализма.  

Идеалистическая, мистическая реакция в начале XIX века в России против идей 
освободительной философии XVIII века. 
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Философия в России в 20-х и 30-х годах XIX века 
Декабристы – дворянские идеологи буржуазной революции; философские пред-

посылки их социально-политических и экономических взглядов; масонство и фран-
цузский материализм. Деистические черты их философских воззрений. Обществен-
ная роль их «Полярной звезды». Гольбахианство Крюкова, философский эклектизм 
Якушкина.  

Борьба против политического направления декабристов философско-
идеалистического направления в идеологии дворянства 20-х годов: общество любо-
мудров и их орган «Мнемозина». Условия проникновения и развития в России 
немецкого классического идеализма. Прогрессивный характер философии Галича, 
борьба против него университетской реакции (мракобесие Магницкого). «Критика 
человека» (1834 г.) Галича: социально-гуманистический ее характер, сатирически-
эвристические черты. Пути развития шеллингианства: по линии натурфилософской 
(Велланский, Павлов), эстетической (любомудры, Надеждин, Белинский) и фило-
софско-исторической (Чаадаев (1793–1856), славянофилы). 

Русская натурфилософия первой трети XIX в. Велланского (1774–1847) и Павлова 
(1793–1840). Энгельсово определение натурфилософии. Рациональное умозрение и 
мистическая фантазия в физике Велланского и Павлова: учение о развитии, элемен-
ты диалектики. Учение Павлова о практике. Теория материи Павлова. 

30-е годы – годы усиления николаевской реакции. Проявление общественной мысли 
в журналистике и в Московском университете. Роль Полевого (1796–1846) в пропаганде 
достижений европейской передовой общественной мысли, в частности, в пропаганде 
эклектической философии Кузена. Влияние на передовые слои дворянской и разночин-
ной молодежи июльской революции и польского восстания 1830 года и сенсимонизма. 
Борьба французского и немецкого течений в студенческих кружках в Московском уни-
верситете в первой половине 30-х годов: сенсимонистский политический кружок Герцена 
и философский идеалистический кружок Станкевича (1813–1840). «Прямухинское 
гнездо» Бакуниных, его связи с кружком Станкевича. Воспроизведение в философской 
эволюции идеалистического кружка Станкевича этапов развития классического немецко-
го идеализма: шеллингианство, фихтеанство и гегельянство. 

Эстетическая форма и идеалистическо-мистическое содержание мировоззрения 
кружка Станкевича (развитие в письмах к Неверову и особенно в «Моей метафизи-
ке»): философия тождества как обоснование веры, надежды и любви, пантеистиче-
ская теория развития. Теоретико-познавательное и практически-социальное значение 
любви как приближения к всеобщему, как основы воспитания. Трактовка Станкеви-
чем гегелевского учения о разумности действительного. Станкевич как тип «лишних 
людей» 40-х годов. Эволюция кружка Станкевича после смерти последнего. Влияние 
Станкевича на основоположников западничества. Философская эволюция молодого 
Бакунина: попытки изучения Канта, краткий период увлечения фихтеанством, пра-
вое гегельянство (философия примирения с действительностью), левое гегельянство. 

Зарождение во второй половине 30-х годов западничества и славянофильства как 
двух общественно-политических течений в среде дифференцирующегося дворянства.  

Чаадаев (1793–1856) как предтеча этих двух направлений. Противоречивость ми-
ровоззрения Чаадаева. Критика попыток толковать его только как западника или 
только как славянофила. «Философические письма» (1836 г.) и «Апология сума-
сшедшего» (1837 г.) Чаадаева и их общественное значение, оценка их Герценом и 
Чернышевским. Философия истории Чаадаева. Ее шеллингианская основа, оценка 
русской культуры и перспектив ее развития, мистически-католическая форма запад-
ничества Чаадаева. Пессимизм Чаадаева как отражение русской действительности. 

 
Белинский 

Социально-политическая характеристика 40-х годов. Классовая природа славяно-
фильства и западничества и их идейные философские источники: преобладание шел-
лингианства у славянофилов и гегельянства у западников. Место Белинского (1810–
1848) и Герцена (1812–1870) в борьбе западников и славянофилов. Белинский и  
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Герцен – левая революционно-демократическая фракция в кружке западников – 
ранние идеологи американского пути развития капитализма в России. 

Классовая основа мировоззрения Белинского; его философская школа в кружке 
Станкевича и в «прямухинском гнезде» Бакуниных. Эволюция философских взглядов 
Белинского: шеллингианство, фихтеанство, гегельянство, фейербахианство. Полити-
ческая эволюция Белинского от «примирения с действительностью» к непримиримой 
борьбе с ней, к социализму. Роль Герцена в этой эволюции. 

Идеализм Белинского: решение основного вопроса философии, проблема суб-
станции, эмпирические и рационалистические моменты его теории познания, крите-
рия истины, решение Белинским проблемы случайности и необходимости, необхо-
димости и свободы. Метод Белинского. Теоретико-познавательное и политическое 
значение эстетики Белинского. 

Исторические и общественно-политические взгляды Белинского: общество и лич-
ность, народы и государство, отношение к политической деятельности. 

Социализм и материализм Белинского. Идея развития, гуманизм, боевой характер 
просветительства Белинского. Отношение Белинского к утопическому социализму: 
взгляд на западноевропейский пролетариат, отношение к буржуазии и оценка Белин-
ским ее роли в истории России. Белинский как предшественник русской социал-
демократии, как защитник интересов угнетаемого крестьянства. Оценка Белинского 
Лениным и критика плехановской концепции Белинского. 

 
Герцен 

Классовая основа мировоззрения Герцена, теоретические источники его мировоз-
зрения: сенсимонизм, шеллингианство (натурфилософия), левое гегельянство, гете-
анство, фейербахианство, домарксов социализм (прудонизм). Влияние на Герцена 
Огарева, «Химика» и Витберга. Решающее влияние событий 14 декабря 1825 г. 

Герцен в идейной борьбе 40-х годов. Борьба с концепцией «примирения с действи-
тельностью» Бакунина и Белинского. Борьба с славянофилами и умеренно-либеральным 
идеалистическим ядром западников (во главе с Грановским). Отражение этой борьбы в 
статьях Герцена «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы». 

Интерпретация Герценом философии Гегеля как «алгебры революции». Сущность 
философии реализма Герцена: примирение философии и частных наук, теории и 
практики, идеализма и материализма; борьба против дуализма; решение основного 
вопроса философии в духе философии тождества Шеллинга, но в борьбе с мистиче-
скими выводами последнего; проблема субстанции; теория познания Герцена, прак-
тика как критерий истины, герценовская специфика в понимании практики; кон-
цепция истории философии у Герцена как пути развития реализма. Сочетание фей-
ербахианства с шеллингианством в философии Герцена. 

Раскол кружка западников на идеалистическое, деистическое, либеральное тече-
ние (Грановский и др.) и материалистическое, атеистическое, революционно-
демократическое течение (Герцен, Огарев, Белинский). Классовые корни и социаль-
но-политические предпосылки этого раскола. Роль и линия Герцена в расколе. 

Влияние революции 1848 г. и непосредственного ознакомления Герцена с идеями 
европейского домарксова социализма и с вульгарным материализмом на дальнейшее 
развитие мировоззрения Герцена. Социально-исторические взгляды Герцена: критика 
утопического социализма и философии истории Гегеля, проблема социальной зако-
номерности и исторической случайности, проблема свободы и необходимости, роль 
личности в истории. Этические взгляды Герцена. Эклектизм философии истории 
Герцена (натурализм, субъективный идеализм). Его утопизм и реальное революцион-
но-демократическое ядро в нем. Значение Герцена в развитии революционного дви-
жения и русской общественной мысли. Ленинская оценка философии Герцена и его 
«русского социализма». 

Критика буржуазно-либеральной концепции Герцена, проявление этой концеп-
ции в трактовке Герцена Плехановым и Каменевым. 
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Чернышевский и Добролюбов 
Соотношение классовых сил и политических направлений в России 60-х годов. 

Сущность «крестьянских реформ». Революционно-демократическое направление и 
его программа освобождения крестьян. Разночинцы Чернышевский (1828–1889) и 
Добролюбов (1836–1860) – идеологи буржуазно-демократической крестьянской рево-
люции. Положительные политические идеалы Чернышевского. Утопический характер 
социализма Чернышевского. Чернышевский – наивысший пункт допролетарского 
революционного движения в России. Оценка Чернышевского Марксом и Лениным. 

Добролюбов – ближайший соратник Чернышевского. Видная роль Добролюбова в 
«Современнике», революционное значение его литературно-критической деятельно-
сти. Оценка Добролюбова Марксом. 

Идейные истоки мировоззрения Чернышевского и Добролюбова: влияние фран-
цузских материалистов XVIII века, фейербахианство и левое гегельянство, классики 
утопического социализма (Сен-Симон и Фурье), французские историки периода ре-
ставрации (Гизо) и французский домарксов социализм (Луи Блан), влияние успехов 
естествознания. 

Отражение классовой борьбы в публицистике 60-х гг., роль «Современника». Фи-
лософская дискуссия в начале 60-х гг.: Лавров и критика его слева (Чернышевский, 
Антонович) и справа (Катков, Юркевич). 

Отношение Чернышевского к русской интерпретации философии Гегеля (Белин-
ский, Герцен). Историческая заслуга философии Гегеля: «переход от отвлеченной 
науки к науке жизни». Внутренние противоречия философии Гегеля (между «выво-
дами» и «принципами», всеобщим и единичным и т.д. Положительная оценка диа-
лектики Гегеля. Взаимосвязь философии и естествознания. Отношение к Дарвину и 
Ламарку. Борьба за материалистическое мировоззрение и критика кантианства, субъ-
ективизма и позитивизма Конта.  

Материалистический монизм. Фейербахианский характер материализма Черны-
шевского. Материя, движение, время и пространство. Элементы механицизма при 
объяснении природы. Сущность антропологического принципа Чернышевского: его 
отвлеченность, метафизичность, созерцательность. Источник и виды познания 
(«непосредственное» и «косвенное» знание). Элементы субъективизма и формализма 
в понимании логики. Метод Чернышевского, теория развития.  

Социологическая концепция Чернышевского. Попытка распространения материа-
лизма на общество. Потребности как движущие силы общественного развития. Роль 
экономического фактора, общественные группировки, классы. Учение о социальном 
прогрессе. Наличие идеализма, антропологизма и механицизма. Утопизм Чернышев-
ского. Социализм и политическая тактика Чернышевского. 

Этика разумного эгоизма. Эстетика Чернышевского. Задачи искусства – отобра-
жение, объяснение и приговор действительности.  

 
Писарев 

Писарев (1840–1868) и Зайцев (1840–1882) идеологи городской буржуазной демо-
кратии. Теоретические источники философской концепции Писарева: немецкий 
вульгарный материализм, позитивизм Конта, эклектизм Бокля, дарвинизм, успехи 
естествознания. 

Философская концепция Писарева: проблема сущности философии, критика иде-
ализма, отрицательное отношение к диалектике, противопоставление ей эволюцион-
ной теории. Путь борьбы с идеализмом на основе естествознания. Роль практики: 
теоретическое и социально-политическое значение естествознания и техники. Вуль-
гарно-материалистическое решение психофизиологической и гносеологической про-
блемы. Сенсуализм и эмпиризм Писарева: личный опыт как средство познания; чув-
ственное и логическое познание. Отношение между мечтой и действительностью. 
Отказ от причинного объяснения явлений, точка зрения «здравого смысла», индукти-
визм. «Реализм» Писарева. 
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Социально-историческая концепция Писарева: вульгарный материализм и антро-
пологизм как философская основа эклектической (натуралистической и субъективно-
идеалистической) теории потребностей. Исторический идеализм Писарева. Разложе-
ние материализма и путь к субъективизму народников. 

 
Философские основы народничества (Лавров и Михайловский) 

Вопрос о классовой природе народничества. Необходимость различения раннего и 
позднего народничества. Три течения в народничестве 70-х – 80-х гг.: лавризм, баку-
низм, ткачизм. 

Философская эволюция Лаврова и эклектический характер его мировоззрения: 
влияние левого гегельянства и фейербахианства, затем Канта. Попытка стать «выше 
идеализма и материализма» на основе эклектизма Кузена и позитивизма Конта. Вли-
яния Дарвина, Спенсера, Прудона и Луи Блана. Отношение Лаврова к естествозна-
нию, отличие его в этом вопросе от Писарева. Построение антропологической си-
стемы. Утрата материалистических моментов идеологов раннего народничества в эк-
лектической системе позитивной философии Лаврова. 

Лавров и Виндельбанд: учение о феноменологическом и морфологическом знании, 
проблема исторического закона и метода отнесения к ценности. Учение о знании и 
нравственности. Социология Лаврова: «исторический реализм», теории культуры и про-
гресса отношение к религии. Социализм Лаврова и учение о потребностях и солидарно-
сти. Попытка критики Лавровым Маркса. Замысел «Исторических писем». Субъективно-
идеалистический характер учения Лаврова о роли в истории критически-мыслящих лич-
ностей. Понимание Лавровым классов, государства и революции.  

Эволюция народничества. Михайловский как выразитель попятного движения 
народнического субъективизма, систематизатор общих черт всех народнических 
направлений мелкобуржуазного движения 70-х – 80-х гг.  

Многообразие теоретических источников эклектической системы Михайловского: вли-
яние Милля и Конта, Спенсера, Дарвина, Герцена и Прудона, Луи Блана и Маркса, Юма 
и Руссо. Влияние Ножина. Направление «Отечественных записок» и «Русского богатства». 

Отход Михайловского от материализма Чернышевского к позитивизму Дюринга и 
неокантианству Ланге. Третирование диалектики как универсальной формальной 
отмычки – триады. 

Критика дарвинизма, восприятие органической теории общества Спенсера и по-
пытка критически переработать ее в своей социологии. 

Социология Михайловского. Закон расчленения и перехода от простого к слож-
ному. Учение о трудовой кооперации и прогрессе. Три стадии общественного разви-
тия. Критика дарвиновского принципа борьбы за существование, этика утилитариз-
ма, «учение о классах», гармония индивидуального и социального начала, учение о 
героях и толпе, теория прогресса. Учение о типах и степенях развития. Учение о ти-
пах и степенях развития. Отношение к революции, критика марксизма. Реакционный 
характер политики народничества и социология Михайловского. 

Априористические и субъективно-психологические черты метода Михайловского. 
Эклектизм и метода и системы Михайловского. Сочетание агностицизма, субъекти-
визма, релятивизма с натурализмом. 

 
Эпигоны западничества и славянофильства 

Политическая и идейная реакция 60–70-х гг. Классовая борьба, отражение этой 
борьбы в университетах и духовных академиях и в философской публицистике. 

Борьба Юркевича (1827–1874) против материализма 60-х годов (против Черны-
шевского): статья «Из науки о человеческом духе» и 10 публичных лекций в Москве 
(1863 г.) против материализма. «Конкретный идеализм» Юркевича – попытки соче-
тания кантианства с платонизмом на основе последнего. 

Гегельянство 2-й половины XIX века на службе прусскому пути развития капита-
лизма в России: Редкин (1808–1891), Чичерин (1828–1904), Розанов (1850–1919), 
Дебольский (1842–1918). 
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Философия славянофильства: теория прогресса Данилевского (1822–1885), учение 
о культурно-исторических типах, борьба с дарвинизмом. Развитие идей Данилевского 
Страховым (1828–1896), борьба его с Чернышевским.  

 
Философия реакции 80-х годов XIX в. 

Социально-экономические классовые корни реакции 80-х годов. Соловьев, Катков, 
Победоносцев, Леонтьев, Достоевский, Розанов как крупнейшие идеологи реакции.  

Эволюция Каткова от западничества к национал-патриотическому консерватизму. 
Борьба Каткова против Герцена и Чернышевского. Катковская программа «самодер-
жавия – православия – народности».  

Победоносцев как «государственный философ» бюрократизма. Развитие наиболее кон-
сервативных черт славянофильства в философии Победоносцева: мистицизм, византизм. 

Консервативная система неославянофильства Леонтьева: теория развития и фило-
софия истории.  

Философия Владимира Соловьева: критика итогов развития европейской филосо-
фии как самостоятельной науки (на основе критики «философии бессознательного» 
Гартмана); утверждение истинности сверхразумного, мистического, иррационального 
познания. Философия – путь богопознания. Критика этических систем; религиозно-
мистическая основа нравственности, этика аскетизма, церковь как основа общества. 
Хозяйство и политика как средство осуществления божественного начала, представ-
ляемого церковью учения о всеединстве и обществе свободной теократии. Теософия 
как система истинного знания, как синтез теологии, рациональной философии 
и положительной науки. Соловьев и Кант (религиозная мистика против дуализма). 
Отношение Соловьева к Шеллингу и Чаадаеву. Неоплатонизм Соловьева. Эстетика 
Соловьева и философские основы мировоззрения Достоевского. Влияние Соловьева 
на русскую академическую философию. 

Соловьев и Толстой – черты сходства и различия. Философские основы мировоз-
зрения Толстого: влияние на Толстого Канта, Шопенгауэра и восточной философии 
(буддистской и китайской). Субъективно-идеалистический исходный пункт филосо-
фии Толстого: учение о самосознании. Животное, языческое и разумное сознание. 
Субстанциональность разумного сознания и иллюзорность реального бытия. Любовь 
как содержание разумного сознания – путь к воссоединению человека с богом. Про-
блема смысла жизни и единственно истинное – религиозное, по Толстому, ее разре-
шение. Мораль Толстого, аскетизм и непротивление злу. Ленинская концепция Тол-
стого как зеркала русской крестьянской революции: Толстой – выражение и силы, 
и, главным образом, слабости этой революции.  

 
Университетская философия последней трети XIX в. 

Прогрессивные стихийно-материалистические тенденции в русской науке 2-й по-
ловины XIX и начала XX века (Сеченов, Тимирязев, Менделеев, Бехтерев, Павлов). 
Борьба прогрессивных и реакционных направлений в русской науке и противоречие 
прогрессивных тенденций и философского их истолкования у отдельных представи-
телей русской науки. 

Русский позитивизм в академической философии: Грот, Де Роберти, Троицкий, 
Кареев. Реакционный характер академического позитивизма сравнительно с позити-
визмом 60–70-х годов. 

Московское психологическое общество (осн. 1885 г.) и его орган – «Вопросы фи-
лософии и психологии»; Ленинградское философское общество (осн. 1898 г.). Со-
трудничество естествоиспытателей с философскими черносотенцами: борьба против 
дарвинизма, защита витализма и религии.  

Идеалистическое направление московской математической школы и ее связь с ре-
акционной философией и политикой (Цингер, Бугаев, Некрасов): борьба против по-
зитивизма Конта и Милля в защиту чисто умозрительной науки, морали и религии; 
«Основные начала эволюционной методологии» Бугаева как орудие против револю-
ции; популяризация его идей реакционным публицистом Меньшиковым. 
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Основные течения русской университетской философии. «Конкретный идеализм» 
Московской университетской школы: Лопатин (1852–1899) и С.Н. Трубецкой (1862–
1905). Борьба Лопатина против материализма за «духовное содержание жизни». 
Обоснование Трубецким «правомерности метафизики. Московская школа философов 
права (Е.Н. Трубецкой, Ильин).  

Петербургская университетская философская школа. Неокантианцы: Введенский 
(1056–1921), его попытка дать «новые и легкие доказательства критицизма»; Лапшин 
(р. 1870 г.). Дискуссия между московской и ленинградской философскими школами 
относительно проблемы «чужого одушевления». Интуитивизм Лосского (р. 1870 г.) и 
Франка (р. 1877 г.) 

Русское лейбницианство в Юрьевском и Казанском университетах (школа 
Тейхмюллера): Озе, Бобров, Лютославский, Козлов, Аскольдов. 

 
Философские основы русского ревизионизма. Неокантианство 

Струве как «пионер» ревизионизма. Генезис струвизма: условия перехода широких 
слоев русской интеллигенции с позиций революционного радикализма на позиции 
буржуазно-помещичьего либерализма. Эклектическая философская основа струвизма 
(позитивизм и неокантианство). Ревизия Струве генезиса марксизма (от Лоренца 
Штейна). Буржуазно-апологетическая трактовка марксизма: отрицание революции, 
внеклассовая теория государства. Подмена диалектики кантианской гносеологией, 
априоризмом, а исторического материализма – экономическим материализмом. 
Смыкание с реакционным мистицизмом. 

Программа журнала «Новое слово»: освобождение от «ига марксовой догмы». Пе-
реход легального марксизма от «марксизма» к идеализму: «Субъективизм и объекти-
визм в общественной философии» (1901 г.) Бердяева (р. 1874 г.), «От марксизма к 
идеализму» (1896–1903) Булгакова (р. 1871 г.). Поворот легального марксизма в эпоху 
революции 1905 г. от неокантианской ревизии марксизма к Соловьеву и неославяно-
фильству. Построение реакционной теории прогресса. Реакционная сущность «Про-
блем идеализма». Единство идеалистической и политической реакции. «Вехи» – от 
революции под сень полицейской будки. Проповедь «религиозного антисемитизма». 

 
Философия русской контрреволюционной эмиграции 

Исторические условия возникновения русской контрреволюционной эмиграции и 
вынужденной эмиграции идеологов буржуазно-помещичьей реакции, высланных из 
советских республик. Объединение евразийцев.  

Критика материализма как продукта разложения и общественного упадка, сведе-
ние диалектического материализма к механическому, а последнего – к власти живот-
ных инстинктов. 

Попытки философского обоснования чистейшей поповщины, скатывание Лосского 
от интуитивизма, Франка от идеал-реализма, Ильина от гегельянства – к мистицизму. 

Попытки построить «философию жизни» на основе религиозного опыта. Отрица-
ние и осуждение на этой основе революции как «силы зла». «Левая» трактовка про-
летарской революции в России: принятие ее как неизбежного факта и надежда на 
скорое ее перерождение. 

Попытка «критики» марксизма-ленинизма: несовместимость социального идеала 
коммунизма с материализмом, осуждение средств борьбы за коммунизм, проклина-
ние самого коммунизма как «царства диавола», «казармы» и т.п. 

Белогвардейская «философия» – идеология контрреволюционных мракобесов. 
Подчинение ее «культурной» гегемонии фашизма и утрата ею какого-либо самостоя-
тельного значения. 
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Материалы из Архива Российской академии наук, Государственного архива Российской Федера-
ции (ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), 
Центрального государственного архива города Москвы (ЦГАМ) [Documents from the Archive of    
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философские произведения». Под редакцией М.М. Григорьяна и И.К. Луппола, Д. 47. Чернышев-
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ГАРФ. Ф. Р-5205. Институт красной профессуры философии. Оп. 1. Д. 1. Протоколы заседа-
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1938 учебный год, Д. 396. Асмус В.Ф. «Философия Чаадаева», Д. 397. Асмус В.Ф. «Философия 
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Who, when and to what extent first began to read the course of history of Russian phi-
losophy? The position of the department of history of Russian philosophy of the faculty of 
philosophy of Moscow state university for the first time the course began to read 
M.T. Iovchuk in 1939, and the creation of the department under the leadership of Iovchuk 
in 1943 became a symbol of rejection of the ideology of communist internationalism and 
opened the way to study Russian philosophy. The contribution of M.T. Iovchuk in the study 
of the history of Russian philosophy is critically assessed, and shows its secondary to the 
scientists who created a training course on the history of Russian philosophy. It is told about 
the training course on the history of Russian philosophy, which ten years before the creation 
of the Department at the Moscow state university was read on the initiative of I.K. Luppol 
at the Institute of red professors of philosophy. The characteristic of training programs and 
lessons in the course of history of Russian philosophy, which were read by I.K. Luppol, 
L.O. Piper, A.M. Deborin, V.F. Asmus. It is told about the first experience of integral 
presentation of Russian philosophy of XVII–XIX centuries undertaken by I.K. Luppol and 
the basis of his series of primary sources "Classics of Russian philosophy". Below are pub-
lished The Program of the Training Course on the History of Russian Philosophy of the 
Department of History of Philosophy of the Institute of Red Professors of Philosophy under 
the Direction of I.K. Luppol, 1935–1937 (in abbreviation). 
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