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  ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ  РАННИХ  СЛАВЯНОФИЛОВ. 
 

1. Трактовка философских понятий славянофилов: "живознание", "цельное 

умозрение", "верующее мышление", "волящий разум". 

2. Возможность и необходимость "новых начал" для философии по Киреевскому. 

3. Понятие "соборность" в философии славянофильства. 

4. Философия истории А.С.Хомякова, смысл понятий "иранство" и "кушитство". 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Хомяков А.С. О старом и новом //Хомяков А.С. Соч. в 2-х т. Т. 1. М.„ 1994. С.456-470. 

• Хомяков А.С. «Семирамида»// Там же. С.32, 39, 52, 57, 68, 77, 98, 101, 108, 118 – 119, 164, 

174, 188 – 190, 199, 203, 215, 223, 227, 273 – 274, 279, 281, 442. 

• Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению 

России //Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 248-293. 

• Киреевский И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии//Там же. 

С. 293-332. 

См. также раздел VI "Славянофилы" в хрестоматии "Русская философия первой половины 

XIX века". Свердловск, 1987. С. 206-304. 

                                              ЛИТЕРАТУРА:   

• Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. Переизд. Томск, 1996. 

• Бердяев Н.А. А.С.Хомяков как философ //Н.Бердяев о русской философии. Ч. 2.     

  Свердловск, 1991. С. 32-37. 

• Благова Т.Н. Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский. Жизнь и  

  философское  мировоззрение. М., 1994. 

• Бродский Н.Л. Ранние славянофилы. М., 1910. 
• Герцен А.И. Былое и думы. Часть 4-я. Гл. XXX. Не наши. 
•  Гершензон М.О. Славянофильство  //ВФ1. 1997. № 12. С. 68-72.  
   А  также: Гершензон М.О. Избр. Т. 3. М.-Иерусалим. 2000. С. 533-541. 
•  Евлампиев И.И. Славянофильство. А.Хомяков и И.Киреевский// Евлампиев И.И. История   
    русской метафизики в XIX –XX веках. СПб,2000. ч.1,с.73-83. 
• Киреев А.А. Краткое изложение славянофильского учения. СПб., 1896. 

• Кошелев В.А. Парадоксы Хомякова //Хомяков А.С. Соч. в двух т. Т. 1 . М., 1994. С. 3-14. 
• Мюллер Э. И.В.Киреевский и немецкая философия//ВФ. 1993. № 5. с.114-129. 

• Панов И. Славянофильство как философское учение  

   //Журнал М-ва нар. просв. 1900. кн. 11. 

• Песков А.М. Германский комплекс славянофилов //ВФ. 1992. № 8. С. 105-120. 

•  Письмо С.Н.Трубецкого о славянофильстве //ВФ. 1996. № 1 С. 148-149. 

•  Плеханов Г.В. О кн. Н.А.Бердяева "А.С.Хомяков" //Плеханов Г.В. Соч. Т. XIII.  М.-Л.,   

    1926.  С. 112-117.  

• Розанов В.В. Алексей Степанович Хомяков //Розанов В.В. Собр. соч. 

  О  писательстве и писателях. М., 1995. С. 456-466. 

• Сухов А.Д. Столетняя дискуссия: западничество и 

   самобытность русской фтлософии. М.: ИФАН, 1998. 

• Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986. Гл. 1 и 3. С. 5-55, 103-183. 

• Чапаева Л.Г. Пространство и время в идеологическом  

   дискурсе славянофилов и западников 30-40-е гг. XIXв.//Вест. 

Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2007. № 2. С. 32-39.  

• Шапошников Л.Е. А.С. Хомяков: человек и мыслитель. Н.Новгород. 2004. 

• Шапошников Л.Е. Философия соборности: Очерки русского самосознания.    

   СПб., 1996. С. 9-31. 

• Щукин В.Г. «Семейная разладица» или непримиримая распря? Западничество 

и славянофильство в культурологической перспективе//ВФ. 2003. № 5.  

С. 103-123. 
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ТЕМА 2. ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.И.ГЕРЦЕНА (1812-1870) 

1. Работа Герцена "Дилетантизм в науке" и проблема преодоления дуализма. 

2. «Письма об изучении природы» Герцена и проблема взаимоотношения философии и  

     естествознания. 

3. Философия истории Герцена.  

4. "Русский социализм" Герцена. 

5. Что нового появилось в философских взглядах Герцена в последние годы жизни. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

•  Герцен А.И. Дилетантизм в науке. Статья  4. Буддизм в науке. 

•  Герцен А.И. Письма об изучении природы. Письма 1-е и 2-е. 

•  Герцен А.И. С того берега. Гл. 1, 1У. У УП. 
• Герцен А.И. Былое и думы. Часть 6-я. Гл. IX. Роберт Оуэн. 
• Герцен А.И. (Письмо о свободе воли) сыну Александру. 
• Герцен А.И. К старому товарищу. 

ЛИТЕРАТУРА: 

•  Булгаков С.Н. Душевная драма Герцена //Булгаков С.Н.  Соч. в 2-х т. М., 1993. Т. 2.  

   С. 95-130.  

• Володин А.И. Александр Герцен и его философские искания //Герцен А.И. Соч.: В  2-х т. 

   Т. 1. М., 1985.  С. 3-62.   

• Володин А.И. Герцен. М., 1970. 

• Володин А.И. Об историософии Герцена //ВФ. 1996. № 9. С. 82-89. 

•  Евлампиев И.И. Персонализм Герцена// Евлампиев И.И. История русской       метафизики  

   в   ХIХ-ХХвв. Ч.1 СПб.,2000. С.83-92. 

• Живов В. Апология Герцена в феноменологическом исполнении: «Философское  

   мировоззрение   Герцена» Г.Г. Шпета // Новое литературное обозрение. 2005. № 1. 

   с. 167  – 174. 

•  Задорожнюк И. Всполохи революции и стропила реформ. О письме А.Герцена "К    

   старому    товарищу"//Свободная мысль. 1993. №3. С .107-119 

• Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры. М., 2001. с.323-368.  

• Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. М., 1993. Вып. 11.  

   Герцен. 

• Павлов А.Т. От дворянской  революционности к революционному демократизму  

(идейная эволюция А.И. Герцена). М., 1977. 

• Плеханов Г.В. Философские взгляды А.И.Герцена //Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. В   

   5-ти т.   М.,  1958. Т. 1У С.679-737. 

• Смирнова 3.В. Социальная философия А.И.Герцена. М., 1973. 

• Соловьев Е.А. А.И. Герцен, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1898  

  (2-е изд. 1905). 

• Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном движении //ВФ. 1996. № 9 (О 

Герцене см. С. 102-111). 

•Флоровский Г.В. Искания молодого Герцена // Флоровский Г.В. Из прошлого русской   

  мысли.  М., 1998. с. 358 – 411. 

• Флоровский Г. Герцен в сороковые годы //ВФ. 1995. № 4. С.80-97. 
• Шпет Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921. 
•Эйдельман  Н.Я. Свободное слово Герцена. М., 1999. 
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ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889) 
1. Понимание Чернышевским человека и его места в мире. 
2. Теория познания, концепция истины, критика агностицизма. 
3. Философия истории Чернышевского. 
4. Социальный идеал и его обоснование. 
5. Теория "разумного эгоизма". 
6. Эстетическая концепция Чернышевского. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н.Г.   

  Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1987. С. 146-229. 

• Чернышевский Н.Г. Характер человеческого знания //Там же. С. 484-502. 

• Чернышевский Н.Г. Критика философских предубеждений против общинного владения           

   //Там же. Т. 1. М.. 1986. С. 603-643. 

• Чернышевский Н.Г. Эстетическое отношение искусства к действительности     

   (Авторецензия и Предисловие к третьему изданию) // Там же. С. 174-204, 205-213. 

                                             ЛИТЕРАТУРА:                                                                              

• Азнауров А.А. Этическое учение Чернышевского. М.. 1960. 
• Антонов В.Ф.  Н.Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М., 2000. 
• Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г. Чернышевский  или Нечаев?  О подлинной и 
мнимой революционности в освободительном движении России 50-60-х годов XIXв. М., 
1976. 

• Дискуссионные проблемы исследования наследия Н.Г.Чернышевского. М., 1984. 

•  Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры. М.2001. с.272-320 

• Лебедев А. Герои Чернышевского. М., 1962. 
• Набоков В.В. Дар// Набоков В.В. Собр. соч. в 4-х т. М., 1990. т. 3. с. 198 и след. 

• Пантин И.К. Человек и действительность в философской концепции Н.Г Чернышевского    

   // Чернышевский Н.Г. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1986. С. 3-69. 

• Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М., 

1996. 

• Плеханов Г.В. Чернышевский. Введение. //Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. В 5-ти т.    

   М.,  1956. Т  1V.  С. 47-69. 

• Плеханов Г.В. Н.Г Чернышевский //Там же. С. 70-167. 

• Плеханов Г.В. Дополнения для немецкого издания книги "Н.Г.Чернышевский" 1894 г  

   //Там же. С. 168-180. 

• Плеханов Г.В. Н.Г.Чернышевский //Там же. С. 181-397. 
• Плеханов Г.В. Чернышевский в Сибири //Там же. С. 398-414. 
• Плимак Е.Г. «Вечная история». Чернышевский и Достоевский //Свободная мысль. 2007. 
№ 8. С. 170-184. 
• Сердюченко В.Л. Достоевский и Чернышевский. Единство крайностей. Львов, 1999. 

• Соловьев В.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г.Чернышевский  //Соловьев В.С. Соч.  

   в  2х т. Т 2. М.:Правда, 1989. С.639-650. 

• Соловьев Вл. Первый шаг к положительной эстетике //Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.:   

   Мысль, 1988. С. 548-555. 

• Соловьев Г.А. Эстетические воззрения Чернышевского. М.. 1978. 

• Чернышевский – человек эпохи реализма (Пер. с англ.). М., 1996. 
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ТЕМА 4. ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Д.И.ПИСАРЕВА (1840-1868) 

1. Место Писарева в истории русской мысли. 

2. Философские взгляды Писарева и его отношение к позитивизму и к вульгарному    

     материализму. 

3. Социальная философия Писарева. 

4. Писарев о методологическом значении естествознания. 

5. "Нигилизм" Писарева. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Писарев Д.И. Идеализм Платона //Писарев Д.И. Избр. филос. и обществ.-полит. статьи.  

  М.,  1949. С. 39-67. 

• Писарев Д.И. Схоластика XIX века. Гл. VIII-Х // Там же. С. 74-90. 

• Писарев Д.И. Очерки из истории труда. Гл. 1,4,6, 12, 18, 23 // Там же. А также: Писарев  

  Д.И.  Исторические эскизы. Избр. статьи. М., 1989. 

• Русская философия второй половины XIX века. Ч. 1. Хрестоматия. Свердловск. 1991.  

  С. 75-104. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Володин А.И. "И это называется нигилизмом?" //Писарев Д.И. Исторические эскизы.       

   Избр. статьи. М., 1989. С. 3-10. 

• Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования.  

   М., 1992. Вып. 8. Писарев. 

• Д.И.Писарев: Исследования и материалы. Вып. 1. Мир Писарева. М.. 1995.   

   См. статьи: С.С.Конкина, В.А.Цыбенко. В.И.Сахарова и др. 

• Коротков Ю.Н. Писарев. М., 1976. (ЖЗЛ). 

• Кузнецов Ф.Ф. Нигилисты? Д.И.Писарев и журнал "Русское слово". М., 1983. 

• Лебедев А.А. Мыслящий пролетариат Писарева. Очерк. М.,  1977. 

• Маслин А.Н. Д.И.Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс. М., 1968. 

• Мир Д.И. Писарева. Вып. 2. М., 2000. 

• Переверзев В.Ф. Д.И. Писарев. М., 1929. 

• Соловьев Е.А. Д.И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1893; 2-е изд.    

   1894, 3-е 1899. 

• Соловьев Е.А. Д.И. Писарев. Берлин-Пб.-М., 1922. 

• Станис Л.Я. Основные черты мировоззрения Д.И.Писарева. М., 1963. 
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ТЕМА 5. ФИЛОСОФИЯ П.Д.ЮРКЕВИЧА (1827-1874) 
1. Философия сердца П.Д.Юркевича. 

2. Юркевич как философский оппонент Чернышевского, основное содержание его 

работы "Из науки о человеческом духе". 

3. Как понимал Юркевич соотношение философии, психологии и физиологии? 

4. Проблема материи и духа у Юркевича. 
5. Понимание Юркевичем проблемы нравственности. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия  

  //Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 69-103. 

•  Юркевич П.Д. Из науки о человеческом духе //Там же. С. 104-138, 162-192. 

• Юркевич П.Д. Материализм и задачи философии //Там же. С. 193-244. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Абрамов А.И. Философское творчество П.Д.Юркевича и его влияние на развитие русской  

  философской  мысли конца ХIХ-нач. XX в. //Из истории религиозной философии в  

   России  ХIХ-нач.XX в.  М., 1990. 

• Абрамов А.И. Памфил Данилович Юркевич //Юркевич П.Д. Философские произведения.  

   М., 1990. С. 3-6. 

• Вильчинская С. П. Юркевич и З. Фрейд о бессознательном (опыт сравнительного 

   анализа)//Философская и социологическая мысль. Киев. 1996. № 3-4. С. 72-87. 

• Громов М. Кардиогносия Памфила Юркевича и традиции отечественной философии 

   //Там же. С. 16-28. 

• Елистратов С. Сердце как онтологическая предпосылка познания действительности  

   (по работе П.Д. Юркевича «Идея»)//Там же. 1995. № 1-2. С. 130-137. 

•  Павлов А.Т. П.Д. Юркевич в Московском университете//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7.    

   Философия.  2007. № 3. С. 97-108.  

• Пич Рональд. Критическое рассмотрение П.Д. Юркевичем философии Канта 

  //ВФ. 2002. № 7. С. 107-115. 

• Соловьев В.С. О философских трудах  П.Д.Юркевича //Юркевич П.Д. Философские    

   произв.  М., 1990. С. 552-557. 

• Шпет ГГ. Философское наследие П.Д.Юркевича (К сорокалетию со дня смерти) //Там же.  

   С.  578-638. 

• Соловьев Вл. Три характеристики //Вестник Европы. 1900. Январь. С. 330-335. 

• Ткачук М.Л.  О рукописном наследии Памфила Юркевича//ВФ. 2001. №7 с.113-119. 

• Ходзицский А. Профессор философии Памфил Данилович Юркевич 

  //Вера и разум. Харьков, 1914. Кн. 18, 20, 21, 22, 24. 

• Философские  лекции г. Юркевича в Москве//Современник. 1863. № 4. С. 358-367. 

• Чернышевский Н.Г Полемические красоты. Коллекция первая. Гл. V I  

  //Чернышевский Н.Г Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1987. С. 313-331. 
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ТЕМА  6. ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М.А.БАКУНИНА (1814-1876)  

1. Проблема личности и общества в трудах Бакунина. 

2. Атеизм Бакунина, его взгляды на роль религии в истории человечества. 
3. Концепция социальной революции у Бакунина. 
4. Бакунинское понимание роли науки в обществе. 
5. Бакунин как идеолог анархизма. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Бакунин М.А. Гимназические речи Гегеля. Предисловие переводчика  

  //Бакунин М.А. Избр. филос. соч. и письма. М.: Мысль, 1987. С. 117-126. 

• Бакунин М.А. О философии //Там же. С. 138-192. 

• Бакунин М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм //Там же. С. 279-330. А также:   

   Бакунин М.А. Философия, социология, политика. М.: Правда, 1989. С. 11-124. 

• Бакунин М.А. Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном  

   мире   и  человеке //Там же. С. 344-445. 

•  Бакунин М.А. Бог и государство //Там же. С. 445-494. 

ЛИТЕРАТУРА: 
• Артемов В.М. Проблема свободы: нравственно-философские поиски М.А. 
Бакунина//Россия. Духовная ситуация времени. 2000. №3/4. С. 48-62. 

• Дюкло Жан. Бакунин и Маркс. Тень и свет. М., 1975. Главы 1, 3, 4, 12, 17. 
• Графский В.Г. Бакунин. М., 1985. 

• Малинин В.А. Философия революционного народничества. М., 1972. См. по именному  

   указателю. 

• К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия. М., 1967. 

• Маркс К. Конспект книги Бакунина "Государственность и анархия"  

  // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.  Т. 18, С. 579-624. 

• Памяти М.А. Бакунина. Сб. ст. М., 1990. 

• Памяти М.А.Бакунина : Сб. ст. М.,2000. 

• Пирумова Н.М. Бакунин. М., 1970. 
• Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Бакунина. М., 1990. 
• Полонский Вяч. Жизнь Михаила Бакунина. 1814-1876. Л., 1926. 

• Пустарнаков В.Ф. Бакунин как философ //Бакунин М.А. Избр. филос. соч. и письма.  

  М.: Мысль, 1987. С. 3-52. 

• Спор о Бакунине и Достоевском. Сб. ст. Л.П. Гроссмана и Вяч. Полонского. Л., 1926. 

• Стеклов Ю.М. М.А. Бакунин, его жизнь и деятельность. 1814-1876. В 4-х тт.  

   М., 1926- 1927. 

• Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном движении //ВФ. 1996. № 9  

  (О  Бакунине см. С. 95-109). 

• Щипанов И.Я. Философия и социология русского народничества. М., 1983. Гл. 3.  

  С. 144- 174. 

 • Ямамото Кенсо. Политическая философия Бакунина (концепт исслед.). М., 2001. 
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ТЕМА 7.  "РЕАЛИЗМ" П.Л.ЛАВРОВА (1823-1900) 
1. Антропологизм в трактовке Лаврова. 

2. Проблема исторического прогресса в трудах Лаврова. 

3. Разработка Лавровым субъективного метода в социологии. 

4. Учение Лаврова о критически мыслящих личностях. 
5. Проблема социальной революции в трудах Лаврова. 
 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Лавров П.Л. Очерки вопросов практической философии //Лавров П.Л. Философия и     

  социология.  Избр. произв. В 2-х т.  М.: Мысль, 1965. Т. 1. С. 354-363,  373-376. 

• Лавров П.Л. Три беседы о современном значении философии //Там же. С. 509-572. 

• Лавров П.Л. Что такое антропология? //Там же. С. 477-485. 

• Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение //Там же. С. 582-584, 592. 

• Лавров П.Л. Исторические письма //Там же. Т. 2. С. 19-74,  98,  118-119, 123-124. 

• Лавров П.Л. Социальная революция и задачи нравственности //Там же. С. 386-389,  

  404-405, 425-433, 452-460, 483-491. 

• Лавров П.Л. Биография-исповедь //Там же. С. 617-648. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Антонов В.Ф. Революционное творчество П.Л.Лаврова. Саратов. 1984. 

• Богатов В.В. Философия П.Л.Лаврова. М., 1972. 
• Витязев П. П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский. Пг., 1917. 
• Володин А., Итенберг Б. Лавров. М., 1981. /ЖЗЛ/. 
• Гизетти А.А. П.Л. Лавров и Вл. Соловьев. Опыт сравнительной характеристики. Пб., 1922. 
• Кареев Н.И. Теория личности П.Л. Лаврова. СПб., 1907. 
• П.Л.Лавров. Статьи, воспоминания, материалы. Пб.,1922. См. статьи Э.Л.Радлова,   
  П.В.  Мокиевского,  Г.Г.Шпета, Н.И. Кареева, П.А. Сорокина, А.А. Гизетти, Н.В. 
  Брюловой-Шаскольской. 
• Малинин В.А. Философия революционного народничества. М., 1972. 
• К.Маркс, Ф.Энгельс и революционная Россия. М., 1967. 

• Маркс  К.,  Энгельс  Ф. Переписка с русскими политическими деятелями. М., 1969.  

• Маслин М.А. Критика буржуазных интерпретаций идеологии русского революционного  

   народничества.  М., 1977. С. 71-88. 

• Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. М., 1995. Вып. 15.  

   Лавров. 

• Плеханов Г.В. Наши разногласия //Избр. филос. произв. В 5-ти т. М., 1956. Т. 1. 

   С. 116-370. 

• Сорокин П.А. Основные проблемы социологии П.Л. Лаврова. СПб., 1922. 

• Шпет Г.Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. Пб., 1922. 

• Юдин А.И. Русская историография начала ХХв. о месте и значении П.Л.Лаврова в 

истории общественной мысли //Филос. науки .1991. №12 с.163-170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

ТЕМА 8. ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО (1821-1881) 
1. Достоевский и идеология почвенничества. 
2. Проблема свободы и необходимости в творчестве Достоевского. 
3. Философские идеи "Легенды о великом инквизиторе" 

4. Социальные идеалы Достоевского. Критика писателем буржуазного общества и  

     социалистических идей. 

5. Гуманизм Достоевского. Проблема  «принудительного добра». 
 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть 2. Кн. 5. Гл. 4 и 5. Кн. 6. Гл. 2 и 3. 

• Достоевский Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлениях. 
• Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Части 3-6 и Эпилог. 
• Достоевский Ф.М. Бесы. Часть 2. Гл 1, 7, 8. Часть 3. Гл. 3. 

• Достоевский Ф.М. Объявление о подписке на журнал "Время" на 1861 год.  

  //Достоевский Ф.М. ПСС в ЗО-ти т. Т. 16. С. 35-37. 

• Достоевский Ф.М. Ряд статей о русской литературе. 1. Введение. II. Г-н  -бов и вопрос  

  об искусстве // Там же. С. 49-51, 54-57, 65, 93-95, 98-103. 

• Достоевский Ф.М. От редакции. //Там же. С. 115. 

• Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873. XVI. Одна из современных фальшей  

  //Там же. Т. 21. С. 129-134. 

• Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880. Гл. первая. Объяснительное слово по вопросу   

   печатаемой  ниже  речи о Пушкине. Гл. вторая. Пушкин /очерк/. Произнесено 8 июня в   

   заседании  О-ва любителей российской словесности //Там же. Т. 26. С. 129-139, 145-147. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Бабович М. Поэма "Великий инквизитор" //Русск. лит-ра. Л., 1984. № 2. С. 74-93. 

• Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. М., 1994. 

•  Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского //Н.Бердяев о русской философии.  

   Свердловск, 1991. Ч. 1. С. 26-148. См. также в кн.: Бердяев Н.А. Философия творчества,   

   культуры и искусства.  В 2-х т. Т. 2. М., 1994. Там же ст. Бердяева "Откровение о человеке 

   в творчестве  Достоевского". 

• Булгаков С.Н. Иван Карамазов (в романе Достоевского "Братья Карамазовы") как   

  философский  тип //Булгаков С.Н. Соч. в 2-х т. Т. 2. Избр. статьи. М„ 1993. С. 15-45. 

• Булгаков С.Н. Очерк  о Ф.М.Достоевском. Через четверть века  

   (1881-1906) //Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996.С. 187-216. 

• Евлампиев И.И. Личность как Абсолют : метафизика Ф.М.Достоевского 

   //Евлампиев И.И. История русской метафизики в Х/Х-ХХвв. Ч.1. СПб.,2000 с.93-178. 

• Лаут  Райнхард. Философия Достоевского в  систематическом изложении. М., 1996. 

• Лобас  В. Достоевский: В 2-х кн. М., 2000. 

• Лосский Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание// Лосский Н.О. Бог и    

   мировое  зло. М.,1994 и 1999:с.10-248 

• Мережковский Д.  Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 107-142,  

  187-220,  264-322, 344-348  (о Великом инквизиторе.  С.  294 - 299). 

 •  Мочульский К. Достоевский //Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.  

    С. 219-549. 

• О великом инквизиторе: Достоевский и  последующие.  М., 1991. 

  (См. работы В.В.Розанова, С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева, С.Л.Франка на  С. 73-80, 

  133-164, 170-171, 182-183, 205-211, 219-250). 

• О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. Сб. ст. М.,   

   1990. 

• Пруцков Н.И. Достоевский и Вл.Соловьев: "Великий инквизитор" и "Антихрист".   

   //Пруцков Н.И. Историко-сравнительный анализ произведений художественной   

   литературы.  Л., 1974. С. 124-162. 

• Селезнев Ю.М. Достоевский. 4-е изд. М., 2004. 

• Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского. //Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2.  

   М.: Мысль,   1988. С. 294 – 311,  314 – 315. 

• Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном движении //ВФ. 1996. № 9 

   (О Достоевском см. С. 108-111). 

• Франк С.Л.  Вера Достоевского. Апостол человечности. Достоевский и кризис гуманизма.   

  Легенда  о Великом инквизиторе //Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996.  

  С. 353-374. 

• Штейнберг А.З. Достоевский как философ //ВФ 1994. № 9. С. 186-196. 
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ТЕМА 9. К.Н.ЛЕОНТЬЕВ КАК МЫСЛИТЕЛЬ (1831-1891) 
1. Идеал византизма Леонтьева. 
2. Формула триединого процесса развития. 
3. Леонтьев и философия славянофильства. 
4. Эсхатологические мотивы в творчестве Леонтьева. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Леонтьев К.Н. Византизм и славянофильство (Главы из работы)  

  // Леонтьев К.Н. Цветущая сложность: Избр. статьи. М., 1992. С. 67-126.  

  А  также: Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993. С. 27-118. 

• Леонтьев К.Н. Славянофильство теории и славянофильство жизни  

  // Там же.  С. 293-301. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Авдеева Л.Р. Проблема "Россия и Европа" в воззрениях Н.Я.Данилевского  

  и  К.Н. Леонтьева //Вест. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1982. № 3.  

  С. 74-86. 

•Авдеева Л.Р. Русские мыслители: Ап. А. Григорьев, Н.Я. Данилевский,  

  Н.Н. Страхов. Философская культурология второй половины XIX века.  

  М., 1992. 

• Бердяев Н.А.  Константин Леонтьев (Очерк из истории русской 

    религиозной   мысли) //К.Н. Леонтьев: рго еt соntrа. Кн. 2. СПб., 1995. 

    С. 29-179. 

•  Брода М. Проблемы с Леонтьевым. М., 2001. 

•  Брода М. «Неузнанный феномен» Константина Леонтьева 

   //ВФ. 2006. № 7. С. 129-139. 

•  Булгаков С.Н.  Победитель-побежденный (Судьба К.Н. Леонтьева) 

   // Булгаков С.Н. Соч. в 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 546-563.  

   А также см. Он же. Тихие думы. М.,  1996.  С. 82-95. 

• Долгов К.М. Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина 

   Леонтьева. М., 1997. 

• Иваск Ю.П. Константин Леонтьев. Жизнь и творчество     

   //К.Н.  Леонтьев: рго еt сопtrа. Кн. 2. СПб., 1995. С. 229-650. 

• Козырев А.П. Константин Леонтьев в "зеркалах" наследников //Там же. Кн. 1.  

   С.  417-435. 

• Козырев А.П. Владимир Соловьев и Константин Леонтьев: диалог в поисках   

   “Русской звезды” //Начала. 1992. № 2 С. 63-73. 

• Константинов В. К истории одной полемики   (К.Н. Леонтьев 

  и  В.С.Соловьев о проблемах христианской эсхатологии) //Там же. С. 79-87. 

• Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб. 1991. 
• Кузин М. Душа и ум Константина Леонтьева//Подъем. 2006. № 4. С. 187-209. 
• Пушкин С.Н. Идейные истоки историософских взглядов К.Н. Леонтьева 
  //Вопросы истории. 2007. № 2. С. 106-116. 
• Рабкина Н.А. «Византизм» Константина Леонтьева//История СССР. 
   1991. № 6. 
• Сивак А.Ф.Константин Леонтьев. Л.,  1991. 

• Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева.  

   //К.Н.Леонтьев: рго еt соntrа. Кн. 1.  С. 235-240. А также: Франк С.Л. Русское   

   мировоззрение.  СПб., 1996. С. 399-404. 

• Хатуниев С.В. Общественно-политические взгляды и идейная эволюция  

  К.Н. Леонтьева в 60-е-начале 70-х гг. XIXв.//ВФ. 2005. № 19. С. 130-139. 

• Янов А.Л. Трагедия великого мыслителя //ВФ. 1992. № 1. С. 61-88. 
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ТЕМА 10.  ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ Л.Н.ТОЛСТОГО (1828-1910) 
1. Философско-этическая концепция Л.Н.Толстого. 

2. Философия истории Толстого (проблема фатализма и детерминизма). 

3. Учение Толстого о "непротивлении злу насилием". 
4. Учение Толстого об "истинной вере" и критика официальной религии. 

5. Толстой о природе искусства и его социальной роли. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

•  Толстой Л. Исповедь. В чем моя вера? Л., 1990. Эти произведения см. также в   

    др.  изданиях соч. Л.Н.Толстого, напр., в Полн. собр. соч. Т. 23, в Собр. соч. в  

    22х т.  Т. 16 и др. 

•  Толстой Л.Н.  Что такое искусство? //'Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22-х т. М.,    

   1983- 1985.  Т. 15. С. 47-48, 70-72,  77-82,  93-97, 99-102, 123-127, 135, 139, 147,   

   164 - 180, 193,  196-203, 206-211. 

•  Толстой Л.Н.  Так что же нам делать? //Там же. Т. 16.  С. 209-210, 277-281,  

   330-340, 346-355, 382-386. 

• Толстой Л.Н. Ответ на определение Синода от 20-22 февраля и на полученные  

   мною  по этому случаю письма //Там же. Т. 17. С. 199-207. 

•Толстой Л.Н. "Война и мир" (философские отступления). См.: Т. 3. Ч. 1. Гл. 1;  

  Ч. 2.  Гл. 1, XXV,  XXVIII;  Ч. 3. Гл. 1;  Т.4. Эпилог. Ч. 1. Гл. 1-IV; 

  Ч.2. Гл. I-V, VII-Х. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Асмус В.Ф. Мировоззрение Толстого //Асмус В.Ф.  Избр. филос. труды. Т. 1.  

  М.,  1969. С. 40-101. 

• Асмус В.Ф. Религиозно-философские трактаты Л.Н.Толстого // Толстой Л.Н.  

  Полн.  собр. соч. Т. 23. М., 1957. С. V-ХХХI. 

• Бердяев Н.А. Л. Толстой  //Н. Бердяев о русской философии. Ч. 2. Свердловск,  

1991. С. 38-43. См. также в кн. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры 

   и   искусства.  В  2-х  т. Т. 2.  М.,  1994. Там же ст. Бердяева "Ветхий и Новый    

   Завет  в религиозном сознании Л.Толстого". 

•  Булгаков С.Н. Л.Н.Толстой //Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 234-251. 

• Гин М. "Непротивленство" по Евангелию и по Л.Толстому //Наука и религия.  

  1978.   №9.  С. 19-22. 

• Ильин И.А. Мировоззрение Льва Толстого  //Ильин И.А. Собр. соч. в 10-ти т.  

   Т. 6, кн. 3.  М.,  1997. С. 455-477. 

• Козлов Н.С. Лев Толстой как мыслитель и гуманист. М., 1985. 
• Ленин В.И. Л.Н.Толстой  //Ленин В.И. ПСС. Т. 20. С. 19-24. 
• Ленин В.И. Л.Н.Толстой и его эпоха  //Там же. С. 100-104. 

• Мардов И.Б. О "новом жизнепонимании" Льва Толстого //ВФ. 1996. № 9. 

  С. 39-45. 

• Мень А. "Богословие" Льва Толстого и христианство  //Толстой Л. Исповедь.  

   В чем моя вера? Л.,  1990. С. 5-27. 

• Монин М.А. Толстой и Фет. Два прочтения Шопенгауэра 

  //ВФ. 2001. № 3. С. 111-126. 

• Овсянников М.Ф. Эстетические взгляды Л.Н.Толстого   //ВФ. 1995. № 10.  

   С. 120-128. 

• Семыкин Н.П.  Л.Н. Толстой - философ нашего времени  //Толстой Л.Н. Избр.   

   филос.   произв. М., 1992. С. 4-13. 

• Тарасов А.Б. Гносеологические и онтологические основы религиозного 

   учения  Л.Н. Толстого//ВФ. 2001. № 8. С. 137-144.   

• Тареев М. Цель и смысл жизни. Гл. 4. §§ 1, 2, Гл. 7, §§ 1,2. //Смысл жизни.  

   Антология. М., 1994. С. 155-159, 181-183. 

•  Л.Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000. 

• Франк С.Л. Нравственное учение Л.Н.Толстого. Лев Толстой и русская интеллигенция. 

Памяти Льва Толстого. Лев Толстой как мыслитель и художник //Франк С.Л. Русское 

мировоззрение. СПб., 1996. С. 432-455,  459-478. 
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ТЕМА 11. "ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕГО ДЕЛА" Н.Ф.ФЕДОРОВА ( 1829-1903) 
1. Вопрос о братстве и причинах небратского состояния. 
2. Понимание Федоровым "цивилизации" и "культуры". 
3. Учение Федорова о регуляции природы  и воскрешении. 
4. Федоров о роли научного знания. 
5. Теория "супраморализма". 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Федоров Н.Ф. Философия общего дела  //Федоров Н.Ф. Сочинения. М.: Мысль,  

   1982, С. 53-67, 73-94, 168, 186,  298-307, 316,  319, 359-361, 402-412,  

   419-429, 473-502, 507-529,  561-568. 

• Федоров Н.Ф. Эстетические и философские фрагменты  //Там же. С. 629-630. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Бердяев Н.А. Религия воскрешения ("Философия общего дела" Н.Ф.Федорова)   

  // Н. Бердяев о русской философии. Ч. 2. Свердловск, 1991. С. 51-95. 

• Богданов В.В. Новое о дате рождения философа Н.Ф. Федорова 

  //Отечественные архивы. 2007. № 6. С. 52-54. 

• Булгаков С.Н. Загадочный мыслитель (Н.Ф. Федоров)  //Булгаков С.Н.  

  Соч. в 2-х т.  М., 1993. Т. 2.  С. 286-301. 

 • Емельянов Б.В., Хомяков М.Б. Николай Федоров и его "Философия общего  

    дела».  Псков,  1994. 

• Коган Л.А. Философия Н.Ф. Федорова  //ВФ.  1990. № 1 1. С. 74-84. 

• Кожевников В.А. Н.Ф.Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и не  

   изданным  произведениям, переписке и личным беседам. Ч.1 М., 1908. 

• Кузьмина С.Ф. Философия Н.Ф. Федорова в контексте культуры 

  русского возрождения//Вест. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1997. № 3.  

  С. 3-15. 

• Мелих Ю.Б. Падение идей, или Прометеизм Николая Федорова 

  //Философские науки. 2007. № 3. С. 89-110. 

• Микулинский С.Р. Так ли надо относиться к наследству? //ВФ. 1982.  № 12.  

  С. 151-157. 

• Пазилова В.П. Критический анализ религиозно-философского учения   

   Н.Ф. Федорова. М., 1985. С. 66-109. 

• Петерсон Н.П. О религиозном характере учения Н.Ф. Федорова. М., 1915. 

• Семенова С.Г.  Н.Ф.Федоров и его философское наследие //Федоров Н.Ф.     

  Сочинения.  М.: Мысль, 1982. С.  5-50. 

• Семенова С.Г  Николай Федоров: творчество жизни. М.  1990.  

• Семенова С.Г. Николай  Федоров и Фридрих Ницше. //ВФ. 2001. № 2. С. 167-184. 

• Семенова  С.Г.  Философ  будущего века  Николай Федоров. М., 2004.   

• Философия  бессмертия и воскрешения: По материалам 7х Федоровских чтений 1995 г.    

   Вып.  1,2. М.,  1996. 

• Эрлих Г. Философия «общего дела» и учение о воскрешении: философские чтения 

  //Химия и жизнь – XXI век. 2007. № 10. С. 4-9. 
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ТЕМА 12. ФИЛОСОФИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА (1853-1900) 

1. Понятие "всеединства" и его место в философии Соловьева. 
2. Категория "сущее" и понятие "Бог" у Соловьева. 
3. Учение Соловьева об истине, "цельное знание" по Соловьеву. 
4. Критика Соловьевым сенсуализма, эмпиризма и рационализма. 
5. Учение Соловьева о "богочеловечестве". 
6. Этическое учение Соловьева. 
7. Эстетика Соловьева как философия творчества. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

•  Соловьев В.С. Оправдание добра  //Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль,  

1988. С. 98-135,  151-154, 163-169, 174-182, 193, 205-206, 215-222, 226,  

236-238, 245-253, 256-258, 266-268, 274-277, 281, 284, 286-287, 337-338,  

345-349, 354-355, 358, 359, 375-379, 406-407, 412-416, 424-427, 448, 457, 467, 

473-475, 485-486, 489-490. 493, 499, 500, 504-509, 514, 522, 534-540,544-548. 

•  Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал  //Там же. С. 586-599, 610-615,  

   620-623, 627, 630-633, 644-652, 674-675,  680-681,  684-685,  691-694,  697-700,   

   718 -719, 728-729, 732-734, 737-738, 741-744. 

• Соловьев В.С. Чтение о богочеловечестве (9, 1 1. 12) //Соловьев В.С.   

  Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Правда. 1989. С. 120-133, 152-170. 

• Соловьев  Вл. Вера,  разум и опыт  //ВФ. 1994. №1. С. 113-128. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Асмус В.Ф. В.С.Соловьев: опыт философской биографии //ВФ. 1988. № 6.   

  Сокращенный  вариант см. в кн.: Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 1. Философская   

  публицистика. М.: Правда, 1989. С. 3-12. 

• Асмус В.Ф. Теоретическая философия Соловьева //Филос. науки, 1982. №2.    

   С.  142-149. 

• Асмус В.Ф. Владимир Соловьев. М.: Прогресс, 1994. 

• Бердяев Н.А. Основная идея Вл. Соловьева //Н. Бердяев о русской философии.    

   Ч.  2. Свердловск, 1991. С. 44-50.  А также  в  кн.: Бердяев Н.А. Диалектика   

    Божественного  и  человеческого.  М., 2005.  

• Гайденко П.П. Человек и человечество в учении В.С.Соловьева  //ВФ. 1994.  

   № 6. С. 47-54. 

• Даам X. Свет естественного разума в мышлении Вл. Соловьева //ВФ. 1992.  

   №8. С. 133-144. 

• Евлампиев И.И Абсолют как всеединство: В.Соловьев//Евлампиев  И.И.   

   История  русской метафизики в ХIХ-ХХвв. Ч.1 СПб., 2000.  С. 179-258. 

• Клайн Дж. Гегель и Соловьев  //ВФ. 1996. № 10. С. 84-93. 

• Козырев А.П. Смысл любви в философии Владимира Соловьева и гностические  

   параллели.  //ВФ. 1995. №. 7. С. 59-78. 

• Кувакин В.А. Философия  Вл. Соловьева. М.: Знание, 1988. 

• Лопатин Л.М. Философское миросозерцание В.С. Соловьева// Лопатин Л.М.   

  Философские  характеристики  и речи. М., 1995. С. 107-135.   

• Лосев А.Ф. Вл. Соловьев и его время.  М.,  1990. (1994, 2000) 

• Пруцков Н.И. Достоевский и Вл. Соловьев: "Великий инквизитор" и  

  «Антихрист»   //Пруцков Н.И. Историко-сравнительный анализ произведений   

  художественной   литературы. Л., 1974. С. 124-162. 

• Пустарнаков В.Ф.  Философия в мировоззренческой системе В.С. Соловьева 

   // Владимир Соловьев: взгляд сквозь столетие. М., 2002. С. 20-43. 

• Радлов Э.Л. Гносеология Вл. Соловьева//Логос. 1912-1913. Кн. 1 и 2. 

  С. 307-324. 

• Радлов Э.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. СПб.,  1913. 

• Рашковский Е.Б. Современное мирознание и философская традиция России: о  

  сегодняшнем  прочтении  трудов Вл.Соловьева //ВФ. 1997. № 6. С. 92-106. 

• Сборник первый. О Владимире Соловьеве. М.: Путь, 1911. 
•  Вл. Соловьев: pro et contra. СПб., 2000.  (СПб., 2002. Т. 2). 

• Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С.Соловьева. Т. 1 и 2. М., 1995. 

• Франк С.Л. Новая книга о Вл.Соловьеве. Духовное наследие Владимира   

  Соловьева  //Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 387-399. 

• Чичерин Б. Мистицизм в науке. М.,    1880  (О кн. Вл. Соловьева 
"Критика отвлеченных начал"). 

• Статьи Б.Н.Чичерина с критикой работы Соловьева "Оправдание добра" см. "Филос.  

науки", 1989.  №№ 9, 10, 11, 12  и 1990  №№ 1, 2,3,4. 
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ТЕМА 13. ФИЛОСОФИЯ  Л.М. ЛОПАТИНА (1855-1920) 

1. Лопатин об эмпиризме и умозрении, их роли в познании. 

2. Лопатин о роли онтологии в понимании реальности мира. 
3. Творческая сила духа как условие познания. 
4. Лопатин о философских, т.е. умозрительно доказываемых истинах. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

• Лопатин Л.М. Аксиомы философии. М.,  1996. С. 146-202, 239-329. 356-385. 

• Лопатин Л.М. Учение Канта о познании. Нравственное учение Шопенгуэра.   

   Настоящее и будущее философии// Лопатин Л.М. Философские характеристики  

   и   речи. М., 1995 или  Мн., М., 2000. 

ЛИТЕРАТУРА: 
 •  Антонов К.М. Проблема веры и разума в философии религии Л.М. Лопатина 

    //Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Сер.1. 
     Богословие. Философия. 2007. Вып. 4. С. 87-102.  

 •  Борисова И.В. Профессор философии// Лопатин Л.М. Аксиомы философии.  

    Избр. статьи. М. 1996 с.3-18. 

• Гайденко П.П. Диалектический процесс как отношение мысли к данности:   

  «Учение динамического спиритуализма» (Л.М.Лопатин) // Идеалистическая   

  диалектика в XX столетии. М., 1987. С. 50-67. 

• Евлампиев И.И. Персоналистическая метафизика Лопатина//Он же. 

  История русской философии. М., 2002. С. 234-245. 

• Коган Л.А. Спиритуализм Л.М. Лопатина 
   //История философии в СССР. Т. 4. М., 1971. С. 68-73. 

• Мишин Н.А. Против течения. Жизнь и творчество Л.М.Лопатина  

  // Вести. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1992. № 4. С. 35-44. 

• Огнев А.И. Л.М.Лопатин. Пг., 1922. 
•  Павлов А.Т.  Один из лучших философских писателей в России 
   //Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2008. № 3. 
• Попов П.С. О новом очерке учения Л.М. Лопатина. (Проф. Л.М. Лопатин. 
  Неотложные задачи современной мысли. М.. 1917) //ВФ. 2008. № 2. С. 153-160.  

• Рубинштейн М.М. Очерк конкретного спиритуализма Л.М.Лопатина   

  / /Логос. 1911-1912. Кн. 2-3. С. 243-280. 

•  Рубцов В.В. Вместо послесловия// Лопатин Л.М. Философские характеристики   

    и  речи. М.,1995 с.323-327. 

• Соловьев В.С. Свобода воли и причинность//Мысль и слово.  

  Философский  ежегодник. Т. II. Ч. 1. М., 1918-1921. С. 169-183. 

  (возражения Лопатину).  

 • Трубецкой Е.Н. В.С.Соловьев и Л.М.Лопатин 

   // Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. Т. 2 М.,1995. С.519-562 

• Философский сборник.  Льву Михайловичу Лопатину к 30-летию научной   

   педагогической  деят-сти. от  Моск. психологического о-ва. 1881-1911.  

   М., 1912. 

• Франк С.Л. Памяти Л.М. Лопатина   

  //Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 422-425. 

• Яковенко Б. Рецензия на 2-е издание книги Л. М. Лопатина  

  «Положительные задачи философии. Ч. 1.  

  Область умозрительных  вопросов». М., 1911 //Логос. 1911-1912.   

  Кн. 2-3. С. 288-290. 
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ТЕМА 14. МАРКСИЗМ В РОССИИ XIX ВЕКА  

 1. Философское творчество Г.В.Плеханова. 

2. Плеханов о сущности и основных чертах материалистического понимания  

    истории. 

3. Плеханов как историк русской философии. 

4. "Легальные марксисты", их отношение к марксизму как социальной теории. 

5. ''Легальные марксисты" о марксизме как философской теории. 
6. "Легальные марксисты" о классовой борьбе и революции. 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ: 

•  Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории. //Плеханов Г.В.  

    Избр. филос. произв. в 5-ти т. Т. 2.  М., 1956. С. 236-266. 

• Плеханов Г.В. Бернштейн и материализм. //Там же. С. 346-361. 
• См. ст. Плеханова к темам 1, 2 и 3. 
• Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Гл. 5. 

• Булгаков С.Н. Карл Маркс как религиозный тип   

  //Булгаков С.Н. Соч. в 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 240-272. 

• Струве П.Б. Предисловие к книге Бердяева "Субъективизм и индивидуализм в  

  общественной  философии.  Критический этюд о Н.К.Михайловском"  

 //Н.А.Бердяев: рго еt сontra. Кн. 1. СПб., 1994. С. 37-91. 

•  Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма. М., 1918. 4-е изд. –  

   195с. 

ЛИТЕРАТУРА: 

• Ангарский Н. Легальный марксизм. М.: Недра, 1925. Вып. 1. 1876-1897. 

• Витюк В.В. "Легальный марксизм" как отражение марксизма в буржуазной  

  социологии  //Из истории буржуазной социологической мысли в  

  дореволюционной России. М.,  1986. С. 166-175. 

• Володин А.И. «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса и общественная мысль России 

  XIXв. М., 1978. 

• Иовчук М.Т.  Г.В. Плеханов и его труды по истории философской мысли в   

  России. //Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. Т. 4. М., 1958. С. 5-42. 

• История философии в СССР. Т. 4. М.,  1971. С. 82-89. 92-107. 
• Кантор  К.М. Немецкая идеология Маркса-Энгельса  и русский марксизм//ВФ.  
  1995. № 12. С. 88-108. 
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