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Университетская философия 
в Санкт-Петербурге: 
опыт просопографического 
исследования

Начало становления профессиональной философии в России связано с появлением 
в XVIII в. светской системы образования (Академического и Московского универси-
тетов). Первые два столетия философия занимала хотя и заметное, но всё же перифе-
рийное положение в академической науке Санкт- Петербурга. Ситуация изменилась 
в советское время с появлением массового университета, когда философии стали отво-
диться идеологические и воспитательные роли. В центре исследования — коллективная 
биография философов Санкт- Петербургского университета, которая восстанавливается 
на протяжении нескольких периодов истории профессиональной философии в Санкт- 
Петербурге: 1) биографика философов «академического университета» и периода 
Главного педагогического института (в широких хронологических рамках 1724–1819); 
2) биографика философов «императорского университета» (1819–1919); 3) биографика 
философов «эпохи трансформации» (периода факультета общественных наук, факуль-
тета языкознания и материальной культуры, Историко- лингвистического факультета) 
(1919–1930-е гг.); 4) биографика учёных философского факультета (1940–2013). Для со-
ставления коллективного портрета корпорации университетских философов исполь-
зуются методы просопографии, позволяющие проследить динамику происходящих 
в профессиональном сообществе процессов. Отмечаются количественные изменения 
философов Петербургского/Ленинградского университета, проводится сравнение 
с другой профессиональной корпорацией — университетскими историками. Отмеча-
ется, что исследование основано на базе данных — электронном словаре «Философы 
Санкт- Петербургского университета».
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Современные методы историко- 
философских исследований сложи-
лись под сильным влиянием немец-

кой историко- философской науки XIX в., 
ориентированной на изучение, прежде 
всего, истории идей, концепций отдель-
ных мыслителей и их биографий. Конечно, 
и до сих пор философия остаётся уделом 
оригинальных мыслителей или даже оди-
ноких чудаков, считающих философию 
своей судьбой. Достижения в философии 
и поныне — это дело редких авторкичных 
любомудров. Однако становление системы 
образования привело к появлению профес-
сиональных философов, результаты дея-
тельности которых в области философии, 
как правило, были значительно скромнее. 
Консервативность университетов, уходя-
щая корнями в средневековые корпора-
ции, сохранила философию в структуре 
преподаваемых дисциплин, зафиксиро-
вав её былое значение в качестве завер-
шающей процесс обучения степени — PhD 
(philosophy doctor). 

Профессиональная философия 
как предмет исследования

История философии знает только один 
период, когда университетские филосо-
фы действительно «делали» философию — 
в Германии в конце XVIII – начале XIX в. 
Профессиональная философия как исто-
рическое, социальное, культурное явление 
не во всём совпадает с собственно филосо-
фией. Она зачастую живёт не интересами 
науки или философского знания, а нужда-
ми корпорации, идеологическими и прак-
тическими целями государства, истори-
чески изменчивыми представлениями 
об образованности и т.п. Более того, чис-
ло тех, кто считает себя профессиональ-
ными философами, значительно больше 
тех, кто ими является. Пока высшее обра-
зование было доступно немногим, корпо-
рация преподавателей философии остава-
лась относительно немногочисленной, что 
позволяло изучать её уже имеющимися 
методами. Однако в ХХ в. ситуация изме-
нилась. Доступность высшего образования 

значительно возросла, увеличилось чис-
ло учебных заведений, а вместе с ними — 
и преподавателей мудрости. Профессио-
нальная философия стала относительно 
массовым явлением.

Становление профессиональной фило-
софии в России восходит к Академиче-
скому (1724) и Московскому универси-
тетам (1755). Неоригинальность и неса-
мостоятельность университетской фило-
софии, повторяющей учебники Х. Вольфа 
и Ф. Х. Баумейстера, тем не менее, спо-
собствовала распространению в россий-
ском обществе категориального мышле-
ния и развитию профессиональной фи-
лософской терминологии. С появлением 
философских учебников на русском языке 
(Г. Н. Теплов, Я. П. Козельский) и постепен-
ным переводом преподавания философ-
ских дисциплин на русский язык её роль 
в этом процессе возросла. Однако ещё дол-
гое время профессиональная философия 
заметно уступала другим формам фило-
софского общения. 

Не случайно первая половина XIX в. — 
это период философских кружков и сало-
нов. Споры западников и славянофилов 
проходили вне университета. П. Я. Чаадаев 
облекал свои «парадоксы» и «странные но-
вости» в эпистолярную форму в москов-
ских салонах. Университетской философии 
не хватало главного условия философского 
творчества — свободы мышления. Более 
того, университетский профессор нахо-
дился под строгим контролем со стороны 
университетского и министерского началь-
ства, периодически для острастки возбуж-
давшего против педагогов «дела» за рас-
хождение содержания их лекций со Свя-
щенным писанием. Доходило до того, что 
философия порой преподавалась под ви-
дом других дисциплин: гигиены, хирургии 
или лекций по сельскому хозяйству. 

В 1850 г. преподавание философии 
в российских университетах и вовсе было 
запрещено, кроме университета в Дерп-
те. После восстановления кафедр филосо-
фии по университетскому уставу 1863 г. 
потребовалось ещё около 30 лет, чтобы 
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традиция профессиональной философии 
снова набрала силу. К концу XIX столетия 
на кафедрах философии работали извест-
ные в своё время учёные, которые, впро-
чем, всё равно уступали по оригинально-
сти и влиянию тем философам, которые 
не отягощали свою жизнь службой по ми-
нистерству народного просвещения или 
лишь недолгое время были с ним связаны 
(например, В. С. Соловьёв). 

Период русского религиозно- философ-
ского ренессанса, пришедшийся на рубеж 
XIX–XX вв., хорошо иллюстрирует эту 
тенденцию. Философскую повестку явно 
формировала не университетская профес-
сура. Идеологическая роль философии 
в Советском Союзе привела к тому, что 
подготовка профессиональных философов 
была поставлена на поток, а их творче-
ские претензии сильно ограничены дог-
матами марксизма- ленинизма и партий-
ными решениями. Профессиональная фи-
лософия, таким образом, сильно зависела 
от социально- политического, идеологиче-
ского, культурного контекстов. Безусловно 
и среди университетской профессуры на-
ходились те, кто предлагал оригинальные 
концепции или идейные новации, но боль-
шая часть профессиональных любителей 
мудрости оставалась практически не от-
личимой от контекстов.

Тем не менее почти за три столетия 
в университетской философии в России 
сложились традиции, обозначилась пре-
емственность поколений, сформировались 
организационные формы, проступила кор-
поративная структура. Изучение истории 
профессиональной философии, таким об-
разом, в большей степени принадлежит 
истории учреждений и институтов, соци-
альной истории науки, а не только истории 
идей и концепций. Современные исследо-
вания по истории профессиональной фи-
лософии в России начали появляться с се-
редины 1990-х гг. Стали выходить работы 
по истории философских институций, пре-
жде всего, в Москве и Санкт- Петербурге 
[2–6]. В них, как правило, давались общий 
очерк истории того или иного философ-

ского факультета и сведения об отдельных 
учёных. Основная масса преподавателей 
философии даже не упоминалась, чему, ко-
нечно, были свои причины. Далеко не все 
сотрудники философских факультетов 
оставили заметный след в науке. Многие 
из них были или скромными труженика-
ми, тянувшими преподавательскую лямку, 
или карьеристами, писавшими на конъюнк-
турные темы. Для исследования универси-
тетской корпорации философов требова-
лись другие методы, основанные, прежде 
всего, на сборе и обработке большого мас-
сива однотипной информации, касающей-
ся профессиональной траектории препо-
давателей, в разные годы связавших свою 
жизнь с учебными заведениями. Истори-
ческая наука для этих целей обратилась 
к методам просопографии.

Просопография научных 
сообществ

Как известно, так называемый цифро-
вой поворот значительно изменил прак-
тики научных исследований в гумани-
тарных науках, в том числе в области 
university studies. Эти перемены происхо-
дили по двум основным направлениям: 
создание цифровых библиотек (источни-
ков и литературы) и биографических баз 
данных, ставших основой просопографи-
ческих штудий. Разумеется, российские 
исследования в этом отношении шли в об-
щем фарватере тенденций мировой исто-
риографии. Достаточно указать на став-
шие ориентирными работы современных 
ведущих зарубежных исследователей 
истории науки и европейских универси-
тетов Уильяма Дж. Кортни (университет 
Висконсин, США), Питера Денли (универ-
ситет Лондона, Великобритания), Миха-
ла Сватоша (Карлов университет, Прага), 
Миккеля Йенсена (университет Эрфурта), 
недавно ушедшей из жизни Т. Маурер (Гет-
тингенский университет) и многие другие. 
В 2012 г. создаётся европейская сеть циф-
ровой академической истории (Héloïse), 
объединившая результаты исследований 
в области социальной истории универси-
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тетов (председатель Консультативного ко-
митета — Жан- Филипп Жене, Университет 
Париж 1 Пантеон- Сорбонна). Один из важ-
ных постоянно пополняющихся разделов 
портала Héloïse связан с репрезентацией 
баз данных по различным европейским 
университетам1. 

Под влиянием общемировых тенденций 
в university studies с конца 2000-х гг. в Рос-
сии сформировалось несколько рабочих 
групп, связанных с просопографическими 
исследованиями истории науки и россий-
ских университетов — в МГУ (А. Ю. Андре-
ев, Д. А. Гутнов, Д. А. Цыганков), ТГУ (не-
давно ушедший из жизни С. Ф. Фоминых, 
С.А. Некрылов, М. В. Грибовский и др.), Че-
лябинском государственном университете 
(Н.Н. Алеврас, Н. В. Гришина, О. В. Выдрин 
и др.), ВШЭ (Е. А. Вишленкова, И. А. Лягуш-
кин и др.) [7–10]. 

С начала 2010-х гг. это направление 
также интенсивно развивается и в СПбГУ. 
В области университетской истории (в том 
числе участниками настоящего проекта 
А. В. Малиновым, Е. А. Ростовцевым, Д. А. Сос-
ницким, И. В. Сидорчуком и др.) эта дея-
тельность ведётся в рамках проекта «Био-
графика СПбГУ», который в настоящее вре-
мя имеет ряд модулей: «Словарь историков 
Санкт- Петербургского университета XVIII–
XX вв.», «Словарь профессоров и препода-
вателей Санкт- Петербургского университе-
та 1819–1917», «Петербургская историче-
ская школа (XVIII – начало XX в.): инфор-
мационный ресурс», «Преподавательский 
корпус Петроградского- Ленинградского 
университета, 1914–1934 гг.», «Историки 
Петрограда- Ленинграда (1917–1934)»2. 
Участники проекта подготовили две 
большие базы данных — по истории рус-

1 Heloise European Network on Digital Academic History. Режим доступа: https://heloise.hypotheses.org/base-de-
donnees. 

2 Биографика СПбГУ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bioslovhist.spbu.ru. (дата обращения: 
20.02.2023).

3 Русская философия: история, источники, исследования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://philhist.
spbu.ru. (дата обращения: 20.02.2023).

4 История Санкт- Петербургского университета в виртуальном пространстве (Культурное наследие, музей-
ные коллекции, биографика). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://history.museums.spbu.ru. (дата 
обращения: 20.02.2023).

ской философии3 и по истории Санкт- 
Петербургского университета4. Продолже-
нием этой работы (которая интегрировала 
цифровой контент всех перечисленных баз 
данных) стало создание словаря «Филосо-
фы Санкт- Петербургского университета» 
(хронологический охват 1724–2013) [11].

Биографика петербургской 
философии

Первым опытом применения мето-
дов просопографии к изучению про-
фессиональной философии в России 
стала биографика философов Санкт- 
Петербургского/Ленинградского универ-
ситета. Историю корпорации философов 
Санкт- Петербургского/Ленинградского 
университета можно разделить на че-
тыре основных периода: 1) биографика 
философов «академического университе-
та» и периода Главного педагогического 
института (в широких хронологических 
рамках 1724–1819); 2) биографика фило-
софов «императорского университета» 
(1819–1919); 3) биографика философов 
«эпохи трансформации» (периода фа-
культета общественных наук, факультета 
языкознания и материальной культуры, 
Историко- лингвистического факультета) 
(1919–1930-е гг.); 4) биографика учёных 
философского факультета (1940–2013).

Цифровой поворот в науке создал но-
вые условия для изучения как биографики, 
так и просопографии академических со-
обществ и распространения нового типа 
гипертекстового научного нарратива. Про-
сопография позволяет проследить, как про-
исходило становление профессиональной 
философии в качестве социального инсти-
тута, какая система корпоративных связей 
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при этом формировалась, насколько вли-
яли внешние обстоятельства (социально- 
политические, религиозные, культурные 
и др.) на её структуру и тот образ науки, 
в котором находила оправдание конкретная 
историческая конфигурация философского 
знания. Как всякий социальный институт 
университетская философская корпорация 
стремилась к устойчивости, сохранению 
сложившейся системы отношений. Одна-
ко стабильность достигалась за счёт под-
держки преподавателей «среднего уровня», 
не представлявших «угрозу» сохранению 
самого социального института.

Базой просопографического исследо-
вания является Словарь философов Санкт- 
Петербургского университета, размещён-
ный на сетевом ресурсе «Русская филосо-
фия: история, источники, исследования» 
(https://philhist.spbu.ru/dictionary.html). 
Словарь продолжает пополняться, в су-
ществующие статьи вносятся дополнения 
и уточнения. Часть биографических статей 
составляется на основе открытых источ-
ников (словари, энциклопедии, материалы 
из Интернета), часть формуляров статей, 
когда есть такая возможность и желание 
авторов, заполняется самими преподава-
телями, часть статей готовится на основе 
архивных материалов, которые отлича-
ются разной степенью полноты и доступ-
ности. Работа с архивными хранилищами 
позволила выявить ряд рукописей, кото-
рые были подготовлены к печати. Прежде 
всего это «Очерки по истории русской 
философии 50–60-х гг.» Т. И. Райнова [12] 
и «Исторические письма об отношени-
ях русского народа к его соплеменни-
кам» В. И. Ламанского [13], опубликован-
ные в 2020–2022 гг. в нескольких номерах 
журнала «Соловьёвские исследования». 
Работа ученика А. С. Лаппо- Данилевского 
Т. И. Райнова, который до сих пор был из-
вестен преимущественно как историк на-
уки, существенно обогащает отечествен-
ную историографию русской философии. 
«Исторические письма» показывают, на ос-
нове каких идей шло формирование так 
называемого академического славяно-

фильства, крупнейшим представителем 
которого в Санкт- Петербургском универ-
ситете был В. И. Ламанский. Архивные пуб-
ликации могут быть дополнены исследо-
вательскими статьями, раскрывающими 
различные стороны творчества и жизни 
петербургских мыслителей, в частности, 
Н. И. Кареева, Н. Н. Страхова, К. Д. Кавелина, 
А. С. Лаппо- Данилевского, Л. П. Карсавина 
и др. [14–15]. Отдельные исследования по-
зволяют наполнить конкретным содержа-
нием «коллективную биографию» петер-
бургской философии. 

Просопография, со своей стороны, де-
монстрирует историческую динамику уни-
верситетской философии, механизмы взаи-
модействия поколений и складывания на-
учных школ, исторический облик филосо-
фии, выявляет лидеров и аутсайдеров в на-
уке, даёт возможность обозначить опреде-
лённые типы университетских преподава-
телей, вскрывает процессы формирования 
культуры памяти. Например, только в рам-
ках просопографического описания могло 
появиться исследование о декане фило-
софского факультета ЛГУ Д. М. Михайлине 
(1948–1951), который был представителем 
партийно- административной номенкла-
туры и типичным погромщиком в фило-
софии [16]. Помимо типа руководителя- 
погромщика, к сожалению, до сих пор 
не изжитого, философский факультет знал 
и руководителей- созидателей (В. П. Туга-
ринов, В. П. Рожин, Ю. В. Перов, Ю. Н. Соло-
нин), с которыми связаны лучшие страни-
цы истории философского образования 
в Ленинграде и Санкт- Петербурге. 

Особенности самой системы образо-
вания, как правило, не способствовали 
тому, чтобы на философском факультете 
задерживались карьеристы, для которых 
факультет был лишь эпизодом их служеб-
ной биографии. К типу созидателя принад-
лежат учитель философии, собирающий 
вокруг себя учеников и открывающий им 
путь в науку, а также лидер, инициирую-
щий новые направления в науке и пред-
лагающий прорывные идеи. Значительная 
часть преподавателей, не претендующая 
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или не способная на лидерство в науке, 
покорно выполняла преподавательские 
и другие навязываемые им функции. 

Карьерные траектории выпускников 
философского факультета, конечно, силь-
но различаются, но и среди тех, кто из-
начально связал свою судьбу с препода-
ванием, встречаются неожиданные пово-
роты судьбы. В качестве примера можно 
указать на Ларису Ивановну Новожилову, 
преподавателя кафедры этики и эстетики, 
возглавившую Русский музей [17]. 

Профессиональная корпорация филосо-
фов Ленинграда/Петербурга представля-
ет собой децентрализованную структуру, 
хотя традиционно и тяготеет к «большо-
му» университету. Появление философских 
факультетов в других учебных заведени-
ях и различных философских сообществ 
(правда, не устойчивых) поставило под 
сомнение лидерство университета, для 
поддержания которого необходимо пред-
принимать дополнительные усилия. Ещё 
с XIX в. одним из центров интеллектуаль-
ной, в том числе философской, жизни го-
рода было крупнейшее книжное собра-
ние — Публичная библиотека (ныне Рос-
сийская национальная библиотека). В пос-
лереволюционные годы её директором 
был философ Э. Л. Радлов, по инициативе 
которого возобновило работу философ-
ское общество, начал выходить журнал 
«Мысль», издавались переводы сочинений 
Платона и других философов [18].

Словарь философов Санкт- Петербур г-
ского университета позволяет проводить 
исследования, применяя методы просопо-
графии. Особенностью словаря являются 
его доступность и незавершённость: он 
пополняется новыми биографическими 
статьями, в существующие статьи вносят-
ся уточнения и дополнения. Словарь тес-
но интегрирован с цифровым контентом 
(в частности, с упомянутыми выше базами 
данных по истории русской философии 
и Санкт- Петербургского университета). 
В ходе составления словаря первым, разу-
меется, встал вопрос о критериях состав-
ления исходной базы данных. Учитывая 

характер развития философии как акаде-
мической практики в России, составите-
ли руководствовались различными (хотя 
и строго верифицированными) принци-
пами по отношению к разным историче-
ским периодам. С 1724 по 1919 г. в словарь 
включались все преподаватели «академи-
ческого» университета/академического 
всеучилища (1724–1804), Педагогическо-
го/Главного Педагогического института 
(1804–1819), Санкт- Петербургского/Пет-
роградского университета (1819–1919) 
вне зависимости от факультета, которые 
отвечали одному из следующих критери-
ев: вели курсы философского/историко- 
философского содержания и/или име-
ли признанные традицией серьёзные 
тексты по философии/истории филосо-
фии. Таковых в базе данных оказалось 
85 человек. С 1919 по 1939 г. в словарь 
включались представители факультетов 
(общественных наук Ямфака, историко- 
лингвистического, исторического), а так-
же преподаватели марксизма- ленинизма, 
как относящиеся к общеуниверситетским 
кафедрам, так и «приписанные» к различ-
ным факультетам. Таковых в базе данных 
оказалось 123 человека. С 1939 по 2013 г. 
в базу данных включались все штатные 
преподаватели философского факультета 
и совместители, читавшие философские 
дисциплины, а также представители об-
щеуниверситетских кафедр марксизма- 
ленинизма и философии, существовавших 
в разное время. Таковых сейчас в базе дан-
ных 491 человек.

Отметим, что в настоящий момент 
в базе данных словаря представлено бо-
лее 92% (683 из выявленных 740) препо-
давателей, что позволяет в значитель-
ной степени считать полученные данные 
в целом адекватными для анализа общих 
тенденций, связанных с развитием корпо-
рации философов Санкт- Петербургского 
университета. В то же время следует под-
черкнуть, что дальнейшая работа над сло-
варём может внести определённые уточ-
нения в общую картину, преимущественно 
в связи со служебной карьерой философов 
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позднесоветского и постсоветского перио-
дов, в отношении которых исследователи 
не могли ознакомиться с документальны-
ми материалами (прежде всего личными 
делами). Однако на настоящем этапе мы 
уже можем поделиться наблюдениями, 
связанными с общей численностью кор-
пуса университетских философов (рис. 1).

На представленном графике (рис. 1) пе-
риод резкого спада только один — начало 
1940-х гг., связанный с эвакуацией, моби-
лизацией, гибелью преподавателей во вре-
мя Великой Отечественной вой ны. Менее 
значительные, но существенные (в процент-
ном отношении) спады связаны с катаклиз-
мами эпохи Гражданской вой ны и выво-
дом историко- лингвистического факультета 
из состава ЛГУ в 1930 г. Также можно вы-
делить несколько периодов как плавного 
(1900-е – 1910-е гг.; 1970–1990-е), так и резко-
го роста (1920-е; 1940–1950-е. гг., 2000-е гг.) 
численности университетских философов. 

Плавный рост почти во всех случаях 
связан с расширением кадрового состава 
действующих институций (рост числа пре-
подавателей кафедры философии за счёт 

приват- доцентуры в начале ХХ в. [8], так-
же рост числа преподавателей философ-
ского факультета связан с пополнением 
номенклатуры специальностей и рас-
ширением практики совместительства 
в постсоветское время). Резкие подъёмы 
численности связаны с введением обяза-
тельного общеуниверситетского блока 
идеологических дисциплин в 1920-е гг., 
с послевоенным становлением философ-
ского факультета и его психологического 
отделения (с 1966 г. — самостоятельный 
факультет), новым этапом постсоветско-
го развития факультета в 2000-е гг., обус-
ловленным, в том числе, ростом его по-
литологического отделения. В результате 
философский факультет сначала был пе-
реименован в 2006 г. в факультет филосо-
фии и политологии, а в 2009 г. разделился 
на два самостоятельных факультета – фило-
софский и политологии. Иными словами, 
представленные данные показывают, что 
университетская философия и её факуль-
тетская корпорация во второй половине 
ХХ – начале XXI в. стали академической 
платформой по крайней мере для форми-
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Рис. 1. Численность философов Санкт-Петербургского университета 
(1819–2009)
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рования двух корпоративных академиче-
ских практик, получивших собственную 
факультетскую организацию (психологии 
и политологии). 

Интересно, что репрессии, периодиче-
ски «выкашивающие» университетских фи-
лософов, на их численность, определяемую 
в советское время штатным расписанием, 
напрямую не влияли (рис. 2). Выбывающие 
в ходе таких чисток кадры просто заменя-
лись новыми.

На представленной диаграмме видно, 
что хотя пик репрессий ожидаемо пришёл-
ся на годы массового террора, всё совет-
ское время петербургская/ленинградская 
философия оставалась под ударом. За год 
репрессии принимался год, на который 
приходился арест лица, независимо от его 
последующей судьбы. Нужно также при-
нимать во внимание, что в этой картине 
учитывались и повторные аресты, а неко-
торые персоны были подвергнуты им мно-
гократно. Из выявленных на сегодняшний 
день 213 университетских философов, ра-
ботавших в 1917–1952 г., репрессиям (под 
которыми понимаются расстрел/лишение 

свободы/ссылка/высылка) была подвер-
гнута сравнительно небольшая группа — 
43 человека (20%). 

В то же время следует учитывать как 
небольшую численность философов ранне-
советского периода, так и текучесть кадров 
в 1920-е гг., связанную и с другими фактора-
ми. Хотя лишь небольшая часть из репрес-
сированных относится к представителям 
«буржуазной идеалистической» философии 
(среди наиболее ярких фигур — С. А. Асколь-
дов, Л. П. Карсавин, И. И. Лапшин, С. Л. Франк, 
Н. О. Лосский), нельзя не отметить, что 
ни один из представителей университет-
ской философии не продержался в его сте-
нах далее середины 1920-х гг., а немногие 
философствующие представители других 
кафедр бывшего историко- филологического 
факультета (как, например, Н. И. Кареев) вы-
нужденно отошли от всякого философство-
вания. 

Философов можно сравнить с предста-
вителями другой идеологической профес-
сии — историками, которых в период совет-
ских репрессий (1917–1952) было в 3,3 раза 
больше (701). Если для «буржуазных» исто-
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Рис. 2. Динамика политических репрессий против философов 
Петроградского/Ленинградского университета (1918–1950)
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риков адаптация к новым условиям была 
вполне возможна, особенно в контексте 
традиций петербургской/ленинградской 
исторической школы, много внимания по-
свящавшей источниковедческим штудиям 
и специальным историческим дисципли-
нам, то для университетских философов 
дореволюционного поколения такая пе-
рестройка оказалась непосильной. Новые 
университетские философы- марксисты 
второй половины 1920-х гг. (Н. Н. Андре-
ев, Г. Л. Гоникман, М. И. Оленов, М. В. Сереб-
ряков и др.) уже никак не были связаны 
со старой университетской философской 
школой. 

Продолжая сравнение двух родствен-
ных профессиональных корпораций, от-
метим, что из числа работавших в 1917 г. 
в университете советской властью было 
репрессировано: историков — порядка 
27%, а философов — 37%, в 1917–1934 — 35 
и 36%; в 1917–1952 г. — 27 и 20%, в 1935–
1952 г. — 9 и 19%1. Таким образом, мы ви-
дим, что с относительной точки зрения 
репрессивное давление на философов 
снижалось, и в позднесталинскую эпоху 
скорее страдали историки. В то же время 
следует принимать во внимание харак-
тер репрессий по поколениям. Основное 
большинство репрессированных фило-
софов — бойцы идеологического фрон-
та, представители марксистко- ленинской 
философии, чьё проникновение в стены 
Петроградского/Ленинградского универ-
ситета началось с 1921/22 учебного года 
с внедрением в преподавание дисциплин 
так называемого партминимума. Почти 
все они в разное время были членами 
РКП(б)/ВКП(б). Условно этих философов- 
марксистов можно разбить на две группы. 
К первой следует отнести бывших дея-
телей революционного движения с до-
революционным университетским обра-
зованием (пусть, как правило, и неокон-
ченным) и опытом «идеологической»/

1 Подсчитано по базам данных: Словарь историков Санкт- Петербургского университета (XVIII–XX вв.). Режим 
доступа: https://bioslovhist.spbu.ru/history.html; Словарь философов Санкт- Петербургского университета. 
Режим доступа: https://philhist.spbu.ru/dictionary.html. (дата обращения: 20.02.2023).

философской публицистики, таких как 
В. К. Сережников (1873–1944), Н. Н. Андреев 
(1876–1954), С. К. Минин (1882–1962) или 
О. Г. Лившиц (1884–1939). 

Более многочисленной была группа 
марксистко- ленинских философов, всту-
пивших на стезю идеологического творче-
ства после 1917 г. В их числе — М. Л. Шир-
виндт (1893–1936), Е. Н. Семёнов (1896 — 
не ранее 1940), Д. Н. Рудик (1897–1937), 
С. Л. Гоникман (1897–1979), А. А. Бусыгин 
(1899–1936), И. А. Вайсберг (1899–1937), 
Ю. П. Шейн (1902–1936), В. Д. Днепров 
(1903–1992) и другие. Отметим, что ста-
линский режим оказался более жестоким 
по отношению к более молодым филосо-
фам — представителям первого советско-
го поколения, по крайней мере, с точки 
зрения тяжести приговоров, большин-
ство из которых были расстрельными. 
Как можно предположить, одной из при-
чин такого развития событий стала бо́ль-
шая вовлечённость младшего поколения 
философов- марксистов во внутрипартий-
ную борьбу 1920-х гг. [19].

*  *  *
Опыт просопографического исследо-

вания петербургской университетской 
философии не только позволил выявить 
некоторые интересные тенденции статис-
тического характера, но и дал возмож-
ность сделать ряд любопытных наблюде-
ний. На протяжении почти двух столетий 
философия занимала хотя и стабильные, 
но периферийные позиции в академиче-
ской жизни Санкт- Петербургского уни-
верситета. Однако с начала ХХ в. числен-
ность университетских философов несмо-
тря на социальные катаклизмы и жёсткие 
идеологические рамки, в которых прихо-
дилось развиваться философии как уни-
верситетской практике, неизменно рос-
ла. Как можно предположить, отчасти эта 
ситуация была обусловлена различным 
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пониманием роли философии в воспита-
нии студенчества. Если при «старом ре-
жиме» общий дискурс в отношении фи-
лософии выражался фразой, приписыва-
емой министру народного просвещения 
П. А. Ширинскому- Шахматову, «польза 
философии не доказана, а вред от неё 
возможен», то в советское время филосо-
фия, наряду с другими идеологическими 
дисциплинами, стала инструментом ком-
мунистического воспитания. Это обстоя-
тельство, несомненно, способствовало как 
численному, так и институциональному 
развитию философии как академической 
практики. Однако оборотной стороной та-
кой политической востребованности вла-
стью был не только жёсткий идеологиче-
ский контроль, но и постоянная террорис-
тическая опасность со стороны режима, 
в которой в годы сталинизма находились 
университетские философы. 

Другим важным фактором, способству-
ющим развитию философии в универси-
тетских стенах, стал переход в советское 
время к модели массового университета, 
обусловивший расширение численности 
студенчества и, соответственно, препода-
вательского корпуса. Социальные факторы, 
связанные с изменением академического 
и общественного заказа к социальным нау-
кам, а также общая либерализация высшей 
школы в постсоветский период при сохра-
нении в традиции советского университета 
философии в качестве обязательной уни-
верситетской дисциплины для всех специ-

альностей привели к дальнейшему росту 
численности университетских философов 
уже в начале XXI в.

Говоря о судьбе университетской фило-
софии в советское время, нельзя не отме-
тить, что в период с 1930 г. (вывод из ЛГУ 
историко- лингвистического факультета) 
по 1939 г. (создание философского отде-
ления исторического факультета) в сте-
нах ЛГУ профессиональной подготовки 
философов по существу не проводилось, 
а философия была представлена, прежде 
всего, преподавателями диалектического 
материализма для различных факультетов. 
На становление философского факульте-
та, образованного в 1940 г., негативным 
образом повлияла вой на, и, как мы виде-
ли, резкий рост кадрового состава фило-
софов приходится уже на послевоенное 
время. Таким образом, на наш взгляд, мож-
но указать на проблему двой ного «разры-
ва» профессиональной традиции (разрыв 
со «старой школой» в 1920-е гг. и разрыв 
с раннесоветской марксисткой философи-
ей в 1930-е гг.), обусловленного как репрес-
сиями, так и практикой университетского 
преподавания в 1930-е гг. В то же время 
с середины 1940-х гг. можно обоснован-
но говорить о процессе становления уни-
верситетской философии ЛГУ, оказавшей 
значительное влияние на формирование 
различных корпораций и практик в об-
ласти социальных и гуманитарных наук 
в Ленинградском/Санкт- Петербургском 
университете.
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