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История проекта
▪ В 2006 году Фондом Г.П. Щедровицкого, Институтом философии 

РАН и издательством «Российская политическая энциклопедия» 
был начат совместный исследовательский и издательский 
проект, посвященный философии России и направленный на то, 
чтобы проанализировать идеи и достижения российской 
философии в контексте современных научных и философских 
проблем. Проект был начат серией «Философия России 
второй половины ХХ века».

▪ В 2010 году было закончено издание первой части этой серии – 
«Персоналии» (21 том).  В настоящее время ведется работа над 
второй частью серии, посвященной проблемному полю 
философии России второй половины XX века. 

▪ Логика анализа проекта привела его инициаторов к 
необходимости расширения временных рамок – в 2011 году 
началась работа над серией «Философия России первой 
половины ХХ века».



Современный взгляд на проблемное 
поле российской философии

20-22 сентября 2012 года в ИФ РАН прошла 
Международная конференция "Проблемы и 
дискуссии в философии России второй 
половины XX века: современный взгляд" 

На конференции обсуждались следующие 
темы:

• Философия России второй половины XX 
в. в контексте науки и культуры

• Философия науки
• Философия как история философии
• Проблема деятельности в философии, 

методологии и науках о человеке
• Диалог, полилог, коммуникация
• Философская антропология и 

философия культуры



Мы видим свои задачи в том, чтобы:

� Ввести в широкий культурный оборот имена и достижения 
отечественной философии, сделать идеи этих мыслителей 
доступными широкому кругу читателей;

� Проанализировать их в современном контексте, показать, чем и 
насколько идеи русских философов того периода важны для 
решения современных философских проблем; 

� Восстановить национальную память и показать непрерывность 
исторического интеллектуального процесса, воссоздать и 
сохранить традиции отечественной философской мысли в 
условиях происходящей сейчас активной ассимиляции 
зарубежных философских идей.

   



Философия России первой половины 
XX века - историческая справка

90 лет назад, 29 сентября 1922 года, из Петрограда ушел первый «философский 
пароход». На немецком судне «Обербургомистр Хакен» в пожизненную ссылку 
отправились мыслители, которых по выражению Льва Троцкого «расстрелять было 
не за что, а терпеть невозможно».



Пассажирами первого парохода были 
философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. 
Ильин, С. Е. Трубецкой, Б. П. Вышеславцев, 
А. А. Кизеветтер, М. А. Ильин (Осоргин), М. 
М. Новиков, А. И. Угримов, В. В. Зворыкин, 
Н. А. Цветков, И. Ю. Баккал, профессор 
МВТУ В. И. Ясинский и другие (примерно 
30—33 человека из Москвы и других городов – 
с семьями примерно 70 человек).
16 ноября 1922 из Петрограда отплыл пароход 
«Пруссия», на котором в изгнание отправились 
Н. О. Лосский, Л. П. Карсавин, И. И. Лапшин и 
другие. Всего — 17 высланных из Петрограда 
(с семьями — 44 человека). В начале 1923 г. за 
рубеж был выслан известный философ и 
религиозный деятель С.Н.Булгаков.
225 лучших умов - такая бухгалтерия отражала 
происходившее летом и осенью 22 года, когда 
поезда и пароходы развозили интеллектуалов 
за пределы России или вглубь страны, в 
ссылку. Высылка была «подарком» Ленина 
интеллектуалам, так как она заменяла 
смертную казнь.
На рисунке: проф. И.А.Ильин и кн. С.Е.Трубецкой. 
Рис. И.А.Матусевича, сделанный на борту 
парохода, плывущего в Германию. 1922 г.



Вынужденное изгнание стало 
трагедией для мыслителей и их 
семей.

Но участь оставшихся оказалась не 
лучше. В 1929 году сослали в 
Кустанай тяжело больного М.М.
Бахтина. Это было милостью – 
ссылка заменила заключение в 
Соловецкий лагерь.

В 1937 году  расстрелян П.А.
Флоренский, неизвестно даже 
местонахождение его могилы. А его 
супруга, Анна Михайловна 
(урожденная Гиацинтова) так и не 
узнала, что её мужа убили - она всю 
жизнь ждала Павла 
Александровича... А.Ф. Лосев и В.М. Лосева

в лагере на Беломорканале. 1933 г.



На фото: Эмиль Ласк, Генрих Риккерт, Федор Степун. 
Гейдельберг, 1912 г

До революции разрыва между европейской и российской 
философией не было. Это единственная область, где мы всегда шли 
в ногу с миром, а где-то его опережали.



Уход «философского парохода» был 
катастрофой для России. Мы 
потеряли живую мысль: экономистов, 
социологов, представителей 
исторических дисциплин, философов. 
Это создало огромные провалы в 
различных сферах знания, но главное 
– стало причиной разрыва в 
воспроизводстве культуры мышления: 
и философского, и, чуть позже, 
научного. 

Разрыв этот невозможно преодолеть 
только за счет культуртрегерской 
работы по переводу. Ведь даже 
хорошо перевести, что не всегда 
получается, не значит понять. 
Необходимо усилие по продолжению 
мысли.



В серии «Философия России первой 
половины 

XX века» издаются следующие тома:
• Бердяев Н.А. (1874 – 1948)
• Богданов (Малиновский) А.А. (1873 – 

1928)
• Булгаков С.Н. (1871 – 1944)
• Введенский А.И. (1856 – 1925)
• Вышеславцев Б.П. (1877 – 1954)
• Гессен С.И. (1887 – 1950).
• Голосовкер Я.Э. (1890 – 1967)
• Ильин И.А. (1883 – 1954)
• Карсавин Л.П. (1882 – 1952)
• Кропоткин  П.А. (1842 – 1921) 
• Логика, философия науки: 

Каринский М. И. (1840 – 1917), 
Васильев Н.А. (1880 – 1940), 
Ивановский В.Н.(1867 – 1939)

• Лопатин Л.М. (1855 – 1920)

• Лосский Н.О. (1870 – 1965)
• Мережковский Д.С. (1865 – 1941)
• На перекрестке культур: Москва 

– Париж – Лондон. Кожев Александр 
(Кожевников А.В. (1902 – 1968)), 
Койре Александр (Кайранский А.В. 
(1892 – 1964)), Берлин И.М. (1909 – 
1997)

• Розанов В.В. (1856 – 1919)
• Русский космизм: Федоров Н.Ф. 

(1829 – 1903), Циолковский К.
Э.(1857 – 1935), Вернадский В.И. 
(1863 – 1945), Чижевский А.Л. (1897 
– 1964) 

• Русский марксизм-I: Ленин В.И. 
(1870 – 1924), Плеханов Г.В. (1856 – 
1918)



• Русский марксизм-II: Деборин А.М. 
(1881 – 1963), Аксельрод Л.И. (1868 – 
1946), Базаров В.А. (1874 – 1939), 
Юшкевич П. С. (1873 – 1945), Троцкий Л.
Д. (1879 – 1940), Бухарин Н. И. (1888 – 
1938), Луначарский А.В. (1875 – 1933)

• Сорокин П.А. (1889 – 1968)
• Степун Ф.А. (1884 – 1965)
• Струве П.Б. (1870 – 1944)
• Толстой Л.Н. (1828 – 1910)
• Трубецкой Е.Н. (1863 – 1920)
• Трубецкой С.Н. (1862 – 1905)
• Философия, литература и 

искусство: Иванов В.И. (1866 – 1949), 
Белый Андрей (Бугаев Б.Н. (1880 – 
1934)), Скрябин А.Н. (1871 – 1915) 

• Философия психологии: Челпанов Г.И. 
(1862 – 1936), Зеньковский В.В. (1881 – 
1962), Блонский П.П. (1884 – 1941), 
Выготский Л.С. (1896 – 1934), 
Рубинштейн С.Л. (ранний период - 20-е 
гг.) (1889 – 1960)

• Философия права: Новгородцев П.И. 
(1866 – 1924), Кистяковский Б.А. (1868 
– 1920), Петражицкий Л.И. (1867 – 
1931)

• Философия культуры: Федотов Г.П. 
(1886 – 1951), Вейдле В.В. (1895 – 
1979), Чижевский Д.И. (1894 – 1977), 
Бицилли П.М. (1879 – 1953), Гершензон 
М.О. (1869 – 1925), Ландау Г. А. (1877 – 
1941)

• Флоренский П.А. (1882 – 1937)
• Флоровский Г.В. (1893 – 1979)
• Франк С.Л. (1877 – 1950)
• Шестов Л.И. (1866 – 1938)
• Шпет Г.Г. (1879 – 1937)
• Эрн В.Ф. (1882 – 1917)
• Якобсон Р.О. (1896 – 1982)
• Яковенко Б.В. (1884 – 1949)



Состав томов серии
В каждом томе: статьи учеников и исследователей мыслителя, творческая 
биография, библиография работ самого философа, иногда с приложением описи 
архивных материалов, которые часто неизвестны широкому читателю, 
библиография работ о философе и его творчестве, воспоминания современников.

На фото – заседание Русского научного института. Берлин, 1923 г.: слева (верхний ряд): В.Э.Сеземан, Б.П.
Вышеславцев, А.А.Эйхенвальд, А.А.Боголепов, Л.М.Пумпянский, И.А.Стратонов, С.И.Гессен, А.П.Марков, М.А.
Таубе, С.К.Гогель, А.И.Угримов, И.А.Ильин, Б.Д.Бруцкус, неизв. лицо; слева (нижний ряд): А.И.Каминка, М.М.
Новиков, Вс.Вик.Стратонов, С.Л.Франк, Вс.И.Ясинский, Н.А.Бердяев, Ю.И.Айхенвальд, С.Н.Прокопович, Л.П.
Карсавин. 



Серия как бы смыкает то, что 
делось в отечественной философии 
до 1917 г. с тем интересным, что в ней 
происходило в более позднее время: в 
20-ые и 30-ые гг. Это относится не 
только к тем философам, которые 
эмигрировали и успешно продолжали 
свою деятельность за рубежом (Н.
Бердяев, С.Булгаков, Г.Флоровский, П.
Струве, А.Степун и др.), но и к тем, кто 
остался: Г.Шпет, П.Флоренский, Г.
Челпанов, А.Богданов и др. 

Некоторые интереснейшие 
мыслители появились в нашей стране 
именно в 20-ые и даже 30-ые гг.: М.
Бахтин, Л. Выготский, А.Лосев, Я.
Голосовкер, В.Вернадский и др. В 20-
ые годы на территории тогдашней 
советской России были выдвинуты 
идеи, которые сегодня только 
начинают осваиваться в мировой 
философии и науке. 



■ В настоящее 
время вышли 
пять томов 
серии



Редакционный совет серии: 
■ А.А. Гусейнов – академик РАН, директор Института философии РАН;
■ В.А. Лекторский – академик РАН (консультант серии);
■ Б.В. Пружинин – главный редактор журнала «Вопросы философии» 

(главный редактор серии);
■ В.С. Стёпин – академик РАН, руководитель секции философии, 

социологии, психологии и права Отделения общественных наук РАН, 
Президент Российского философского Общества (председатель);

■ А.К.Сорокин – главный редактор издательства «РОССПЭН», директор 
РГАСПИ 

■ В.И. Толстых – д.ф.н., профессор, председатель
философского дискуссионного клуба «Свободное слово»;

■ П.Г. Щедровицкий – к.ф.н., Президент Фонда «Институт развития
      им. Г.П. Щедровицкого», зам. Директора Института философии РАН 

Серия издаётся:
■ Институтом философии РАН;
■ Научным фондом «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»; 

■    Издательством «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)

        Главный спонсор проекта – фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»


