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ПРЕДИСЛОВИЕ

К 200-летию Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова философский факультет подготовил и вы
пустил в свет книгу «Московский университет и развитие философ
ской и общественно-политической мысли в России». В ней впервые 
была показана роль выдающихся ученых и воспитанников универ
ситета в развитии и обогащении передовых философских и обще
ственно-политических учений. Центральное место в книге заняли 
дворянские революционеры-декабристы и просветители, деятели 
революционно-демократического движения, а также ученые уни
верситета, сознательно или стихийно боровшиеся против идеализ
ма за материалистические или естественноисторические принципы 
в науке.

Настоящее исследование, подготовленное к 225-летнему юби
лею Московского университета, открывает новые страницы исто
рии развития философии учеными университета.

В первом разделе книги прослеживаются философские и социо
логические идеи, проповедуемые официальными профессорами 
университета со дня его основания до победы в России Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Второй раздел книги посвящен развитию философской науки 
в Московском университете в советский период. В этом разделе 
рассматривается борьба марксистов против идеализма за диалек
тический и исторический материализм в 20-х годах, освещается 
политическая и философская переориентация выдающихся уче
ных-естествоиспытателей университета в первые годы Советской 
власти. Основное внимание в данном разделе уделяется плодо
творной разработке учеными университета актуальных проблем 
диалектического и исторического материализма, научного ком
мунизма и социологии, а также разработке с позиций марксист
ско-ленинской методологии истории философии зарубежных стран, 
истории философии народов СССР, истории марксистско-ленин
ской философии, логики, эстетики, этики, научного атеизма.

В последнем разделе книги даются краткие биографические 
справки и сведения о научной деятельности профессоров, плодо
творно работавших на философском факультете в различные годы 
советского периода, имена которых не должны быть забыты.

В работе над книгой принимали участие следующие авторы: 
раздел первый: И. Я. Щипанов; раздел второй: Л. Г. Титова, 
М. М. Филиппова (глава I); П. В. Алексеев (глава II); А. Д. Ко
сичев (глава III); С. Т. Мелюхин (глава IV); Т. И. Бачешкина,
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В. С. Манешин (глава V); А. М. Ковалев, А. С. Степанов,
Н. И. Бочкарев, Е. Ф. Сулимов, Е. Г. Шарапова (глава VI);
Ю. К. Мельвиль, В. В. Соколов, Г. Г. Майоров (глава VII);
A. Т. Павлов (глава VIII); В. А. Вазюлин, И. А. Гобозов,
B. А. Кувакин, А. П. Петрашик (глава IX); Д. Ф. Козлов (гла
ва X); А. А. Старченко, Н. И. Стяжкин (глава XI); М. Ф. Овсян
ников, А. С. Мигунов (глава XII); С. Ф. Анисимов, Б. О. Нико- 
лаичев (глава XIII); М. П. Новиков, И. Н. Яблоков (глава XIV); 
Б. Г. Сафронов (глава XV); К. С. Оганезов, Л. Н. Самойлов 
(глава XVI); Г. В. Платонов (глава XVII); М. А. Маслин (гла
ва XVIII). Очерки о Т. Павлове, И. К. Лупполе, Ф. А. Горохове 
написаны Г. Д. Балычевой; об А. П. Гагарине — А. Д. Косичевым; 
о В. В. Адоратском — М. М. Филипповой; о Ф. И. Хасхачихе — 
А. П. Серцовой и Ю. Д. Карповым; о Г. Ф. Александрове — 
И. Я. ГЦипановым; о Б. С. Чернышеве, О. В. Трахтенберге, 
М. А. Дыннике, В. Ф. Асмусе — В. В. Соколовым; о П. С. Попо
ве — Н. И. Стяжкиным; о Д. И. Чеснокове — В. И. Разиным; 
о В. И. Мальцеве и Е. Ф. Муравьеве — В. С. Молодцовым; 
о П. Т. Белове — Л. П. Беленковой; о Н. Г. Тараканове — В. Н. Са
кович; о В. К. Сережникове, Д. Ю. Квитко, А. А. Максимове, 
Д. А. Кутасове — Л. И. Зотовой; о Ф. И. Георгиеве —С. Т. Мелю
хиным; о В. Ф. Берестневе — А. Д. Косичевым.



тивизм Н. О. Лосского и С. Л. Франка, показывают несостоя
тельность философских идей «легального марксизма» и историко- 
философской концепции «Вех», раскрывают сущность философии 
и социологии Н. К. Михайловского и особенности развития рус
ской социологической мысли конца XIX — начала XX в. Проф. 
П. С. Шкуринов исследует распространение позитивизма в Рос
сии и его материалистическое истолкование учеными и передовы
ми деятелями освободительного движения. Анализу наиболее 
влиятельных философских концепций, получивших распростране
ние в Закавказье, Средней Азии и Казахстане, посвящены спец
курсы проф. Ш. Ф. Мамедова.

Ученые кафедры принимают активное участие в международ
ных и всесоюзных научных конференциях. Кафедра является 
организатором ежегодных научных студенческих конференций, 
которые обычно посвящаются юбилеям отечественных мыслителей 
или значительным событиям в истории русской общественной 
мысли.

Научно-исследовательская работа ведется не только силами 
штатных сотрудников кафедры, но и аспирантами и стажерами. 
За годы существования кафедры ее аспирантами защищены дис
сертации по всем периодам развития отечественной философской 
мысли. На кафедре проходили стажировку ученые из ВНР, ПНР, 
ЧССР, Австралии, Великобритании, Италии, США, ФРГ, Японии.

Анализируя проделанную работу по исследованию прогрессив
ного философского наследия народов СССР, следует отметить, что 
перед советскими историками отечественной философии стоят не 
менее значительные задачи. Недостаточно детально изучены идеа
листические философские системы, которые играли значительную 
роль в борьбе философских идей. Пока еще отсутствуют моногра
фические исследования идеологии славянофилов, оставившей зна
чительный след в истории русской культуры. Прошедшие дискус
сии не внесли окончательной ясности в оценку этого противоре
чивого явления. Ждут своих исследователей идеология официаль
ной народности, концепции христианской теологии и другие на
правления русской идеалистической философии. Благодарной сфе
рой исследований является и советская историография философии 
народов СССР. Более полувека работы советских историков фи
лософии дают богатейший материал для анализа развития совет
ской историко-философской науки и оценки ее достижений.

Глава IX

КАФЕДРА ИСТОРИИ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В изучении советскими учеными истории марксизма-ленинизма 
значительную роль играют исследования по истории марксистско- 
ленинской философии, осуществлявшиеся в Московском универ
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ситете. Этому способствовало создание в 1958 г. первой в нашей 
стране кафедры истории марксистско-ленинской философии. Не
обходимость ее создания диктовалась задачами дальнейшего твор
ческого развития марксистской философии в СССР, потребностя
ми идейной борьбы против буржуазных и ревизионистских фаль
сификаторов марксистско-ленинского учения, а также повышением 
требований к подготовке специалистов.

Однако и до организации кафедры ученые философского фа
культета МГУ активно разрабатывали проблемы истории марк
систско-ленинской философии в русле исследований по диалекти
ческому и историческому материализму. Профессора и препода
ватели философского факультета издали ряд работ по истории 
марксистско-ленинской философии. В их числе исследования 
В. А. Фоминой философского наследия Г. В. Плеханова, а также 
ее монография «Диалектика производительных сил и производ
ственных отношений в социалистическом обществе» (М., 1954); 
работы Г. С. Васецкого, П. Т. Белова и А. Ф. Окулова, посвящен
ные книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»; 
книга Т. И. Ойзермана «Развитие марксистской теории на опыте 
революций 1848 года» (М., 1955). В послевоенный период 
М. Т. Иовчук опубликовал ряд работ, посвященных актуальным 
проблемам ленинизма и духовной жизни советского общества: 
«Ленинизм и передовая русская культура XIX века» (М., 1946); 
«Ленинизм — идейная основа советской науки и культуры» (М., 
1948); «Ленинизм и русская материалистическая философия» (М., 
1951) и другие.

Заметным событием для философской общественности нашей 
страны стало издание в 1956—1958 гг. избранных философских 
произведений Г. В. Плеханова в 5-ти томах. Большую роль в под
готовке и публикации трудов этого выдающегося русского марк
систа сыграли ученые факультета М. Т. Иовчук и В. А. Фомина. 
Впоследствии при активнейшем участии М. Т. Иовчука был издан 
трехтомник «Философско-литературное наследие Г. В. Плехано
ва» (М, 1973—1974).

Без огромной работы, проделанной советскими учеными, были 
бы невозможны те успехи истории марксистско-ленинской филосо
фии, которые были достигнуты в новый период ее развития, на
чавшийся в 1955 г. и продолжающийся по сей день. Одной из глав
ных научных проблем становится проблема генезиса марксизма, 
вокруг которой не утихают идеологические бои между марксиста
ми и буржуазными ревизионистами. К этому времени были иссле
дованы и стали методологическим руководством ленинские идеи 
о возникновении, формировании и развитии марксизма. Публи 
куется ряд работ о философских предшественниках К. Маркса и 
Ф. Энгельса, в которых охарактеризована роль Гегеля и Фейерба
ха в формировании их философских взглядов. В работе В. А. Кар
пушина об «Экономическо-философских рукописях 1844 г. 
К. Маркса (1954) как бы подводится итог исследованиям проб 
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лемы влияния философии Фейербаха на формирование воззре
ний К. Маркса и Ф. Энгельса. Опубликованы исследования 
о марксизме как высшем достижении мировой науки и культуры; 
о неразрывной связи марксистской философии с революционной 
борьбой пролетариата; о качественном отличии марксистской 
философии от всей прежней философии и вместе с тем о преем
ственной связи с последней. Советские ученые, в том числе ра
ботавшие в МГУ, опираясь на труды В. И. Ленина, наметили пе
риодизацию философского развития Маркса и Энгельса. В той 
или иной мере были проанализированы все основные труды 
К. Маркса и Ф. Энгельса периода формирования их философских 
воззрений.

На философском факультете МГУ успешно исследуется фило
софское наследие К. Маркса и Ф. Энгельса: разработка ими ма
териалистической диалектики и материалистического понимания 
истории, вопросы диалектики и логики в экономических работах 
Маркса. Большое внимание уделяется проблемам научной мето
дологии, наций и национальных отношений, марксистской концеп
ции гуманизма и критике ее современных фальсификаторов, 
проблеме практики, борьбе Маркса и Энгельса против буржуаз
ной идеологии и оппортунизма. Однако проблемы формирования 
философии марксизма все еще недостаточно разработаны, и на 
этом спекулируют современный ревизионизм и буржуазная марк
сология. Развернутый обобщенный анализ формирования фило
софии марксизма был дан в монографии Т. И. Ойзермана «Фор
мирование философии марксизма» (М., 1962; 2-е изд. 1974), в 
которой прослеживается становление марксистской философии с 
середины 30-х годов XIX в. до 1848 г., а революционный перево
рот, совершенный Марксом и Энгельсом в философии, показы
вается как исторический процесс.

Оживление анархистской идеологии в капиталистических стра
нах и проникновение ее в международное коммунистическое и ра
бочее движение, попытки приписать Марксу и Энгельсу анархи
стские взгляды потребовали усиления борьбы с анархизмом и 
изучения критики Марксом, Энгельсом и Лениным анархистских 
идей. В 1964 г. опубликовано исследование А. Д. Косичева 
«Борьба марксизма-ленинизма с идеологией анархизма и совре
менность». До этого времени борьба основоположников марксиз
ма против анархизма систематически не изучалась, отсутствовал 
труд, в котором были бы рассмотрены теоретические основания 
и этапы этой борьбы. Монография А. Д. Косичева восполнила 
эти пробелы. Наряду с критикой анархистских идей в работе
А. Д. Косичева показывается развитие Марксом, Энгельсом и 
Лениным диалектического и исторического материализма и тео
рии научного коммунизма. Этой проблематике посвящены и дру
гие работы А. Д. Косичева.

К 150-летию со дня рождения К. Маркса ученые кафедры 
истории марксистско-ленинской философии опубликовали ряд 
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коллективных исследований философского наследия основополож
ников марксизма и его значения для современности: «К 150-летию 
со дня рождения К. Маркса» (М., 1969), «Философские вопросы 
в «Капитале» К. Маркса» (М., 1968), «Идейное наследие Ф. Эн
гельса» (М., 1970); опубликована работа А. Д. Косичева «Карл 
Маркс — основоположник научного коммунизма» (М., 1968).

Исследования по истории марксизма поднимаются на новый 
уровень благодаря текстологическому анализу преимущественно 
рукописного наследия К. Маркса, предпринятому в работах 
Н. И. Лапина и Г. А. Багатурия. Тщательно изучая рукописи 
К. Маркса «К критике гегелевской философии права» и «Эконо
мическо-философские рукописи 1844 г.», Н. И. Лапин уточняет 
ряд вопросов процесса формирования философии марксизма и 
показывает, что основными стимулами идейной эволюции Маркса 
были связь его теоретических взглядов с политической практи
кой, соединение критики старого мира с борьбой за его переуст
ройство1. В ряде статей Г. А. Багатурия на основе изучения про
изведений К. Маркса и Ф. Энгельса раскрывается становление и 
развитие материалистического понимания истории. Одним из глав
ных средств его анализа служит сравнение терминов, обозначаю
щих важнейшие категории исторического материализма. Внима
тельнейший текстологический анализ позволил Г. А. Багатурия 
уточнить даты и последовательность написания ряда работ 
К. Маркса («Тезисов о Фейербахе», различных вариантов первой 
главы «Немецкой идеологии» и других).

1 См.: Лапин Н. И. Молодой Маркс. М., 1968.

В течение последних 20 лет на кафедре истории марксистско- 
ленинской философии проведены исследования отдельных произ
ведений Маркса и Энгельса, появились обобщающие труды по 
важным проблемам истории марксизма. Л. Г. Горшков в работе 
«Развитие Ф. Энгельсом исторического материализма в 90-е годы 
XIX в.» (М., 1962), основываясь преимущественно на переписке 
Ф. Энгельса, рассмотрел разработку им вопросов исторического 
материализма и борьбу против его вульгаризации. В книге 
С. Т. Калтахчяна «Ленинизм о сущности наций и пути образова
ния национальной общности людей» (М., 1969) исследуется раз
витие марксистской теории наций и национальных отношений.

Большое внимание уделяется проблемам методологии и логи
ки научного исследования в работах Маркса и Энгельса. В кни
ге В. А. Вазюлина «Становление метода научного исследования 
К. Маркса (логический аспект)» (М., 1975) показываются фор
мирование научной марксистской методологии и роль в научном 
исследовании разработанной Марксом диалектической логики. 
Систему диалектической логики в «Капитале» Маркса автор рас
сматривает как высшее достижение диалектической логики. В ра
боте «Логика «Капитала» Маркса» (М., 1968) В. А. Вазюлин 
рассматривает систему логики «Капитала», ее связь и принци
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пиальное отличие от «Науки логики» Гегеля. Изучению метода 
«Капитала» посвящен и труд Э. В. Ильенкова «Диалектика аб
страктного и конкретного в «Капитале» Маркса» (М., 1960), в 
котором дано целостное понимание проблемы восхождения от 
абстрактного к конкретному и показано принципиальное отличие 
понятий «абстрактное» и «конкретное» в диалектической и фор
мальной логике. Вопросы метода «Капитала» К. Маркса полу
чают глубокое освещение в монографиях 3. М. Оруджева 
«К. Маркс и диалектическая логика» (М., 1964) и «Единство диа
лектики, логики, теории познания в «Капитале» К. Маркса» (М., 
1968). В первой из них автор исследует диалектический метод, 
используя труды К. Маркса 50—60-х годов XIX в., а во второй 
излагает взгляды Маркса по вопросам единства диалектики, ло
гики и теории познания.

Значительное место в научной работе кафедры занимает ис
следование ленинского этапа философии марксизма. Особое вни
мание обращалось на разработку В. И. Лениным материалисти
ческой диалектики, логики и теории познания, исторического ма
териализма, принципа партийности философии, противоречий 
общественного развития, методологических вопросов взаимодей
ствия идеологии и психологии, на философско-социологическое 
обобщение В. И. Лениным опыта Октябрьской революции, теорию 
наций и национальных отношений.

За последние 25 лет произошли качественные изменения в 
уровне и. масштабах исследования ленинского этапа философии 
марксизма. В эти годы начинается систематическое освещение 
ленинского вклада в развитие диалектического и исторического 
материализма, разработки В. И. Лениным марксистской филосо
фии и социологии и обоснования путей революционного обновле
ния мира. Этому способствовало и создание кафедры истории 
марксистско-ленинской философии.

С конца 50-х — начала 60-х годов появляются работы, в кото
рых анализируются не только отдельные проблемы и отдельные 
произведения В. И. Ленина, но дается целостное освещение важ
нейших исторических этапов развития марксистской философии 
после К. Маркса и Ф. Энгельса. В эти и последующие годы в ра
ботах советских ученых было обобщено основное идейное содер
жание ключевых этапов развития философии марксизма-лениниз
ма. Эти вопросы нашли отражение в работах А. Д. Косичева 
«Развитие В. И. Лениным марксистской философии в борьбе 
с субъективной социологией народничества» (М., 1960), «Разви
тие В. И. Лениным диалектического и исторического материализ
ма в период борьбы за создание марксистской партии в России 
(1894—1904 гг.)» (М., 1961), «Теоретическое обобщение В. И. Ле
ниным опыта Октябрьской революции и строительства социализ
ма в СССР» (М., 1974); в работах Л. Н. Суворова «Развитие
В. И. Лениным диалектического метода марксизма в годы пер
вой мировой войны (1914—1917 гг.)» (М., 1957), «Борьба 
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В. И. Ленина против буржуазной идеологии в послеоктябрьский 
период и ее современное значение» (М., 1960); в работах 
Г. С. Васецкого «Развитие В. И. Лениным марксистской филосо
фии в борьбе с ревизионизмом (1907—1913 гг.)» и «Развитие 
В. И. Лениным принципа партийности» (М., 1961).

Характерной особенностью этих исследований является ком
плексный подход к ленинскому этапу философии марксизма. 
В них, во-первых, обобщается то новое, что внес В. И. Ленин, его 
соратники и последователи в сокровищницу марксистской мысли, 
во-вторых, показывается, в борьбе с какими идейными противни
ками развивался ленинизм, в-третьих, подчеркивается живая связь 
марксизма-ленинизма с практикой современного общественного 
развития.

Не менее важным направлением научных исследований являет
ся разработка современных проблем истории и теории марксист
ско-ленинской философии. В настоящее время в этой области 
работают А. Д. Косичев, Г. С. Васецкий, С. Т. Калтахчян, 
М. М. Филиппова, М. Н. Грецкий, И. А. Гобозов, В. А. Кувакин, 
Г. Г. Судьин. Актуальным вопросам теоретического наследия ос
новоположников марксизма-ленинизма.посвящены книги А. Д. Ко
сичева «Марксизм и анархизм» (М., 1972) и «Творческое разви
тие КПСС теории научного коммунизма. По материалам 
XXV съезда КПСС» (М., 1978), монография М. Т. Иовчука 
«Ленинизм, философские традиции и современность» (М., 1970) 
и другие работы. К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
учеными кафедры были опубликованы три сборника: «Актуальные 
вопросы ленинского этапа философии марксизма» (М., 1969), 
«Некоторые вопросы ленинского идейного наследия» (М., 1969), 
«Актуальные вопросы истории марксистско-ленинской философии 
и критика буржуазно-ревизионистских фальсификаторов» (М., 
1971).

Успешно разрабатывается и новое направление научных иссле
дований— изучение развития марксистско-ленинской философии в 
СССР после Октябрьской революции до наших дней. Эта пробле
матика отражена в работах Л. Н. Суворова «Борьба марксистско- 
ленинской философии в СССР против буржуазной идеологии и 
ревизионизма в переходный период от капитализма к социализ
му» (М., 1961) и «Роль философских дискуссий 20—30-х гг. в 
борьбе за ленинизм, против механицизма, формалистических и 
идеалистических ошибок в теории» (М., 1969), в книге С. Т. Кал
тахчяна «Борьба С. Г. Шаумяна за теорию и тактику ленинизма» 
(М., 1956), а также в ряде кандидатских диссертаций.

В последние годы развернулись исследования марксистской фи
лософской мысли в зарубежных странах. В 1960 г. был опублико
ван сборник статей «Из истории марксистской философии после 
второй мировой войны». Появился ряд книг и статей (А. Д. Коси
чева, М. Н. Грецкого, И. А. Гобозова, В. А. Кувакина, А. П. Пет
рашик, Я. Г. Фогелера, С. М. Брайовича и других), посвященных 
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развитию зарубежной философской мысли на современном этапе. 
В книге М. Н. Грецкого «Марксистская философская мысль во 
франции» (М., 1977) рассматривается развитие марксистской фи
лософии во Франции после второй мировой войны и до настояще
го времени. Автор показывает борьбу французских марксистов- 
против буржуазной философии и идеологии, а также против ре
визионизма, творческое развитие французскими марксистами 
проблем гуманизма, диалектики и других. В его книге «Наука — 
философия — идеология (некоторые актуальные проблемы марк
систской философии во Франции)» (М., 1978) освещается разра
ботка проблем науки, философии, идеологии и их соотношения в 
исследованиях французских марксистов, главным образом Л. Аль
тюсера. Подготовлена к печати работа В. А. Кувакина «Марксист
ская философская мысль в США (70-е гг. XX в.)». Проблемам 
марксистской философии в зарубежных странах посвящен ряд 
диссертаций.

Ученые кафедры ведут активную борьбу против фальсифика
торов философии марксизма-ленинизма, раскрывают реакционную 
сущность и идейную несостоятельность буржуазных интерпретаций 
истории марксистско-ленинской философии, их социальную и гно
сеологическую направленность.

Многие буржуазные философы противопоставляют ранние про
изведения Маркса его зрелым работам, пытаясь найти «противо
речия» в становлении и формировании марксизма. Эти попытки 
буржуазных ученых подвергли аргументированной критике в своих 
работах М. Т. Иовчук, Т. И. Ойзерман, А. Д. Косичев, В. В. Кеше- 
лава, Н. И. Лапин и другие. Они показали несостоятельность 
попыток буржуазных ученых и ревизионистов создать «миф» 
о двух Марксах, абсолютизировать значение ранних работ Марк
са и принизить роль его зрелых произведений2. Противниками 
марксизма-ленинизма написано немало трудов о «несовместимо
сти» марксизма и ленинизма, противопоставляющих Ленина. 
Марксу. Ленинизм объявляется ими сугубо русским явлением, 
фундаментальные положения которого якобы неприменимы к ана
лизу исторического развития западных стран; Маркс рассматри
вается как фаталист, а Ленин — как волюнтарист. Ученые кафед
ры критикуют эти извращения марксистско-ленинской философии,, 
показывая, что Маркс и Ленин рассматривали объективные и 
субъективные условия революционного преобразования мира в их 
единстве, что марксизм-ленинизм — единое интернациональное 
учение и попытки его разрыва несостоятельны. Современные бур
жуазные философы и ревизионисты фальсифицируют ленинский 
этап философии марксизма. В частности, такие ревизионисты, как. 
Э. Фишер, Р. Гароди, пытаются приуменьшить значение В. И. Ле
нина в развитии марксистской философии. Эти попытки крити

2 См.: Кешелава В. В. Миф о двух Марксах. М., 1963; Лапин Н. И. 
Борьба вокруг идейного наследия молодого Маркса. М., 1962; и др.
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ковались в работах М. Т. Иовчука, А. Д. Косичева, М. Н. Грец
кого, И. А. Гобозова и других.

В современных условиях большое значение приобретают ис
следование борьбы Маркса, Энгельса и особенно Ленина против 
ревизионизма и оппортунизма, защита и развитие ленинского 
принципа партийности философии. Этим проблемам посвящен 
ряд работ ученых кафедры. Г. С. Васецкий в книге «Развитие 
В. И. Лениным марксистской философии в борьбе с ревизиониз
мом (1907—1913 гг.)» (М., 1961) показывает, что В. И. Ленин 
страстно боролся против махистов и каких бы то ни было отступ
лений от марксизма потому, что видел в идейных разногласиях не 
абстрактный, оторванный от жизни теоретический спор, а прояв
ление непримиримой борьбы враждебных классов. Ленинская кри
тика ревизионизма осуществлялась на основе всестороннего ана
лиза борьбы партий в обществе, проявления этой борьбы в обла
сти идеологии, и в том числе в области философии. Ленин назвал 
«лжемарксизмом» не только ревизионизм, но и буржуазные кон
цепции, прикрывающиеся именем Маркса. Критика такого рода 
концепций дается в книге А. И. Титаренко «Прагматистский лже
марксизм — философия антикоммунизма» (М., 1969).

В поле зрения ученых кафедры находятся и вопросы критики 
современных буржуазных социально-философских концепций, в 
которых отвергается марксистское понимание социального про
гресса, особенностей современной научно-технической революции, 
роли государства в строительстве нового общества, возможностей 
исторического познания и т. д. Существенным вкладом в критику 
буржуазной социальной философии являются работы А. Д. Ко
сичева о борьбе марксизма-ленинизма с идеологией анархизма и 
его монография «Рост международного авторитета марксистско- 
ленинской философии и концепции «открытого марксизма» (М., 
1969). В книге И. А. Гобозова «Современная французская буржу
азная философия истории (критический анализ)» (М., 1978) 
дается критика понимания социального детерминизма, обществен
ного прогресса, законов исторического развития и т. д. Во фран
цузской буржуазной философии истории всесторонне критикуются 
попытки буржуазных идеологов отвергнуть марксистскую теорию 
социального прогресса, показывается бесперспективность и несо
стоятельность их прогнозов относительно будущего развития че
ловеческого общества. Критике социально-теоретических построе
ний современного реформизма посвящена книга Г. Д. Балыче
вой «Критика Лениным «этического социализма» и ее значение 
для современности» (М., 1971).

В 1979 г. вышло первое в нашей стране учебное пособие «Кри
тика фальсификаторов истории и теории марксистско-ленинской 
философии», предназначенное для студентов философских фа
культетов университетов. В главе этой работы, написанной 
М. Т. Иовчуком и И. Я. Поповой, анализируются основные на
правления буржуазной фальсификации ленинского этапа филосо
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фии марксизма. Критикуя эти извращения, авторы раскрывают 
интернациональный характер ленинизма, неразрывное единство 
идей К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. В разделе, напи
санном А. Д. Косичевым и М. В. Романенко, критикуются взгля
ды Д. Вильгельма, А. Мейера, Д. Лихтгейма, И. Бохеньского и 
других буржуазных идеологов, фальсифицирующих ленинский 
этап марксистской философии. Авторы показывают, что буржуаз
ные идеологи и ревизионисты стремятся приуменьшить роль Ле
нина в развитии теории и метода марксизма на том основании, 
что Ленин был политиком, вождем революции и что от него 
нельзя требовать, чтобы он был гениальным мыслителем и тем 
более гениальным философом. В действительности же Ленин — 
политик и революционер неотделим от Ленина — гениального фи
лософа, чья деятельность в области философии составила новый, 
высший этап ее развития, который по праву называется ленин
ским.

С. Т. Калтахчян в рассматриваемой работе критикует фальси
фикаторов ленинской теории наций и национальных отношений 
(П. Лоу, Р. Пайпс, Э. Гудман и другие). Антикоммунисты, пи
шет С. Т. Калтахчян, стремятся развенчать марксистско-ленин
скую теорию наций, изобразить К. Маркса, Ф. Энгельса и особен
но В. И. Ленина национальными нигилистами и доказать, что в 
Советском Союзе национальный вопрос якобы не решен. 
С. Т. Калтахчян показывает, что именно марксизм-ленинизм соз
дал подлинно научную теорию наций и указал пути решения на
ционального вопроса, что именно в Советском Союзе, первом в 
мире социалистическом государстве, все нации пользуются оди
наковыми правами.

С. И. Попов анализирует вопросы фальсификации теории и 
истории марксистско-ленинской философии в современной право
социалистической литературе. Извращая марксистско-ленинское 
учение о человеке, правые социалисты утверждают, что марксист
ское понимание сущности человека якобы обрекает последнего на 
пассивность, ведет к конформизму, обывательскому приспособле
нию к существующим условиям. Однако весь смысл их концепции 
и их политики как раз и заключается в том, чтобы примирить 
трудящихся капиталистических стран с существующими порядка
ми, скрыть эксплуататорский характер буржуазного строя, изоб
разив его «демократическим» и «гуманным». С. И. Попов под
черкивает, что марксизм-ленинизм рассматривает человека как 
активное существо, творчески преобразующее действительность.

В других разделах данного труда, авторами которых являются 
Г. Л. Епископосов, Н. М. Бережной, С. М. Морозов и другие, под
вергаются критике взгляды представителей франкфуртской шко
лы, извращения ленинизма в ФРГ, негативная диалектика «Прак
сиса» и другие формы буржуазных и ревизионистских извращений 
марксистско-ленинской философии. Активная, наступательная 
борьба против фальсификаторов теории и истории марксизма-ле
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цинизма является вкладом в общую борьбу советских ученых 
против буржуазной и ревизионистской идеологии.

История марксистско-ленинской философии вступила в период 
зрелости, о чем свидетельствует обращение ученых к ее методо
логическим аспектам. По методологическим вопросам истории 
марксистско-ленинской философии были опубликованы труды 
М. Т. Иовчука «История философии как наука, ее предмет, метод 
И значение» (М., 1960) и Л. Н. Суворова «Ленинский этап в раз
витии философии марксизма» (М., 1976). В публикациях 
М. Н. Грецкого и В. А. Кувакина рассматриваются актуальные 
вопросы теоретических оснований истории марксистско-ленинской 
философии как науки (Грецкий М. Н. Предмет истории марксист
ско-ленинской философии.— Филос. науки, 1977, № 3; Кува
кин В. А. 1) К истории и логике формирования ленинского тео
ретического наследия.— Вести. Моск, ун-та. Сер. VII. Философия, 
1977, № 2; 2) Теория истории марксистско-ленинской философии.— 
Вестн. Моск, ун-та. Сер. VII. Философия, 1980, № 2).

Таким образом, ученые кафедры стремятся исследовать прин
ципиальные, наиболее актуальные проблемы истории марксист
ско-ленинской философии: философское содержание теоретическо
го наследия Маркса, Энгельса и Ленина, марксистскую мысль за 
рубежом, методологические вопросы марксистско-ленинской фи
лософии, историю философии в СССР. Кроме монографий про
фессора и преподаватели кафедры ежегодно публикуют брошюры 
и лекции, издаваемые обществом «Знание», и до 50—60 статей в 
журналах «Коммунист», «Вопросы философии», «Философские 
науки», «Научный коммунизм» и «Вестник Московского универси
тета». Сотрудники кафедры участвуют в издании коллективных 
трудов Института Маркса, Энгельса, Ленина и многотомной 
«Истории марксистско-ленинской философии», издаваемой Инсти
тутом философии АН СССР.

Результаты научных исследований реализуются в учебной ра
боте кафедры. Помимо общего курса истории марксистско-ленин
ской философии, читаемого на философском факультете, отделе
нии научного коммунизма и ряде гуманитарных факультетов, 
профессора и преподаватели кафедры ведут ряд спецкурсов и 
спецсеминаров: «Критика фальсификаторов ленинского философ
ского наследия» (А. Д. Косичев), «Марксистско-ленинская теория 
наций и национальных отношений» (С. Т. Калтахчян), «Пробле
мы методологии научного исследования К. Маркса» (В. А. Ва
зюлин), «Развитие марксистской мысли во Франции» (И. А. Го- 
бозов), «Теоретико-методологические проблемы истории марксист
ско-ленинской философии» (В. А. Кувакин), «Социально-философ
ские аспекты проблемы личности в трудах В. И. Ленина» 
(Г. Д. Балычева), «Актуальные проблемы истории марксистско- 
ленинской философии» (М. Н. Грецкий) и другие.

Создана программа общего курса истории марксистско-ленин
ской философии, отвечающая современным требованиям подготов
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ки специалистов. В 1972 г. издан первый том «Курса лекций по 
истории марксистско-ленинской философии», заканчивается рабо
та над вторым томом. Четырьмя изданиями (1957—1972) вышло 
учебно-методическое пособие «История марксистско-ленинской 
философии».

Члены кафедры принимают участие в работе международных 
конференций, симпозиумов, конгрессов. Так, А. Д. Косичев высту
пал с докладами на заседаниях XV и XVI международных фило
софских конгрессов, принимал участие в научных конференциях 
в ГДР, Венгрии, Чехословакии, на Кубе. Научные конференции и 
методологические семинары организуются и самой кафедрой. 
Важной вехой в исследовании современного этапа развития марк
систско-ленинской философии явились организованные кафедрой 
международная научная конференция на тему «Критика совре
менных ревизионистских извращений марксистско-ленинской тео
рии» и международная конференция по проблемам развития 
марксистско-ленинской философии после Великой Октябрьской 
социалистической революции (декабрь 1976 г.), в которой приня
ли участие 45 зарубежных ученых.

Кафедра поддерживает широкие связи с вузами социалисти
ческих стран. Это и научные совещания, и встречи с зарубежными 
философами, и обмен опытом по организации учебного процес
са, и подготовка кадров философов-марксистов. Члены кафедры 
читают лекции для студентов и аспирантов университетов социа
листических стран, совместно с учеными зарубежных стран соз
дают труды по теории и истории марксистско-ленинской филосо
фии, выступают со статьями в зарубежных философских журна
лах. На кафедре ежегодно проходят стажировку 10—12 человек 
из зарубежных стран, обучаются аспиранты и студенты из социа
листических и развивающихся стран.

Важным участком работы кафедры является подготовка высо
коквалифицированных специалистов через аспирантуру. Кафедра 
подготовила более 130 кандидатов наук; часть из них уже успеш
но защитила докторские диссертации. На кафедре ежегодно го
товятся сборники аспирантских работ по актуальным проблемам 
истории марксистско-ленинской философии. Систематически про
водится научная работа со студентами в научных студенческих 
кружках, организуются дни творчества студентов, научные студен
ческие конференции, посвященные важнейшим проблемам фило
софского знания.

Большая работа, связанная со становлением и развитием ка
федры истории марксистско-ленинской философии, была прове
дена первым ее заведующим членом-корреспондентом АН СССР 
М. Т. Иовчуком. Он многое сделал для подъема научной и учеб
ной работы, создания работоспособного коллектива кафедры. 
Много труда вложил в дальнейшее развитие кафедры проф. 
Г. С. Васецкий, ныне заслуженный деятель науки РСФСР, воз
главлявший кафедру с 1963 по 1970 г. Последние годы кафедрой 

165



руководит проф. А. Д. Косичев. С его приходом начались и успеш
но ведутся научные исследования по новым направлениям: фило
софская мысль в СССР после Октябрьской революции, марксист
ская мысль в зарубежных странах. Ученые кафедры проводят 
последовательную борьбу против буржуазной идеологии и раз
личных форм философского ревизионизма и оппортунизма, против 
фальсификаторов марксистско-ленинской философии.

В 80-е годы кафедра истории марксистско-ленинской филосо
фии вступает, полная энергии и больших творческих замыслов: 
ведется широкая подготовительная работа по изданию многотом
ной антологии марксистско-ленинской философии в СССР с пер
вых лет Советской власти; готовятся к изданию курсы лекций по 
истории ленинского этапа в развитии марксистской философии; 
предполагается издание монографий по методологическим проб
лемам истории философии марксизма, по истории развития 
В. И. Лениным пролетарского мировоззрения, по современной 
марксистской философии в Италии, по истории философской нау
ки в СССР; планируются совместные исследования с учеными со
циалистических стран актуальных вопросов современного этапа 
марксистско-ленинской философской мысли. Коллектив кафедры 
истории марксистско-ленинской философии, опираясь на достиг
нутые успехи, с еще большим энтузиазмом будет разрабатывать 
актуальные вопросы теории и истории марксистско-ленинской 
философии.

Глава X

РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ УЧЕНЫМИ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Становление и развитие социологической науки в Московском уни
верситете после Великой Октябрьской социалистической революции 
исторически и логически связаны с идейной борьбой за утвержде
ние принципов исторического материализма в общественных нау
ках против буржуазных позитивистских концепций, механицизма 
и меньшевиствующего идеализма, против всех противостоящих ра
бочему классу сил. Осмысление этого диалектически сложного про
цесса имеет важное теоретическое и практическое значение для 
развития социологической мысли и социологических исследований 
в нашей стране.

Следует отметить, что исследованы еще не все проблемы раз
вития социологической науки в СССР. К числу неизученных отно
сятся вопросы об основных закономерностях развития социологи
ческой мысли в переходный период от капитализма к социализму, 
о творческом вкладе первых ученых-марксистов в разработку 
проблем исторического материализма, о роли партийных организа
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