
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЛИТЕРАТУРА О КАНТЕ И КАНТИАНСТВЕ,

ВЫШЕДШАЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В 1978—1982 гг.

Теоретическое наследие И. Канта, его исторические судьбы 
неизменно привлекают советских историков общественной мыс
ли. С 1917 г. Канту и его последователям посвящены сотни р а 
бот, которые зафиксированы в трех фундаментальных библио
графических указателях «История зарубежной домарксистской 
философии», охватывающих литературу за 1917— 1967, 1968— 
1972 и 1973— 1977 гг. Теоретическому наследию Канта и неокан
тианству посвящены также специальные библиографические 
указатели: 1. «Библиографический указатель литературы о Кан
те, изданной в СССР после Октября 1917 г.» в кн.: Иммануил 
Кант. Соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1966, с. 733—738; 2. «Информацион
но-библиографический указатель литературы о Канте (1960— 
1974)» в кн.: Критические очерки по философии Канта. Киев, 1975, 
с. 345—362; 3. «Библиографический указатель литературы о 
Канте, вышедшей на русском языке в 1974— 1977 гг.» в кн.: Во
просы теоретического наследия Иммануила Канта. Калининград, 
1978, с. 147— 159; 4. «Краткая библиография» в кн.: И. Кант. 
Трактаты и письма. М., 1980, с. 636—641.

Настоящий указатель служит продолжением ранее вышед
ших библиографических указателей и охватывает литературу 
о Канте и кантианстве, вышедшую в 1978— 1982 гг., составлен 
Б. В. Емельяновым, В. А. Жучковым, В. М. Зверевым.

1 К а н т  И. Трактаты и письма. Пер. с нем./Отв. ред.
А. В. Гулыга. — М.: Наука, 1980. — 709 с. «Памятники филос. 
мысли) АН СССР. Ин-т философии. — Библиография, с. 636— 
641.

Рец.: К а л и н н и к о в  Л. А. — Науч. докл. высш. школы.— 
Философские науки, 1982, № 3, с. 175— 177.

2. А б р а м я н  Л. А. Кантова философия математики. Ста
рые и новые споры. — Ереван: Айастан, 1978. — 86 с. Библио
графия, с. 83—85.

Рец.: К у з н е ц о в а  И. С. — Вопросы теоретического насле
дия Иммануила Канта. Калининград, 1980, Вып. 5, с. 147— 149.

3. А б р а м я н  Л. А. Кант и проблема знания. Анализ кан
товской концепции обоснования естествознания. — Ереван: 
Изд-во АН Арм. СССР, 1979. — 259 с.
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Рец.: Г р и н и ш и н  Д. М. — Науч. докл. высш. школы. — Фи
лософские науки, 1981, № 1, с. 177— 179.

4. А н д р о с  Е. И. Антитезис доброй воли в философии 
И. Канта и его социальный смысл. — Проблемы философии. 
Киев, 1979, Вып. 46, с. 142— 150.

5. Б и б л е р  В. С. Век просвещения и критики способности 
суждения. Дидро и Кант. — В кн.: Западноевропейская художе
ственная культура XVIII века. М., 1980, с. 151 — 176, 225—248.

6. Б и и е в с к и й А. А. Критика субъективно-идеалистиче
ских оснований философии русского неокантианства. — В кн.: 
Объективное и субъективное в общественном развитии. Влади
восток, 1979, с. 43—50.

7. Б и н е в с к и й  А. А. Идеалистическая гносеология русско
го «академического» неокантианства конца XIX — начала XX вв. 
Критический анализ. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. 
филос. наук. М., 1982, 19 с.

8. Б о г о м о л о в  А. С. Проблема абстрактного и конкретно
го: от Канта к Гегелю. — Вопр. философии, 1982, № 7, 
с. 142— 150.

9. Б о л д ы г и н  Г. В. Кант о научности философского зна
ния .— В кн.: Марксистско-ленинское мировоззрение и диалек
тика научного познания. Иркутск — Улан-Уде, 1980, Вып. 2 
(ч. 2), с. 172— 175.

10. Б о ч а р и ш в и л и  А. Г. Философия. Психология. Эстети
к а .— Тбилиси: Мецниереба, 1979.

Из содерж.: Эстетика Канта в развитии, с. 177— 181.
11. Б р а т к о  М. А. И. Кант о соотношении воображения и 

рассудка в познавательной и эстетической деятельности. — Про
блемы философии. Киев, 1981, Вып. 54, с. 79—87.

12. Б у р  М., И р л и ц  Г. Притязание разума. — М.: Прогресс, 
1978. — 328 с. Немецкая классическая буржуазная философия. 
Восстановление разума в правах. Иммануил Кант, с. 31—84.

13. Б у р  М. Проблематика «тождества» в философии от 
Канта до Гегеля. — Науч. докл. выс. школы. — Философские на
уки, 1980, № 3, с. 140— 146.

14. Б у р  М. Величие и ограниченность философии Имма
нуила Канта. — Вопросы философии, 1981, № 12, с. 103— 108.

15. В е й ш  Я. Я., Г р и н и ш и н  Д.  М., К а л и н н и к о в  Л.  А., 
К о р н и л о в  С. В. Международный симпозиум по «Критике чи
стого разума» И. Канта. — Научные доклады высшей школы.— 
Философские науки, 1982, № 5, с. 162— 167.

16. В а с и л ь е в  В. А. К проблеме тождества мышления и 
бытия. — В кн.: Материалистическая диалектика как логика. 
Алма-Ата, 1979, с. 147— 154.

17. В е д и н Ю .  И. Кант и диалектика познания. К 200-летию 
выхода в свет кн. И. Канта «Критика чистого разума». — Ком
мунист Сов. Латвии, 1981, № 9, с. 64—73.
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18. В е р н а д с к и й В. И. Избранные труды по истории на
у к и .— М.: Наука, 1981. — 360 с.

Из содерж.: Кант и естествознание, с. 190—214.
19. Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. К а 

лининград, 1978. Вып. 3, 160 с.
Содержание:
Д. М. Г р и н и ш и н, В. А. Ж у ч к о в .  Советское кантоведе- 

ние сегодня: итоги, проблемы, перспективы; Е. П. С и т к о в -  
с к и й .  Учение Канта о сущности и явлении; Л. А. А б р а м я н .  
Многообразие и единство кантовского понятия о вещи в себе; 
И. С. Н а  р е к и  й. Проблема противоречия в мышлении (Зенон 
Элейский, Кант, Гегель); Л. А. К а л и н н и к о в .  Телеологический 
метод Канта и диалектика; В. Н. К о с т ю  к. О логическом аспек

те философских доказательств в «Критике чистого разума»; А. Н. 
Т р о е п о л ь с к и й .  Три линии развития проблемы аналитических 
и синтетических суждений в современной логике; А. В. Г у л ы г а .  
Основная проблема философии Канта; Э. Ю. С о л о в ь е в .  Про
блема философии истории в поздних работах Канта; М. С. Д а 
н и е л  ян. Критика натурализма в кантовской концепции чело
века; В. К- Д я б л о .  Учение Канта о соответствии нравственно
сти и права; А. 3. Д м и т р о в с к и й .  Кант и русская обществен
ная мысль в первой половине XIX века; Г. В. Т е в з а д з е .  Кант 
и неокантианство; Г. Г. Ш у ш а н а ш в и л и. И. Кант и М. Ше- 
лер; Я н  В. С а р н а .  Априорное познание в понимании Канта 
и феноменологии; И. И. П а ч к а е в а .  Некоторые современные 
интерпретации философии Канта в ФРГ. Научные публикации: 
И. К а н т .  Из черновиков (Публикация В. А. Жучкова); 
П. А. Ф л о р е н с к и й .  Космологические антиномии И. Канта 
(Публикация А. В. Гулыги и И. С. Нарского); Библиографиче
ский указатель литературы о Канте, вышедшей на русском язы
ке в 1974— 1977 гг.

Рец.: А н д р е е в а  И. С. — Науч. докл. высш. школы. — Фи
лософские науки, 1980, № 1, с. 186— 187.

20. Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. К а
лининград, 1979, Вып. 4, с. 164.

Содержание:
Д. М. Г р и н и ш и н .  И. Кант — ученый, философ, гуманист; 

И. С. Н а р с к и й. О роли «вещи в себе» и «ноумена» в кантов
ской гносеологии; Л. В. Г н а т ю к ,  Некоторые замечания к уче
нию Канта о явлении; А. Н. Т р о е п о л ь с к и й .  Существуют ли 
необходимые синтетические суждения?; И. С. К у з н е ц о в а .  
И. Кант о влиянии математического знания на философское (по 
работам «докритического» периода; Н. И. Д е м и н а .  Кантов
ское учение о времени и естествознание (некоторые аспекты 
проблемы); А. В. Г у л ы г а .  Априоризм и историзм; Л. А. К а 
л и н н и к о в .  Кантова концепция развития и эволюционистская 
«диалектика» П. Тейяра де Шардена; С. В. К о р н и л о в .  К оцен
ке Кантова решения проблемы органической целесообразности;
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В. В. Г л у с к и н .  Кант и проблема гносеологического анализа 
веры; В. А. К а п р а н о в, М. А. Ч у  е в  а. Кант и русская рели
гиозная философия в конце XIX — начале XX вв. Научные пуб
ликации: И. К а н т .  Из рукописного наследия (Публикация
В. А. Жучкова, 3. А. Каменского, И. И. Пачкаевой Пер. 
И. И. Пачкаевой). Полемика по- поводу философии Канта; 
Я. С н я д е ц к и й .  Общие заключения по предмету науки об 
уме человеческом и общий взгляд на состав Кантовой науки 
(Публикация 3. А. Каменского); В. А н д р о с о в .  Замечания на 
прибавление к статье о философии (Публикация 3. А. Камен
ского). Вопросы библиографии; А. В. Г у л ы  г а, Л.  Н.  С т о 
л о в  и ч, X. Л.  Т а н к л е р .  О рукописном наследии Канта в 
Тартуском университете; В. М. З в е р е в ,  Б. В. Е м е л ь я н о в .  
Русская кантиана 1800— 1977 годов (архивные и библиографи
ческие разыскания).

21. Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. К а
лининград, 1980, Вып. 5. 150 с.

Содержание:
К. Н. Л ю б у т и н .  Философия Канта: проблема трансцен

дентального субъекта; И. С. Нарский. Проблема движения к 
диссонансу и к его преодолению у Канта и Гегеля; И. С. К у з 
н е ц о в а .  И. Кант о специфике математических понятий; 
Г. В. Б о л д ы г и н .  Кант и Гегель о специфике философского 
доказательства; Ф. А. С е л и в а н о в ,  А. И.  С о л о д и л о  в. И м 
мануил Кант и проблема соотношения движения и покоя; 
А. К. Б ы ч к о .  Кант и проблема свободы; Г. Г у м н и ц к и й .  
Проблема специфики моральной цели и кантовское учение о 
соотношении морали и счастья; В. А. Б л ю м к и н .  Учение Кан
та о добродетели и пороках; Л. А. К а л и н н и к о в .  К полемике 
между Кантом и Гердером по вопросам философии истории; 
Т. Н. П а н ч е н к о .  Питер Стросон в роли аналитического ин
терпретатора кантовской философии. Научные публикации: 
И. Кант. Воспоминания рецензента книги И. Г. Гердера «Идеи 
к истории человечества» (в четвертом номере приложения «Все
общей литературной газеты») о выступлении в печати против 
этой рецензии, опубликованном в февральском номере «Немец
кого Меркурия» (Публикация и перевод И. Д. Копцева); 
И. К а н т .  Рига и Лейпциг у Харткноха. Идеи к истории чело
вечества И. Г. Гердера. Часть вторая. 1785, с. 344 (Публикация 
и перевод И. Д. Копцева); Б. С. Чернышев и его лекции о фи
лософии Канта. (Публикация В. А. Жучкова и 3. А. Камен
ского). Критика и библиография: Г. В. Т е в з а д з е .  Рец. на кн.г 
И. С. Н а р с к и й .  Западноевропейская философия XIX века .— 
М.: Высшая школа, 1976.— 584 с.; Л. А. К а л и н н и к о в .  Рец. 
на кн.: Кант и кантианцы. Критические очерки одной философ
ской традиции. — М.: Наука, 1978. — 359 с.; И. С. К у з н е ц о в а .  
Рец. на кн.: Л. А. Абрамян. Кантова философия математики. 
Старые и новые споры. — Ереван: Айастан, 1978. 85 с. Рец.:
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П о п о в  Ю. П. Вопросы теоретического наследия Иммануила 
Канта. Калининград, Д977— 1981, Вып. 4—6. — Науч. докл. высщ. 
школы. — Филос. науки, 1982, № 4, с. 180— 182.

22. Г а в р и л ю к  Ю. Н. Критика В. И. Лениным и Г. В. Пле
хановым неокантианства по вопросу о соотношения явления и 
сущности. — Вестн. Харьковского ун-та, 1979, № 181. Филосо
фия, вып. 13, с. 20—27.

23. Г а в р и л ю к  Ю. Н. Проблема сущности и явления в фи
лософии Иммануила Канта. — Вестн. Харьковского ун-та, 1980, 
№ 194. Философия, вып. 14, с. 65—70.

24. Г а й д е н к о  П. П. Об античных традициях в немецком 
идеализме. (Обоснование геометрии у Платона, Прокла и Кан
т а ) . — В кн.: Традиции в истории культуры. М., 1978, с. 148— 162.

25. Г а р б е р Л. Е. И. Кант и некоторые вопросы развития 
научного познания. — Сб. науч. тр. Ташкентского ун-та, 1980, 
№ 643, с. 42—56.

26. Г а р ь к а в ы й  В. К. Система критики Г. В. Плехановым 
кантовского дуализма как методологической основы «Этическо
го социализма». — В кн.: Методология системного исследования 
в науке и общественной практике. Л., 1981, с. 64—80.

27. Г и р к о Л. В. Историко-философские и гносеологические 
предпосылки кантовского понятия культуры. — В кн.: Вопросы 
теории познания в буржуазной философии XVIII — начала 
XIX веков. М., 1978, с. 46—55.

28. Г о л и к о в  Е. А. К вопросу о категориальном каркасе 
некоторых противоречий в философии И. Канта. — Учен. зап. 
Тартуского ун-та, 1980, вып. 542.

29. Г о л и к о в  Е. А. Идея двойственной человеческой приро
ды и ее обоснование в этике И. Канта. — Учен. зап. Тартуского 
ун-та, 1981, вып. 531. Труды по философии, №  22, с. 74— 104.

30. Г о л о с е н  к о  И. А. Неокантианские идеи в буржуазной 
социологии России. Филос. науки, 1979, № 2, с. 62—67.

31. Г р е ко  в Л. И. К вопросу о неосхоластической интерпрета
ции философии Канта. — Вопр. философии, 1981, № 5, с. 149— 153.

32. Г у л ы г а  А. В. Гёте и Кант. — Изв. АН СССР. Сер. ли
тературы и языка, 1978, т. 37, вып. 5, с. 430—438.

33. Г у л ы г а  А. В. Кант. — М.: Молодая гвардия, 1977.— 
303 с., 13 л. илл. Жизнь замечательных людей. Серия биогра
фий. Вып. 7. (570); 2-е изд. Л., 1981.

Рец.: А н н и н с к и й  Л. Актуальный Кант — Лит. учеба, 1978, 
№ 1, с. 239; И в а н о в  В. Г., К у з ь м и н а  Т. А. — Вопр. фило
софии, 1979, № 2, с. 176— 178; Т е в з а д з е  Г. В. — Науч. докл. 
высш. школы. — Философ, науки, 1979, № 2, с. 152— 153; Ш л я -  
п е н т о х  Д. Кенигсбергский мудрец. — В мире книг, М., № 6, 
с. 72—73.

34. Д е м и н а  Н. И. Проблема времени в философии И. Кан
та. Автореф. дис. на соиск. учен, степени канд. филос. наук. М., 
1978, с. 23 (АН СССР. Ин-т философии).
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35. Д е м и н а  Н. И.,  Г и р к о  Л. В. Новые книги о филосо
фии И. Канта. — Borip. философии, 1980, № 7, с. 180— 185. Об
зор книг: К а л и н н и к о в  Л. А. Проблемы философии истории 
в системе Канта. Л., 1978; С к р и п н и  к А. П. Категорический 
императив Иммануила Канта. М., 1978; Кант и кантианцы. М., 
1978.

36. Д ж и д ж я н  Р. 3. Антиномия конечности — бесконечно
сти мира и современное научное познание. — Вопросы филосо
фии, 1980, № 11, с. 177— 181.

37. Д ь я ч е н к о  А. В. Взаимосвязь научных представлений 
Канта и Ньютона. — В кн.: Диалектический материализм и про
блемы современного естествознания. М., 1980, с. 54—61.

38. Д ь я ч е н к о  А. В. Место и роль «вещи в себе» в фило
софии Канта. — В кн.: Диалектический материализм и философ
ские вопросы естествознания. М., 1981, с. 56—64.

39. Д ь я ч е н к о  А. В. Критика кантовской «вещи в себе» 
и современное познание. Автореф. дис. на соиск. учен, степени 
канд. филос. наук. М., 1981, 16 с.

40. Е с ю к о в  А. И.,  М а р к и н  В. Г. Элементы фейербахов- 
ской критики философии Канта. — В кн.: Проблемы человека 
и общества в философии и научном коммунизме. Л., 1979, 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: «И. КАНТ. ТРАКТАТЫ 

И ПИСЬМА»

Выход в свет сборника кантовских работ (Кант И. Трактаты 
и письма. М., Наука, 1980), не вошедших в фундаментальное 
шеститомное издание собрания сочинений философа (Кант И. 
Сочинения в шести томах. М., Мысль, 1963— 1966), является 
новой интересной страницей в развитии советского кантоведе- 
ния. Пожалуй, прежде всего сборник важен тем, что в нем 
читатель находит самую полную по сравнению с предшествую
щими изданиями на русском языке публикацию работ Канта 
о религии, составляющих неотъемлемую часть кантовской фи
лософии в целом. К ним относится трактат «Религия в преде
лах только разума» (1793, 1794), первая часть которого опуб
ликована в 4 (2) томе шеститомного издания, а также две 
статьи: «О неудачах всех философских попыток теодицеи» 
(1791), впервые публикуемая на русском языке, и «Конец все
го сущего» (1794) (журнальная публикация в переводе А. В. Гу- 
л ы ги — 1973). Другие трактаты, включенные в сборник, — «Ло
гика» (1800) и «О педагогике» (1803)— являются текстами 
лекций, обработанными учениками философа. Они не только 
расширяют наше представление о многогранной педагогической 
деятельности Канта, но и позволяют точнее уяснить идеи мыс
лителя в данных областях исследований. Несомненный интерес
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