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С А М А  О С Е Б Е

Памяти профессора М.К.Поливанова

Всякую привилегию в мире 
духа можно купить лишь 
ценою высокой боли.

... привилегии внутреннего 
наблюдателя так же нет, 
хек и привилегии внешнего.

С.Кьеркегор М.Рыклин

Интеллигенция, университет и книга составляли до сих пор 
усустойчивую триаду, зеркальный трехгранник в культурном 
прмространстве,каждая плоскость которого отзывалась на движение в 
двдвух других. Если предлагать родовую эмблему интеллигенции, то 
нанаиболее подходящей будет книга, хотя и теснимая ныне 
тегелевизором, бедностью и (пока неприметно) компьютером. 
УнУнвверситет - увы, не каждый - ощутим веб еще как место, где 
кокогда-то царил культ книги, начитанности, учбности. Причем 
мецесто, не отделенное рвом от остального мира.^ Помню из уст 
бабабушки определение, видимо, имевшее хождение в 1910-е годы: 
инянтеллигент - это сын сапожника, окончивший университет. Сегодня 
этэта формула тоже пригодна - прежде всего в целях 
мечетрологических: она позволяют измерить, насколько упал 
ссобразсватбльный потенциал университета. Впрочем, в ней можно 
рарасслышать и снисходительную интонацию лица дворянского 
прфоисхождения. На ум приходит также сентенция Петруши 
Веверховенского: жажда образования есть уже жажда
аристократическая. Наконец, здесь возникает повод затеять споро 
«том. кто есть интеллигент, что такое интеллигенция, как 
докладывались ее взаимоотношения с российским обществом в 
рразличные периоды, в чём проявлялась интеллигентность, что же 
ц<цвнного интеллигенция - сама о себе - написала и что - вычитала 
■ а т.п.

Массив литературных источников, представленных в 
ббиблиографическом указателе, дает возможность сделать такой 
сспор полифоничным, острым, нескончаемым. Несмотря на 
оотносительнув ограниченность включенных в указатель произведе
нии! (те, что увидели свет<СССР-СНГ за минувшие 5-6 дет. плюс
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редкости из фонда "Елена" в составе Научной библиотеки ТГУ, 
учрежденного правозащитницейЕ.Н .Санниковой.получившей в Пари
ке щедрый дар о т Н.А.Струве) их тематический и идейный спектры 
достаточно широки. Составители видели свою задачу не в том. 
чтобы обеспечить максимальную полноту указателя (это увеличило 
бы его объем, засорив малоценными работами), но в том, чтобы 
отразить множественность, часто несоизмеримость критериев, 
позиций, целей авторов, чтобы не замыкаться в кругу литератур
ных жанров, традиционно отбираемых библиографами. В этом 
отношении указательносит экспериментальный характер. Онзадуман 
как библиографическая мини-галерея автопортретов и автосилуэ
тов российской интеллигенции: социологических, исторических, 
мемуарных, философских, публицистических, психологических, - 
созданных в запале и хладнокровно, искренне и по заказу, дома и 
на чужбине, с болью за себя и с чванливым высокомерием, открыто 
и тайком, теми, кто изъяснялся свободно, и теми, кто испытывал 
"стыд собственного мнения" (Достоевский). Составители сочли 
оправданным не исключать работ, посвященных интеллигенции 
Украины, Литвы и других "республик", чья культура в XX веке так 
или иначе отмечена влиянием русской, а кроме того - некоторых 
исследований по проблемам зарубежной интеллигенции. Равным 
образом не отвергались сочинения, созданные по канонам 
бесславных времен. Вполг вероятно, что сегодня некоторые их 
авторы уже прозрели, иные - стоят на своем, а кто-то готов 
повторить блоковский выкрик: Молчите, проклятые книги, /Я вас 
не писал никогда 1 Между тем и эти труды показательны, посколь
ку определяют амплитуду умственных и нравственных колебаний, 
совершаемых теми или иными кругами интеллигенции. Другой резон 
отказаться от специального отбора виделся в известных афоризмах 
Арт.Шопенгауэра: "Плохих книг никогда не бывает слишком мало, 
как не бывает слишком много хорошего. Поэтому в отношении к 
чтению важнейшее искусство - НЕ читать".

Кризис книгораспространекия и библиотечного дела, 
нарастающий с начала 1990-х гг., отразился на комплектности 
фондов Научной библиотеки ТГУ, что привело к пробелам в 
указателе, масштаб которых и самим составителям не вполне ясен. 
Составители видят несовершенство своего опуса и надеются, что 
их просчетов не повторят те. кто предпримут аналогичную попытку
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в будущем, исходя, возможно, также из "веховского" тезиса 
С.Булгакова: "Душа интеллигенции - ключ к грядущим судьбам 
русской государственности и общественности".

I. Сложность положения составителей указателя заключалась 
и в том, что им был не вполне ясен образ читателя его, хотя 
естественно было ожидать, что он решает проблему 
самоидентификации. Поздний Вл. Набоков настаивает на том. что 
хороший читатель, большой читатель, активный и творческий 
читатель - это перечитыватель (re-reader). Рассчитывать на 
знакомство читающей публики с большинством предлагаемых здесь 
текстов нельзя. По наблюдениям Набокова, читатель лелеет книгу 
из-за того, что она приводит ему на ум страну, пейзаж, образ 
жизни, которые он ностальгически вызывает в памяти как часть 
своего прошлого. Но в каком из современных поколений найдется 
заметная доля тех, для кого интеллигентная атмосфера 
ассоциируется с их прошлым ?

Исчезновение ее осознано давно. Н.Бердяев летом 1918-го 
обнаружил многозначительный признак: "Слишком изменилось 
выражение лиц русских людей.. Спустя два года А.Блока порази
ла смена "человеческой породы". И М.Гершензон в письме к 
Вяч.Иванову признавался: я живу подобно чужеземцу, освоившему
ся в чужой стране. К середине 1920-х годов Б.Пастернак 
подытоживал: Мы были музыкой во льду. /Я говорю про всю среду, 
/С которой я имел в виду /Сойти со сцены и сойду. /Здесь места 
нет стыду. Вс.Рождественский нашел простой символ наступившего 
состояния культуры: безголосица. Возможно, он выразил больше, 
чем чувствовал: Былые карты разбирая, /Скажите детям: вот она, 
/Скажйте, что была такая /Большая дикая страна. /Ударил час. До 
неба встала /Ее прекрасная беда, /И петь, как нам она певала. 
/Ей не придется никогда! А в "Элегии" Ал.Введенского, 
написанной около 1940 г., содержится свидетельство утраты не 
только голоса, но и логоса,культуры, мотива жизни: Я с завистью 
гляжу на зверя, /ни мыслям, ни делам не веря, /умов произошла 
потеря, /бороться нет причины. /Мы веб воспримем как паденье, 
/и день и тень и сновиденье, /и даже музыки гуденье /не избежит 
пучины. Еще раз обратимся к Пастернаку. В 1947 г. он писал 
О.Фрвйденберг: "Мы всё-таки, помимо революции, кили еще во время 
общего распада основных форм сознания, поколеблены были все
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полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения*.
Руинизация культурной среды, питавшей интеллигенцию и в 

ответ обогащаемой ею, завершилась задолго до наших дней. Поэто
му цитированные отрывки, скорее всего покажутся читателю 
невнятицей. Действительно, в них - рефлексия исчезнувшего мира о 
своем скончании. Для современного слуха слово "интеллигенция* - 
из надоевшего всем лексикона газетной и телепублицистики. 
Впрочем, и лет сорок назад, насколько помню, в устах 
среднеразвитого советского гражданина аттестация "интеллигент" 
несла оттенок скрытой угрозы и обвинения в органической (в 
первую очередь - политической) недоброкачественности, а также 
брезгливого и опасливого любопытства, какое, наверное, нынче 
сексуальный ортодокс испытывает к стороннику однополой любви. 
Но смысл этих слов, превратившихся из инвективы в пароль, а 
затем в терминологическую условность, оставался по-прежнему 
туманным. Хотя на рубеже I95Q-60-X гг. отдельные экземпляры 
реликтовой интеллигенции еще попадались: в наш город их заноси
ло волнами ссылок и эвакуаций. Благодаря встречам с ними 
удавалось распознать русло высохшей реки, уяснить, почему Ницше 
предложил: "Меняю всв счастье Запада на русский лад быть 
печальным”. Нынешнее же положение безэлитности и разминовения с 
прошлым определяемо давним наблюдением Достоевского: *У нас 
дошло до того, что Росси- надо учиться, обучаться, как науке, 
потому что непосредственное понимание ее в нас утрачено". Он 
писал это, когда страна находилась на подъеме, лет за тридцать 
до "серебряного века". И с его тревожным итогом перекликается 
другой, засвидетельствованный Розановым в дни. когда утрата 
распространилась и на объект понимания: "Россия испытала такой 
погром и разгром самоб себя, перед которым бледнеют все 
бедствия, вынесенные нами в нашей многотрудной и терпеливой 
истории".

Взаимосвязь интеллигенции с русской культурной и творчес
кой традицией очевидна. Следовательно, усилия составителей 
библиографического указателя оправданы приблизительно в той 
мере, в какой читатель готов взять на себя бремя ученичества. 
Предмет, который указатель поможет ему начать изучать, есть 
интеллигентоведение.Вноменклатуре научныхнаправлений такого, 
кажется, еще нет. Но главное - не в новизне дисциплины, а в
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универсальности того, на что решается читатель. Хайдеггер об 
атом писал так: "Однако, о чем должен свидетельствовать чело
век 7 0 своей принадлежности к Земле. Она состоит в том, что 
человек во всем является наследником и учеником". 
Хайдеггеровский императив вполне согласуется с представлением о 
том,что ведущее место в формировании интеллигента занимает 
фундаментальное образование, распахивающее горизонт 
систематического самообразования во многих отраслях знания.

Интегральным критерием интеллигентности чаще всего служил 
масштаб образованности, которая в сочетании с личной 
одаренностью создает творца высокой культуры, духовного 
аристократа. Вторым жэ мерилом оказывалась общественная пози
ция: прежде всего готовность помочь народу, чьи запросы были 
сформированы совсем иной системой ценностей и культурных 
образцов, чем у интеллектуальной элиты: бессребреничество;
жертвенность. (Сегодня содержание таких качеств многим трудно 
уразуметь именно потому, что живой носитель их давно исчез, 
заместился дипломированным специалистом с накладной 
интеллигентностью.) Конфликт этих двух критериев и стоящих за 
ними идеалов (vir eruditissimus vs vir bonus) имеет длинную 
историю. Ее стоит иллюстрировать парой типичных суждений, 
исходящих, однако, от лиц исключительных.

В "Яснополянских записках" (от 6 авг. 1909 г.) Д.Маковиц- 
кий приводит диалог со Львом Толстым.

"Л.Н.: я получаю письма от интеллигенции: одни глупости 
пишут, а нынче получил два письма от мужиков - полны смысла ...

А.А.Стахович, возражая Л.Н. - Вы сами интеллигент.
Л.И.: Нет, я был офицером и орфографии не знаю. Я рад, что 

не интеллигент. Нет ...
Стахович продолжал говорить, что Л.Н. и его предки были 

интеллигенты.
Л.Н.: 40 лет тому назад и раньше были декабристы, которые 

стыдились, что они крепостники. Теперь же интеллигенты не 
сознают греховности своего положения. Теперь 99 из 100 
интеллигентов произошли от народа и сидят на его шее, пишут 
"Вехи", изрекают слова, рассуждают ... Писателей "Вех" также 
вопросы, которые существенны, не касаются."

И нот свидетельство М.Ардова о том, как Лев Гумилев
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пересказывал спор со своим знакомым: "Он мне говорит: "Вы как 
интеллигентный человек обязаны . . А я ему отвечаю: "Я человек 
не интеллигентный. Интеллигентный человек - это человек слабо 
образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и наро
ду не сострадаю".

Дефииит образованности опасен прежде всего тем. что 
порождает удовлетворенность крайне упрощенной, примитивной 
картиной мира, закрывает доступ к высокой, аристократической по 
своему принципу культуре, а это резко снижает возможности 
культурного творчества, то есть производства новых смыслов. 
Другое прискорбное обстоятельство, связанное с позицией, над 
которой иронизирует Гумилев, состоит в том. что интеллигенции 
(во всяком случае значительной ее части) не хватило заботы о 
самой себе - того, что Сократ именовал . Недостаток 
(а чаще - отсутствие) заботы о самом себе у интеллигента 
настолько соответствовал идеям народничества, движению 
"опрощенцев”, учению толстовцев, обстановке военного коммуниз
ма, хорошо темперированной скудости и паскудности последовавше
го социализма, что массовый интеллигент и сам поверил в высо
кую миссию бедного родственника. И не только массовый. "Я - 
непризнанный брат, отщепенец в народной семье", - рефлектировал 
0.Мандельштам в 1931 г. В том же году и тоже в программном 
стихотворении Б.Пастернг оправдывался перед другом: Иль я не 
знаю, что, в потемки тычась, /Вовек не вышла б к свету темно
та, /И я - урод, и счастье сотен тысяч /Не ближе мне пустого 
счастья ста ? Но темнота (virl obaourl) и доныне не вышла к 
свету, а та ее часть, что по ошибке вышла, оказалась всего лишь 
серостью.

Думается, что непригодность вчерашних и нынешних властей 
всех уровней к разумному управлению, их невежество, близорукая 
корысть есть органические черты социальной беспородности. К ней 
привело изгнание интеллигенции из общественной жизни и страны. 
Конфликт был неизбежен. "Надо сказать, что главная масса 
интеллигенции старой России оказывается прямым противником 
Советской власти", - пожаловался, произнося речь перед 
учителями, В.Ульянов-Ленин. (Сам он был показательным случаем 
ущербного интеллигента, поскольку чрезвычайно низкая 
гуманитарная культура усугублялась в нем патологической
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склоняостьв к насилию и властолюбием. Такое сочетание вооружало 
его социальной безответственностью, даже бесшабашностью. По его 
адресу Пастернак выразился деликатно: "хоть и без панибратст
ва" с историей "он был накоротке". Если же вспомнить, чем 
ответила история на ленинское обхождение с ней, то верней было 
бы назвать его амикошонством.) Интоллигентофобия вождя 
проявлялась без помех и сделалась содержанием государственной 
политики. "В нашей стране, - пишет в задиристом эссе социолог 
А.Левинтов, - за счет долгих и постоянных избиений за несколько 
поколений интеллигенты выродились в гебефренкков: особая форма 
шизофрении, проявляющаяся в неспровоцированной смешливости, 
инфантильной безответственности и пофигистическом 
разрушительстве".

Определяя место интеллигенции в российском "конфликтном 
обществе", Левинтов оперирует двумя показателями: мышлением и 
коммуникацией (понимаемой как способность к управлению и к 
власти), каждый из которых может носить позитивный (+) либо 
негативный (-) характер. В итоге предлагается схема социальных 
типов:

коммуникация
либерал +
демагог +
интеллигент 
нигилист

мышление
+

+

По мнению Левинтова, благодаря наличию такого уникального 
ресурса и явления как интеллигенция, российская ментальность 
отличается и от европейской, и от американской, и от азиатской 
тем, что в ней господствуют созерцание и воображение. Поэтому 
русские попадают в рабство к собственным фантазиям и мифам, а 
беспорядок получает статус высшей ценности.

Сословная самокритика Левинтова (в статье он причисляет 
себя к интеллигентам) была бы острее, если бы в его схеме 
присутствовал этический аспект. Образцом жесткой самооценки 
могли бы стать строчки из последней книги Александра Тинякова. 
(В "Повести о разуме" М.Зощенко, в очерке "Неудачники" 
Вл.Ходасевич затронули биографию поэта, стремившегося стать 
чем-то вроде российского Бодлера, но превратившегося сначала в 
сотрудника ЧК, а затем - профессионального нищего.) Тиняков
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просил в 1924 г.: Дайте мне ярмо на шею, /Ко дозвольте мне 
поесть; /Сладко сытому лакев, /И горька без пиши честь! 
Допустим, Тиняков был маргинал: он и в благополучное-то время 
выбрел своим псевдонимом - Одинокий. Однако его четверостишие - 
девиз как раз тех, кто ценой отказа от чести (офицерской, 
дворянской, литераторской, купеческой) обрел путь наверх, в 
элиту послереволвционного общества. И если осуждать падшего 
Тинякова, -то что сказать о возвысившихся, например, о гр. 
А.Толстом, валявшем романы во славу бывшего уголовника из 
Грузии, иди не менее родовитом С.Михалкове, сочинившим ему гимн 
по его же намйткам ? Да и в середине 1990-х разве мало найдется 
работников умственного труда, узнающих в тиняковских открове
ниях свои неотвязные мысли ?

Видимо, правильнее было бы принять точку зрения 
Вал.Сендерова, московского правозащитника 1970-80-х гг. и 
публициста. Он пишет (Э "Русской мысли" от 1-7 сент. 1994 г.): 
"Ров между человеческим и советским непреодолим, непереступа
ем. Но упрощением было бы ставить интеллигенцию по одну из 
сторон черты: ров прорезал души." И это тоже привело к тому, 
что понятие "интеллигент" подверглось куда большей инфляции, 
чем нынешний рубль. Едва ли не в каждом втором некрологе можно 
прочесть, что покойный был настоящим русским интеллигентом.

В годы моей юк -ти в Томске еще сохранились 
высокообразованные люди, переживавшие факт своего 
интеллектуальногопревосходства надокружающимикак болезненный 
укор их духовному (отнюдь не материальному) достатку или даже 
богатству, как пресловутое родимое пятно размером во все тело. 
Истоки такого настроения Н.Бердяев квалифицировал как 
безблагодатную аскезу. Почти через полстолетия К.Фуко, рассуж
дая о том, в каких символах мысли— объединились в 
западнохристианской культуре познающий субъект и истина. пришел 
к выводу: принцип, согласно которому необходимо проявлять забо
ту о самом себе, вообще является основой поведения в любой фор
ме активной жизни, стремящейся отвечать принципу духовной 
рациональности. Частным случаем заботы о себе является 
самопознание. Поиск, практическую деятельность и опыт, 
посредством которых субъект осуществляет в самом себе 
преобразования, необходимые для постижения истины, Фуко
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называет духовностью.
II. Чтение, бесспорно, одна из наиболее доступных и потому 

важных форм заботы о себе. Профилактическую и терапевтическую 
функцию книги отмечают исстари, а в Новое время - особенно 
часто. Запоминающиеся суждения на этот счет принадлежат 
Шопенгауэру, Гбте, Розанову. Последний, в частности, оставил 
такое наблюдение: "Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, 
его благородство предохраняет от всего пошлого, разносторон
ность души и занимавших его интересов предохраняот от того, что 
можно было бы назвать "раннею специализациею души": так 
марксизм, которому лет восемь назад отданы были души всего 
учащегося юношества, совершенно немыслим в юношестве, знакомом 
с Пушкиным". Нетрудно видеть, что Розанов ставит извечный воп
рос о выборе и своевременности чтения. Представляется, что 
сегодня для молодого российского читателя, от которого требует
ся веб бо'льшее "мужество быть", этот вопрос связан и с 
религиозными поисками тоже. По мнению С.Лбзова, гебраиста и 
исследователя протестантской теологии в XX в.. для всех членов 
русского культурного сообщества, а тем более для тех, кого 
мучает сомнение в надежности и достоверности мира смыслов, важ
но новое осмысление христианского в христианстве.Действитель
но. православным христианством сформулирован сам язык русской 
культуры, от которого никуда не деться всем, кто думает, 
говорит, пишет по-русски. Поэтому Лбзов предлагает аналогию с 
этнолингвистической гипотезой Уорфа - Сепира, согласно которой 
структура естественного языка определяет мышление и, 
следовательно, картину мира. А тогда от читателя, ищущего 
гарантии принимаемого.им смысла, ожидается знакомство с образа
ми христианской мысли, находящимися за горизонтом центральной 
русской традиции. Проследив же пути развития западнохристианс
ких идей, - полагает Лбзов, - мы сможем найти себе спутников и в 
родной традиции. Причем для российской культурно-политической 
обстановки 1990-х годов наиболее значимы теологические учения, 
дающие оценку социально-политическим аспектам современной жиз
ни, а тем самым способствующие становлению социально 
ответственного мышления.

В предисловии к библиографическому указателю - посреднику 
между письмом (в прошлом) и чтением (в будущем) - нельзя не
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коснуться их несходства. Обратимся к авторитету Р.Барта. Он 
доказывает, что чтение - это не паразитарное занятие, не 
реакция, дополняющая процесс письма, который мы готовы наделить 
всэми преимуществами первородного творческого акта, а работа. 
Читать, значит выявлять смыслы, а выявлять смыслы значит их 
именовать, причем смыслы, получившие имена, устремляются к 
другим, вследствие чего имена начинают перекликаться между 
собой, группироваться, а эти группировки вновь требуют 
именования и т.д. В этом и заключается жизнь текста в 
читательском сознании, идущая уже независимо от произведения, 
воплотившего замысел автора. (Отметим, что динамика выявления 
смысла в изложении Фуко весьма напоминает процесс 
самоорганизации в информационной среде, который сегодня 
интенсивно изучается синергетикой.) Отсюда ясно, насколько важ
но перечитывание. Барт выдвигает его как исходный принцип, 
настаивая на том, что перечитывание - вовсе не потребление 
текста, а игра как повторение несходных комбинаций. В этом месте 
Барту стоило бы процитировать совет Шопенгауэра из " Parerga 
and Paraiipomena", § 296/2: "Всякую мало-мальски важную книгу 
нужно тут же прочесть дважды, отчасти потому, что при втором 
прочтении лучше постигаются взаимосвязи и начало по-настоящему 
понимаешь лиш^'тогда, когда знаешь конец; отчасти потому, что 
каждое место во второй оаз читаешь с иным настроением и 
состоянием духа, чем в первый, из-за чего впечатление изменяется 
- видишь предмет как бы в другом освещении".

В конце 1960-х Барт выдвигает следующее определение: 
"Читатель - это пространство, в котором написаны бе.з потерь все 
цитаты, составляющие ткань письма; цельность текста не в его 
происхождении, а в его назначении". В книге "S/Z" он ставит 
акценты по-другому: "Мо8 <<я>>, примеривающееся к тексту, само 
•)жв есть воплощенное множество других текстов; бесконечных, 
или, точнее, утраченных (утративших следы собственного 
происхождения) кодов". У Шопенгауэра имеется весьма похожее 
построение, объясняющее, почему приобретение книг путают с 
усвоением их содержания: "Требовать, чтобы веб когда-либо 
прочитанное человек также и удерживал в памяти, веб равно, что 
требовать сохранения всего когда-либо им съеденного. Одним 
человек жил духовно, другим - телесно и благодаря тому и друго-
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му стал тем, что он есть сейчас. Но, подобно тому, как тело 
усваивает лишь родственное себе, каждый человек удерживает лишь 
то, что его интересует, что подходит его мыслительной системе 
или целям. Цели есть, конечно, у каждого, но нечто близкое 
мыслительной системе имеется весьма у немногих. Поэтому 
большинство людей ни к чему не испытывают объективного интереса, 
и потому от прочитанных книг ничего у них не остаётся". Словно 
вступая в диалог с философом-пессимистом, Барт берет под защиту 
тех, кто. обладая мыслительной системой, страдает недержанием 
прочитанного: если мы забываем тот или иной смысл, не стоит 
оправдываться: ведь забывание - это,не какой-то прискорбный 
дефект чтения, это позитивная ценность - способ заязить о 
неподсудности текста, утвердить множественность смысла: именно 
вследствие того, что я забываю, я и читаю.

Потребность в чтении как в "неге просвещения" (Пушкин) всЗ 
ещб остается знаком принадлежности к пестрому сословию 
интеллигентов. Если и есть в него царский путь, то начинается 
он за дверцами книжного шкапа. Нередко этот вид мебели 
поднимается до высоты символа. Сто с лишним лет назад И.Якоб
сен, прослеживая в романе "Нильс Люне" путь нигилиста, упомина
ет об усилиях своего героя стать независимым от книжного шкафа 
предков. Относительно фатальности его присутствия в родном доме 
ничуть не сомневался 0.Мандельштам. "Книжный шкап раннего 
детства - спутник человека на всю жизнь. - отчеканил он в "Шуме 
времени". - Расположение его полок, подбор книг, цвет корешКов 
воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой 
литературы", И в мемуарном наброске С.Эйзенштейна мы находим 
тот же сюжет: роясь в книжных шкафах моего родителя, я наткнул
ся в довольно ранних годах на увраж... Мандельштам постулирует 
зависимость читательской восприимчивости, то есть способности к 
саморазвитию, от пробелов в родительской библиотеке: "Да, уже 
тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не 
протиснуться в мировую литературу, как в мироздание. Волей- 
неволей. а в первом книжном шкапу всякая книга клвссична, и не 
выкинуть ни одного корешка".

И.Бродский, обладая преимуществом наблюдателя poet-faotum 
придает этому положению иную модальность: "Существует
преступление более тяжкое - пренебрежение книгами, их не -
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чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей 
жизнью: если же преступление это совершает нация - она платит 
за это своей историей". После чего уточняет, что русская 
трагедия - это именно трагедия общества, литература в которой 
оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской 
интеллигенции.

Бродский мог бы назвать еще два читающих меньшинства: 
дворян и старообрядцев - при всех различиях их отношения к 
книге, определяемых в основном силой религиозного чувства. 
Пример страстной библиолатрииприводит Ю.Лотман,раскрывая мес
то смерти в сознании просвещенного русского общества конца 
XVIII в. Молодой ярославский дворянин Иван Опочинин, хотя и 
имел братьев, но кил уединенно в своем деревенском доме, 
заполненном книгами. 7 января 1793 г. он застрелился. Роковое 
действие было им спокойно обдумано и совершено, поскольку имело 
мировоззренческую подоплЭку. В предсмертном письме Опочинин, в 
частности, признавался: "... отвращение к нашей русской жизни 
есть то самое побуждение, принудившее меня решить самовольно 
мою судьбу." Лотман сообщает, что, распорядившись об отпуске на 
свободу своих крестьян, самоубийца - в том месте письма, кото
рое у человека иной культурной ориентации заняли бы слова о 
близких и друзьях, - обращается к своей главной жизненной 
привязанности: "Книги! ”ои любезные книги! Не знаю, кому 
оставить их ? Я уверен, что в здешней стороне оне никому не 
надобны..." Следует заметить, что Опочинин был материалистом и 
атеистом. Прощаясь с книгами, он писал: "Оне были первое мое 
сокровище; оне только и питали меня в моей жизни; оне были 
главным пунктом моего удовольствия. Напоследок, если бы не оне, 
моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, а я бы давно оста
вил с презрением сей свет".

III. Было бы неверным видеть в судьбе Опочинина всего лишь 
один из сюжетов, составляющих многовековую историю библиомании 
(живо изложенной в книгах М.КуФаева, И.Рат-Вега, А.Кунина и 
других). Еще меньше оснований сравнивать последний акт его жиз
ни с концом поедателя опиума, хотя эффектным синонимом чтения 
иногда предлагают erzatz-paradis. Зависимость от чтения 
действительно может наступать, но отнюдь не в форме книжного 
фетишизма. Мандельштам толкует эту зависимость как духовный
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ландшафт, среди которого пролегает жизненный путь человека. 
Противопоставляя обстановку, где он родился и воспитывался, 
среде "Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в 
семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями”, 
поэт формулирует максиму в поддержку тех, кого лишили 
генеалогии: "разночинцу не нужна память, ему достаточно 
рассказать о книгах, которые он прочел, - и биография готова". 
Тогда логично думать, что попытки книжника представить себе 
событие своей кончины (ведущей и к потере мира чтения) отмечены 
некоторой спецификой; что у книгочея несколько особое искусство 
умирать (are moriendi), возможно, им и не осознаваемое. Вполне 
вероятно, что отечественная философская танатология, к 
разработке которой недавно призвал К.Исупов, прояснит интуицию 
смерти, отличающую просвещенного читателя и/или библиофила.

Самоубийство книголюба 200-летней давности при всей 
уникальности его обстоятельств, возможно, выражает до сих пор 
преобладающую тенденцию. Смысл ее раскрывает Е.Парамонов в 
статье "Постмодернизм. Конец стиля", полемика по поводу которой 
идет до сих пор. Парамонов исходит из того, что человека- 
художника необходимо брать целиком, в эмпирической конкретности, 
а не в отчуждающем абстракте творчества. По мнению философа, 
"целостность" творчества мнимая, это пережиток эпохи эстетизма. 
Взяв в качестве примера житейскую и литературную судьбу Виктора 
Шкловского, Парамонов резюмирует ее твк:прож»ть девяносто с 
лишним лет, ни разу не сев в тюрьму, важнее всяких книг. "Люди 
в России остаются внутренне чуждыми демократии, поскольку они 
не понимают предпочтительности такого положения писанию книг". 
Парамонов диагностирует: "Русская нынешняя интеллигенция 
внутренне недемократична, поскольку она продолжает любить 
хорошие книги больше хорошей жизни. Русскую жизнь изуродовали 
хорошие книги, для меня это даже но аксиома, а тысячекратно 
доказанная теорема".

Не забудем, как охотно разночинец склонился к нигилизму, 
определившему то общественное настроение, что сделало возможны
ми революцию и последовавшие стадии принудительной переделки 
человека. Предчувствуя еще в 1900-е годы надвигающийся кризис 
культуры, князь С.Трубецкой считал одним из его источников 
утрату веры образованным обществом, ширящееся появление в нем
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"обиаокного и обидевшегося русского интеллигента”. а также 
босяка-кигилиста, готового к насилию и разрушению. В таков 
ситуации, по выражению философа, "не в вещих криках мы 
нуждаемся, а в вещем слове 1" В конце XX столетия эта нужда 
ничуть не ослабела. Чуткость к логосу - один из первостепенных 
критериев интеллигентности и полноценности университетского 
образования. Отпадение от книжной культуры (особенно в 
провинции); простодушное доверие полуобразованной публики к 
апостолам сомнительных учений, преобладание инстинкта 
коллективизма над духом рациональности и критичности делают 
миссию университета сегодня чрезвычайно трудной.

Причина, по какой вещее слово не было внятно произнесено 
или услыаано в начале века, оогласно В.Рябувинскому, в том. что 
почти все духовно и религиозно настроенные писатели России, 
вслед за Гоголем, являют какой-то надлом или болезненность души. 
Таковы, по его мнению, Н.Федоров, Достоевский, Л.Толстой, 
Розанов, Флоренский, Мережковский, В.Соловьев, "даже отчасти* 
К.Леонтьев. "Может быть, только Лесков, Трубецкие да некоторые 
славянофилы представляют исключение, но и изменить общей картине 
мира они не могут: вышепоименованные блестящие таланты и даже 
гении - веб это выразители душ барина а интеллигента, душ. хоте 
и затронутых влиянием здоровой русской религиозной стихии, нс 
не вылеченных окончательно".

РябушинскнЯ увидел сходство ценностных ориентаций русски 
общественных верхов в различные периоды истории. Он составах 
следующую схему аналогий:

I. Середине и отчасти I. Середина и отчасти
конец XVIII в.: 
вольнодумство, рацио
нализм .вольтерианство.
2. Конец x v m -начало 
XIX вв.:
смутная религиозность 
масонов и мистиков.
3. 1820-1830-е гг.:

конец XIX в.: 
вольнодумство, матери

ализм, социализм.
2. Конец ХТХ-начало XX 
вв.:
символизм, неоправо- 
славив.
3. 1920-1930-е гг.:

возрождение гтравослав- возрождение православ
ного чувства в барина. ного чувства в интел

лигента .
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О том, чем заполнить в таблице строку, отражающую наши дни, идут 
и будут идти споры. Скажем, литератор С.Носов, примеряя ьыводы 
0.Шпенглера к сегодняшней России, "где искусство было много 
большим, чем мифология, - настоящей религией со своим 
<<пантеоном 0огов>> от Пушкина до Ахматовой". - заключает, что 
уже формируется и станет господствовать человек цивилизации: 
рационалист без святынь, без культуры, полный скепсиса и 
недоверия к гуманитарному началу, но ошеломляюще свободный, ибо 
ничем не связанный. Действительно, обстановка сейчас нэ 
способствует - даже в среде тех, кто занимается умственным 
трудом, - тяге к искусству, к изящной словесности. Поэтому 
естественнопредполагать,чтоначинается преодоление российско
го "логоцентризма", что развиваются равнодушие и глухота к 
слову, в том числе и к вещему. Опыт Европы показал, что 
рационалиста, отдающего предпочтение витальному, а не духовно
му, заботит прежде всего privaoy, то-есть частная жизнь, свое 
"уединенное".

Можно ли надеяться , что в начале XXI века российский 
человек цивилизаций (компьютерной или, пожалуй, 
полукомпыотерной) будет заинтересован сохраниться как homo 
legens, как читатель ? Видимо можно, если он будет свободен; 
если созданная за 70 лет унификация образа жизни станет 
сменяться многообразием; если индивидуальный стиль существова
ния приобретет ранг забытого "искусства жить". Иначе говоря, 
если процесс выяснения (и манифестирования) собственной 
неповторимости окажется важным для человека. А тогда ему 
потребуется опыт чужого бытия. (Конечно, такое трудно 
предположить, поскольку нынешняя противоестественная скучен
ность общежития обесценивает чужую экзистенцию. "Люди теряют 
человеческий облик, если они недостаточно отделены друг от 
друга, - писал Г.Честертон, - можно даже сказать - осли они 
недостаточно одиноки. Их труднее, а не легче понять". Свой те
зис он подкреплял напоминанием о пассажирах в переполненной 
подземке: "Удивительно, как далеки души, когда тела так 
близко I")

Опыт другого потребуется по разным причинам, например, 
чтобы никого не копировать. Или, наоборот, чтобы кому-то в чем- 
то подражать, в любом случае - чтобы уточнить выбор собственно-
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го будущего. В такой ситуации книга (безразлично: бумажная или 
электронная) способна послужить, как говорит Бродский, средст
вом перемещения в пространстве опыта со скоростью 
переворачиваемой страницы. "Перемещение это, в свою очередь, 
как всякое перемещение, оборачивается бегством от общего 
знаменателя, от попытки навязать знаменателя этого черту, не 
поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, 
нашему воображению, - убеждает поэт. - Бегство это - бегство в 
сторону необщего выражения лица, в сторону числителя, в сторо
ну личности,в сторону частности".

Что же удостоверит беглеца в достижении желанных преде
лов ? Ответ очевиден: книги. "И при всбм этом книги уж вовсе не 
такие необыкновенные, неожиданные скорее в своих сочетаниях', а 
не в их букинистической, коллекционерской или декорационной 
диковинности, - присматривается к своей библиотеке Эйзенштейн, 
выделявшийся исключительной эрудицией. - И разве что 
неканоничностью набора и полным отсутствием того, что положено 
иметь ! И часто ценны они мне не столько сами по себе, как 
комплекс представлений, которыми они окутаны для меня, а в 
результате случайной иногда-странички, зажатой безразличием 
неинтересных глав, отдельной строчки, затерянной среди страниц^ 
занятых совсем другими проблемами. И вязкость этой <<ауры>>, 
этих излучений (или туманностей ?), ройщихся вокруг самих 
виновников (и чем они ионнее мне самих творений), почти 
материализуется в подобие паутины, среди которой скольоишь, 
боясь задеть или порвать, как тонкие и трепетные нити 
ассоциаций. И кажешься сабе подобием мудрецов с Лапуты, 
трепещущих за сохранность своих паутин".

IV. Итак, предисловие к указателю превратилось в очеред
ную библиодицею. Нуждается ли в ней тот, кто задумает 
воспользоваться указателем ? Весьма вероятно, что для 
ординарного либо безумно занятого читателя проблемы оправдания 
книги вообще не существует. И это значительно упрощает ему 
жизнь. Есть, однако, и читатзль экстраординарный - тот, кто 
удовлетворяет закону, носящему имя Набокова: шедевр любого 
писателя - его читатель. В заключение ему-то и предлагается 
уточнить, шедевром какого автора он - по преимуществу - 
оказался. Способ прост: требуется выбрать какую-либо из
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приводим n o t  штат. Та, что приглянется читателю. выявит его 
происхождение. А пожелавший продолжить игру окажется втянутым в 
подготовку своей библиоджцеи. которая, заметим, отнюдь не 
сводима к банальной похвале печатному слову.

Начать уместно с Авоониа (IV в.), чьи центоны служат 
прецедентом дли эстетики постмодернизма: В разные краски 
охранена жизнь, в разный читатель /Книге сухдев. и для всех 
что-то ко времени есть (пер. М.Гаспарова). Естественно следовать 
хронологии. Вот реплика Шопенгауэра: онн начитывается до 
поглупення. Далее, конечно. Ни иве. Он вопрошает: какой толк в 
книге, которая даме не уносит нас от всех книг ? Его современ
ник Д.Толстой в чем-то с ним перекликается, когда озабоченно 
восклицает: "Ox t Книг столько выходит I Тонет в этом море 
всякая книга" (запись от II февр. 1900 г.). Его слова стоило бы 
выбить над входом в каждый библиографический отдел, где трудит
ся команда спасателей. "Я книгой был, - которая вам снится”, - 
это из 0.Ыандельжтаиа, 1932 г. К нему так подходит рекоменда
ция Набокова: читая, нужно примечать и нежить нюансы.

Чуть отвлечёмся. Среди его стихотворений берлинского 
периода есть конгениальное книжной графике художников "Мира 
искусства": Санкт-Петербург - узорный иней, /ех llbrle беса, 
может быть, /но дивный... Ты уплыл, и ныне /мне не понять и не
забыть...... /I ныне: лепет любопытных, /прах, нагота, крысиный
иурк /в книгохранилищах гранитных; /и ты уплыл, Санкт-Петер
бург. Спустя 70 лет Дм.Бобылев, один из бывших подопечных 
Ахматовой, давно живущий в США, побывал в этом городе, снова 
ставнем символом страны, лишившейся одухотворяющего начала: Был 
он весь, как весть о чуде, / списком каменных цитат /был... Но 
что с той книгой будет, /и кому ее листать ? На подобный воп
рос, преследовавший еще эмигрантов первой волны, Г.Иванов 
ответил (в "Розах”) концовкой восьмистишия, намекавшего на 
расхожую метафору интеллигентской публицистики: Даже больше - 
кому это надо - /Просиять сквозь холодную тьму... /И деревья 
пустынного сада /Широко шелестят: "Никому".

А тем. кто предпочел бы happy end, предназначен тезис 
К.Джойса,многообещающего авторапервого гиперромана"Полдень” - 
множественного текста, по ходу сюжета пересоздаваемого 
пользователем персонального компьютера в соответствии со своими
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желаниями; - тезис, способный стать в эпоху постмодерна 
ироническим эпиграфом к любой библиографии: "Нет никакой 
необходимости их читать. Лостаточно представить себе, чтб они 
могли бы для нас значить; или, точнее, что мы сами могли бы 
значить, если бы принадлежали к числу прочитавших их”.
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7. АЛЕКСЕЕВА Д. Ы. История инакомыслия в СССР: Новейший 
период. М.: Весть; Вильнвотыо , 1992. 350 с.

8. АЛЬТШУЛЕР Б. Утверждавший истину: Труды и дни акал.
А.Д.Сахарова // Наука и жизнь. 1930. I 3. С. 14-17.

9. АЭДРЕЕВ Г. Обретение нормы // Новый мир. 1994. * 2.
С. 144-189.

Уехавший в 1975 г. из СССР литературовед и публицист спо
рит о характеристиками, выданными П.Байлем и А.Геиисом шгтелли-
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генции, принадлежащей к "третьей волне" эмиграция.

10. АННИНСКИЙ Л. Без нас, без нас! :/0б интеллигенции/
// Огонек. 1993. *  11. С. 20-21.

11. АНТИПОВ Г.А. Российская интеллигенция. Судьба одной 
идеи // Коммунист. 1991. »  10. С. 50-60.

Культурологический анализ российской интеллигенции; ее 
общественный облик, роль, ценности.

12. АНТОНОВА Л.Л. Становление личности: духовный потенци
ал оо временно го студенчества // Кадровый потенциал перестройки. 
И., 1991. С. 50-59.

13. АРСЕНЬЕВ К.К. Пути и приемы покаяния // Вехи; Интелли
генция в России; Сб. от. 1909-1910 /Сост. Н.Казаковой. Н.,
1991. С. 221-226.

14. АРСЕНЬЕВ Н.С. Духовные силы в жизни русского народа 
// Русо кие философ! /конец Х1Х-середина И  века/ : Антология 
/Сот. А.Л.Доброхотов, С.Б.Неволин, Л.Г.Филонова. U., 1993.
Внп. 1. С, 33-41.

По мнение христианского философа, с 1920 г. жившего в эми
грации, "русский человек нередко был склонен к эмоциональному 
беспорядку, к отсутствию дисциплины, к "размаху", который порою 
переходил в хаос, а в некоторых кругах интеллигенции... норедко 
порождал истерию..."

15. АСКОЛЬДОВ С.А. Религиозный смысл русской революции // 
Вехи; Из глубины /Сост., вступ. ст. А.А.Яковлева; Примеч. М.А. 
Колерова, Н.С.Плотникова, А.Кадли. М., 1991. С. 210-249.

16. АЛИЕЗЕР А.С. Россия как большое общеотво // Вопр. фи
лософии. 1993. * 1. С. 3-19.

17. АШАНЕ М.Е., Н Е Й Ш Н Е  В.Г. Геноцид в истории интелли
генции Латвии // Интеллигенция в советском обществе. Кемерово, 
1993. С. 171-180.
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18. АШМАЯБ М.Г., АШМАНВ М.Е. Концепция формирования 
личности интеллигента в высшей школе // Науч. тр. /Датв. ун-т. 
Философия. Рига, 1990. Т. 557. С. 177-187.

19. БАБЕНКО И.А. Электоральное поведение интеллигенции :
Опыт социологического исследования // Материалы ХХУШ Воеоовз. 
науч. стул. конф. "Студент и науч.-техн. прогреве”. Новоси
бирск, 1990, Философия. С. 81-85.

19а. БАВЯН С., CSMHEPATOBA И. Судьбы поэтов серебряного
века: Библиогр. очерки. Ы.: Кн. палата, 1993. 480 о.

Судьбы поэтов XIX - начала XX столетия при всей их исклю
чительности, составляют в совокупности картину бурного расцве
та творчества художественной интеллигенции Россия, а после 
1917 г. - ее попыток отстоять /нередко ценой жизни, а порой- 
утрата достоинства/ право на свободу духа.

20. БАИШЕ13 Р.М. Роль интеллигенции в процессе становления 
бесклассовой структуры общества // Социалистический строй. 
Казань, 1990. С. 58-61.

21. БАШИЛОВ Б. Масонство и русская интеллигенция // Кубань. 
1991. й 7. С. 43-53; й 8.-0. 72-80.

22. БЕПЮБ А.Б., ШИШЛОВА Р.А. К новой концепции сменове
ховства // Интеллигенция в советском обществе. Кемерово, 1993. 
С.,70-78. Библиогр. в лримеч.: с. 77-76.

23. ЕЕШККОВ А. Поэт и толстяк; Из книги "Сдача и гибель 
ооветсхого интеллигента. Юрий Одела" /Публ. и поел. Б.Сарнова 
// Возвращение: Об. /Сост. Е.И.Осетров, 0.А.Салынский. М.,
1991. Был. 1. С. 212-248.

24. БЕЛ03ЕР03 Б.П. Вузовская интеллигенция и студе!1чество 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны // Российская 
интеллттенцкя. Страницы истории. СПб., 1991. С. 135-152.

25. БЕЛЯЕВ В.А. Советская шггеллиген'щя в борьбе идей.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



25 -

Казань: Над-во Казав, ун-та, 1990. 150 с. Библиогр.: с. 113-
148.

#

26. БЕРДЯЕВ Н.А. Бунт и покорность в психологии масс // 
Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. U., 1993. С. 117-124.

Исполнившееся пророчество философа об опасности опошления 
и демократизации идей /например, Ницпе/ в среде интеллигенции 
и в более широких кругах российского общества.

27. БЕРДЯЕВ II. /А./ Война и кризис интеллигентского соз
нания; Сила и насилие: /Публ. ст. рус. философа/ // Сов. лет. 
1990. »  7. С. 106-116.

28. БЕРДЯЕВ Н.А. Духи русской революции // Бердяев Н.А.
О русских классиках /Сост., коммент. А.С.Гршгаш. М., 1993.
С. 75-107.

Б статье автор "населил* послеоктябрьскую Россию персона- 
к а ш  Гоголя, Достоевского, Толстого и произнесприговор русской 
интеллигенции.

29. БЕРДЯЕВ Н.А. Кризис интеллекта и миссия интеллиген
ции // Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М., 1993. С. 
281-285.

30. БЕРДЯЕВ Н.А. Новое оредчевековъе; Размышление о судь
бе России и Европы // Бердяев Н.А. Философия творчества, куль
туры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 406-464,

"Старинный обычай русской мыслящей интеллигенции - об
суждать вопрос о том, "реакционно что-либо или нет", - заклю
чает автор, призывая вдуматься в смену эпох, вызванную кр1лн- 
оом современной культуры в 1910-е гг., одна из Примет которого 
- утрата Я'ивэрситетом духовного авторитета.

31. БЕРДЯЕВ Н.А. О "вечно - бабьем" в русской душе // 
Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 
2 т. М., 1994. Т. 2. С. 290-301.

"Русские интеллигентн, в лучшей, героической овоей чаоти, 
очень национальны И в споем антинаниоиалиэмэ, в своем отшопон-
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чеогве и скитальчестве и даже в овоеи отрицании России",- поды
тоживает автор свой отклик на книгу В.В.Рмаяова о война 1914 
года.

32. БЕРДЯЕВ II.А. О "Литературной распаде* // Бердяев Н.А.
О русский классиках /Сост., комме нт. А.С.Гришш. U., 1993.
С. 267-278.

То же // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и
искусства: В 2 т. М.а 1994. Т. 2. С. 322-335.

33^ БЕРДЯЕВ II.А. Русская идея. Основные проблемы русской 
мысли И Х  в. и начала XX в. / / О  России и русской фшюоофской
культуре: Философы рус. послеокт. зарубежья. It., 1990. Гл. 1.
С. 43-71.

34. БЕРДЯЕВ Н.А. Русский соблазн: Па поводу ’'Серебряного 
голубя" А.Белого // Бердяев Н.А. Философия творчества, культу
ры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 425-438.

По мнению автора, книга Белого показывает: "культурная 
интеллигенция - безвольна, болезненна, пассивна", народ же "в 
мистической своей отихии могуч, но томен, почти демОничем".

35. БЕРДЯЕВ Н.А. Филс-.офия неравенства. М.; Иыа-пресс,
199С. 288 с.

36. БЕРДЯЕВ Н.А. Философская истина и интеллигентская 
правда // Интеллигенция. Власть. Парод: Антология. М., 1993.
С. 125-140.

То ке // Лит. обозрение. 1990. № 7. С. 90-95.
Статья из сборника "Вехи".

37. Н.А.БЕРДЯЕВ: pro et contra ; Антология. Кн. 1 /Сост., 
вступ. ст. и нримеч. А.А.Ермичева. СШ.: РХГН, 1994. 573 о. 
/Русский путь, т. 1/.

Сборник дает читателю возмо»кость представить себе лич
ность Бердяева во Dceft полноте ее опенок, дашшх деятеля;.?! рус
ской к у л ь т ы  с 1901 по 1975 гг.
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38. БЕНИН И. Рождение русской интеллигенции / /Вогул, 
or. ■ публ. Б.Дублйа/ // Вопр. лит. 1£©3. 0 6. С. 188-212.

39. БВСТУБЕВ-ААДА И.В. "Каждый должен задать себе вопрос: 
ивтеижгевг я или только хочу им казаться?": /Беседа с ученнм- 
ооциодюгом и.В.Беотужввым-Ладой/ // Нечерноземье. 1990. * 4.
С. 35-39.

40. Ш Б Ш И Н  В.В. Из рассказов А.О.Лосева // Начала. 1993.
I 2. С. 124-144.

41. ЕИБЛЕР В.С. Лидия Яковлевна Гинзбург и судьбы русской 
интеллигент®! // "Архэ": Культуро-логический ежегодник. Кемеро
во: Изд—во "АЛВВ* Гуманитарного Центра, 1993. С. 422-427. 
/Культуро-логический семинар. Выл. 1/.

42. БЛОК А.А., БЕЛЫЙ А. Диалог позтов о России я револю
ции: /Об./ / /Сост., вступ. от, л кэммент. М.О.Пьяных/. М.: 
Внсш. школа, 1990. 683 с. /Б-ка студента-словесника/. Библиогр. 
: с. 678-680. Библиогр. в примзч.: с. 620-677.

43. ВОББГО Н. Интеллектуалы и власть: /Докд. встал, филосо
фа, правоведа и политолога на коаф. "Партии и культурц", Милан, 
1977/ /Предисл. В.П.Двбина. Порберто Боббиот политика и интел
лектуалы // Вопр. философии. 1992. » 8. С. 158-172.

44. БОВРПШБВ-ШШКИН А.В. Новая вера // В поисках пути: 
Русская интеллигенция и судьбы России /Сост., вступ. от., ком- 
мент. И.А.Исаева. Ы,. 1992. С. 288-341.

Статья кз сборника "Смена вех".

45. БОПКО Ю.В. Стшювление советской интеллигенция в ос
вещении французской немарксистской историографии 20-30-х гг.
// Интеллигенция в советском обществе. Кемерово, 1993. С. П О -  
121. Библиогр. е притч.: с. 118-121.

46. БОН Д. Новый град Георгия Федотова: /Статья проф. рус
ской литературы и философии университета г. Экса/ // Человек.
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1993. Jf 1. С. 82-85.

47. Б01П1ЭР Е.Г. Постскриптум: Книга о горьковской сошке: 
/О А.Д.Сахарсво/. IJ.: СП "Гштербук", 1990. 333 с. В прил.: 
Материалы А.Д.Сахарове и о нем.

48. БОРИСОВ З.ы. Личность и национальное самэсоа какие // 
Из-под глыб: Сб. ст. U., 1992. С. 157-135.

В статье сборника, увидевшею свет в Париже в 1974 г., 
автор анализирует всегда актуальные для российской интеллиген
ции проблемы ее отношения к национальному началу в культуре, к 
различным проявлениям русской национальной психологии в общест
венной жизни.

49. БОСС 0. Учение евразийцев. Гл. 1: Евразийцы в смысл 
русской революции // Начала. 1992. # 4. С. 89-98. Библиогр. в 
приыеч.: с. 98-98.

50. ВОХЕНЬСКИй U. Интеллектуал // Бохеньский В. Сто суеве
рий: Крат, филоо. словарь предрассудков: Пер. с польск. М., 
1993. С. 66-08.

Его же. Элита // Там же. С. 178-179.

51. БУЛОНСКИЙ В.В., ГДАЗОВСКИЙ Н.Ф. Об ответственности 
интеллигенции перед народом. Препр. Пущино: Щ Щ  РАК, 1992.
24 о.

52. БУЛГАКОВ С.II. Героизм и подвижничество: /Из размышле
ний о религиозной природе русокой интеллигенции/ // В поисках 
цуги: Русская интеллигенция и судьбы России /Соот. И.А.Исаева. 
М., 1992. С. 43-83.

Статья из оборнкка "Вехи"»

53. БУЛГАКОВ С.Н. Интеллигенция и религия: /Иубл. от. рус. 
философа/ // Наука и религия. 1989. № И .  С. 24-29.

%
54. БУЛГАКОВ С.Н. На пиру богов. Pro A contra. Современ

ные диалоги // Вехи; Из глубины /Сост., вступ. от. А.А.Яковле-
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ва; Пршшч. Ы.А.Колерова. Н.С. Плотникова, А.Келли. U.. 1991.
С. 290-353.

55. БУЛГАКОВ С./Н./ О противоречивости современного безре- 
лигиоэпого мировоззрения. /Интеллигенция и религия/. СПб.: 
Сатисг, 1993. 48 о.

56. БУЛГАКОВ С.Н. Под знаменем университета // Булгаков 
С.Н. Соч.: В 2 т. II., 1993. Т. 2: Лзбр. статья /Сост. И.Б.Род- 
нянская. С. 273-285.

57. БЫКОВА С.Ы. Некоторые социальные аспекты пополнения 
интеллигенции // Социология высшей школы. Горький, 1990. С. 85 
-94.

58. БЫСТРИЦКИЙ А. Приближение к миру: Субъективные замет
ки // Новый мир. 1994. А 3. С. 172-185.

Социолог А.Быстрицкий продолжает полемический разговор о 
трагических судьбах России и русской интеллигенции.

59. В ПОИСКАХ цути: Русская интеллигенция и судьбы России 
/ /Соот., вотуп. от. о. 3-20, комкеит. П.А.Исаева/. М.: Рус. 
кн., 1992. 383 с. Содерж.: Вехи: Сб. ст. о русской интеллиген
ции; Сиена вех: Сб.

60. В А Ш И  В.В. Актуальный аспект проблема определения 
интеллигенции // Человек и современный мир. Л., 1988. С. 39- 
48. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР 20.06.88, А 34381.

61. ВАДИМОВ А.В. Николай Бердяев: изгнание // Вопр. фило
софии. 1991. А 1. С. 160-165. Библиогр. в примвч.: с. 165.

62. БАЛИЦКИЙ А. Интеллектуальная традиция дореволюционной 
России: /Ст. из США/ // Обществ, науки и современность. 1991.
J? 1. С. 145-159. Библиогр. в годстроч. прямеч.

63. НЕБЕГ М. Политика как пр:э заняв и профессия. Паука , 
кг к призвание и профессия // Пзбр. произведения: Пор. ,с нем..
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/Сост, .Ю.К.Давкдов. Ы., 1900. Ч. 3. С. 644-706 , 707-735.
Доклады, прочитанные перед а^удиторией Свободного отуден- 

чеокого союза в 1913 г. в Мшхенском университете втащимся 
социологом конца Х1Х-начала XX в.. -актуальны для гостююшш 
особенноотей отношения российского интеллигента к своей миооии 
в обществе, а также н сфере своего творчества.

64. ВЕРНАДСКИЙ Ь.И. 0 русской интеллигенции к образовании; 
К студентам; Из дневников 1918-1943 гг. // Владимир Вернадский: 
Ливпеописание. Изб?, труды. Воспоминание современников. Сужде
ния потомков /Сост.Т.П.Аксенов. U., 1993. С. 252-257; 257-259; 
204-248.

65. ВЕРНАДСКИЙ Г.В. Начертание русской история // Глобаль
ные проблемы и перспективы цивилизации: /чономеи евразийства/. 
И., 1993. С. 119-122.

66. ВЕХИ; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910 / 
/Сост., комыент. {{.Казаковой; Предиол. В.Шелохаева/. 11.: иол. 
гвардия, 1991. 463 о. /Эвоннад: Антология русской публицисти
ки/. Библиогр. в примач.: о.440-454. Содерж.: Авт.: Н.А.Бердя- 
ев, С.Н.Булгаков, М.О. Герлензон, Б.А.Кмотякоэский, П.Б.Струве, 
С.Л.Франк, А.С.Изгоев, И.И.Ьетрункевич, К.К.Арсеньев, Н.А.Гре- 
деокул и др.

67. ВЕХИ: Сб. ст. о русской интеллигенции; Из глубины: Сб. 
от. о русской революции /Сост., вотуп. ст. А.А.Яковлева; Прим

, мвч. М.А.Колерова, Н.С.Лмгникова, А.Келли. М.: Правда, 1991.
607 о. /Ив истории отечественной философской мысли/.

68. ВИНОГРАДОВА Т.П. Нижегородская интеллигенция: Вокруг 
Н.А.Добролюбова. Нижний Новгород: Волго-Вят. кн. изд-во, 1992.
320 С.

69. ВОЛКОВ В.С. К научной концепции истории ооветской ин
теллигенции // В поисках исторической истины. Л., 1990. С. 48- 
65.
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70. ВОЛКОВ Д.А. Процесс формирования квтохлжгенцяж в пвр- 
т т  гоям Советской власти 1917-1920 гг.: /Крат. лстошогт). об- 
вор/// Ив и щ и  политических и соцжалыю-эяомамтвсжвх првоб- 
рвтвшиЯ в Верхневслжсжом крае в советское время. Костром,
1991. С. 17-29. Рукопись деп. в ИШЮН 20.Св.91, I 45251

71. ВОЛКОВ О.Б. Погружение во тьцу: Пз пережитого. И.: Сов. 
Рооожя, 1992. 432 о. /Крестный путь России/.

Paeons интеллигента о дваддати восьми годах, проведениях 
в советских тюрьмах, лагерях, ссылках, о вотречахсоебе подобны
ми ж прими противоположными.

72. ВОЛОДИН В. Интеллвгеппия я парод // Общее». ваухж в 
оовременность. 1991. Я 3. С. 157-1G8.

73. ВОЛОШИН U.A. Рооожя распятая /Соет. В.И.Цветков. К.: 
Агентство "ПАН". 1992. 252 с.

74. ВОЛЬСКИЙ А. /МАЛАЙСКИЙ Я.-В./ Умственный рабочий // 
Образ будущего в русской сэциалыю-экоыошчесвой июли конца 
И Х  - начала И  века: Избр. произведения /Соот. Я .И. Кузьминов. 
М., 1994. С. 397-402.

Автор /давний имя движению "ыахаевиина"/ рассштривает 
"образованное общество" как основного эксплуататора пролетари
ате.

75. В0СШ11ШАНИЯ о Борисе Пастернаке /Соот. Е.В.Пастернак, 
М.И.Фейнберг. М.: СП "Слово", 1993. 750 о.

75а. ВОСПОМИНАНИЯ о серебряном веке /Соот. В.Крейд. IL: 
Республика, 1993. 559 о.

Сборнях, составленный эмигрантом ив СССР, ныне профессоров 
Айовского университета АЛА/, объединил очерки, принадлежащие 
крупнейшим деятелям российской культуры, о своей среде, о ли
тературно-артистических кружках Петербурга, Москвы, Парижа, об 
атмэоферо, в которой творила художественная интеллигенция.

76. ВСЕХ их вон из России: /Списки интеллигенции Москвы
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■ Петрограда, подле.'эдсй высылке, 1922 г./ /Лубл. А.Масоадь- 
окой, И.Селезневой // Родина. 1992. ч 10. С. 67.

77* ВЫСШЕЕ образование и судьбы России /по материалам 
"круглого стола", состоявшегося в сентябре 1992 г. в Московс
ком ин-те тонкой хишческой технологии/ // Alma mater, 1993.
* 1. С. 11-13.

Проблемы сохранения к развития интеллектуального потенци
ала.

78. ГАЕРШКЬШ Е. Переходы: Главы из недописанной книги 
// Киносценарии. 1994. Ус 1. С. 136-143.

В автобиох’ршТАгаеских заметках кинодраматург Е.И.Габрило
вич /1899-1993/ часто сопоставляет дореволюционную интеллиген
цию, которую он еще застал, советскую, к коей принадлежал сам, 
и интеллигенцию конца 1930-х - начала 1990-х гг.

79. ГАВРИЛОВА Л.А. Демократична ли новая политика в обра
зовании? // Проблемы многоуровневой системы образования: /Ма
териалы науч.-практ. конф., март 1993 г./. Томск, 1993. Ч. 1.
С. 73-77.

80. ГАЙДЕНКО П.П. "Вехи": неуслышанное предостережение // 
Вопр. фшософии. 1992. Ус 2. С. 103-122.

Сборник "Вехи", вышедший весной 1909 г., был посвящен 
проблемам русской интеллигенции.

81. ГАЙДЕНКО П.П. Под знаком меры /либеральный консерва
тизм П.Б.Струве/ // Вопр. филооофни. 1992. ,1 12. С. 54-64.

Эволюция миросозерцания П.Б.Струве, типичная для русской 
интеллигенции конца XIX в., рассматривается автором в контекс
те рационалистического утопизма, популярного в обществе той 
поры.

82. ГАЛЬЦЕВА Р. Возрождение России и новый "орден", интел
лигенции // Новый мир. 1992. И 7. С. 240-249.

83. ГАЛЬЦЕВА Р.А. Очерки русской утопической мысли XX ве-
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ка. М.: Наука, 1992. 208 о. Раз. Ш!гл., как.
В книге исследователя русской религиозной философии об

суждается утопическое начало в духовных исканиях российских 
интеллигентов.

84. ГАРДНЕР К. Уеаду Востоком и Запалом: Возрождение даров 
русской души: /Пер. с англ./. 1.1.: Наука. Изд,- фирма "Воет, 
лит.", 1993. 125 с. Библиогр.: с. 114-117. Библиогр. в примем.
: с. 118-122.

Размышления американского исследователя русской философии 
о перспективах новой российской религиозной интеллигенции.

85. ГАЧЕВ Г.Д. Русская дума: Портреты русских мыслителей. 
М.: Новости, 1991. 268 с.

*  У
В какой степени русские мыслители отвечали представлению 

о русском интеллигенте? Многообразные ответы на этот вопрос 
можно получить, читая эссе Г.Гачева.

86. ГЕЛЛЕР М.С. "Первое предостережение* - удар хлыстом:
/К истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 
1922 г./ // Вопр. философии. 1990. * 9. С. 37-66.

87. ГЕРАСИМ® В.И. Интеллектуальные ресурсы сегодня - это 
перспективе на завтра: /Беседа с зам. дир. Ин-та вауч. инфоры. 
по общеотв. наукам АН СССР Б.И.Гераоюювым/ // Перспективы.
1991. # 7. С. 72-75.

88. ГЕРЦЕН А.И. Конны и начала // Интеллигенция. Власть. 
Народ: Антология. М., 1993. С. 26-44.

89. ГЕРШЕНЗОН М.О. Творческое самосознание // Б поисках 
цути: Русская интеллигенция и судьбы России /Сост. И.А.Исаева. 
И., 1992. С. 84-106.

Статья из сборника "Вехи".

90. Г.ДВБЛТ Д.Я. Человек за письменным отолом: Эссе. Из 
воспоминаний. Четыре повествования. 1.: Сов. писатель, 1989.
605 с.
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Из дневк-зювшс записей знатока русское -оп е ртурн XIX я 
XX зеков, прившсиегс к тонкой рефяексии своих м Оу щ и Д  к 
реакции на окружающее, становится ясно, чек бмяк дая жвгажхю- 
гента -  литератора 1920-80-е года, сем била ленинградская 
блокада, например.

91. Ш П А Ц И Й  U.2., КОПДРАШЕВА М.1Ц Янтеллигешям и рево
люция: /Историографические заметки/ // Интеллигенция • совет
ском обществе. Кемерово, 1993. С. 36-42. Библиогр. в прямей.: 
с. 42.

92. Г Ш Р Я  В., РЯБОВА Г. Политическая культура нктадкигаа- 
пих технического вуза: реалии, проблем», перспективе // Проб
лем» формирования общественного сознваяя в оовреиеввях усломь» 
яг: /Те», науч.-сракт. аонф./. Томок, 1990. С. 85-66.

93. ГОВДАШКИЙ В. О политике, науке я гласности // lte> 
дунар. жизнь. 1989. 5 8. С. 122-128.

Социальная ответственность ученых, роль я место ученых я 
интеллигенция в обществе в условиях гласности.

94. ГОРДИН Я. Распад, иля Пврекяячш во мраке: Интелли
генция и револщия // Знание-сила. 1990. Ч. 1. В 10* С. 69- 
76; Ч. 2. * 11. С. 80-88; Ч. 3. Я> 12. С. 40-47.

95. ГОРЯЧЕВА Т.И. Православие и постмодернизм. X.; Ивд- 
во ЛГУ, 1991. 64 о.

Бивущий на Западе современный православный философ, нача- 
навший свой -творческий путь в конце 1960-х в ореде ленинград
ских "инакомысляща", рассматривает духовные проблем» секуля
ризованной интеллигенции.

96. ГОРВДй М. Пеовоевроьвшше ыыоли: Заметки о револю
ции и культуре. М.: Сов. писатель, 1990. 400 о.

Рисуя обстановку в российском обществе 1917-1918 гг., 
автор приводит свои наблюдения над интеллигенцией обеих сто
лиц и провинции, очутившейся в ситуации гибели культуры.
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97. ГО2ДВСКУЛ Н.А. Перелом русской интеллигенции и его 
действительный смысл // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. от. 
1909-1910 /Сост. ^Казаковой. И., 1991. С. 227-268.

98. 1Р0ЙС Б. Псиск русской национальной идентичности // 
Россия и Гердания: Опыт философского диалога /Под ред. З.А. 
Лекторского. М., 1993. С. 30-52.

I Из тезиса автора: ситуация в России сегодня отчасти напо
минает чаадаевское время, - выводима нынешняя роль интеллиген
ции.,,

99. ГРОЙС Б. Россия как подсознание Запада // Искусство 
кино. 1992. № 12. С. 3-9.

ОН КБ. Утопия и оомен: /Сб./. М.: Знак и др., 1993. С. 
245-259.

По выражению автора, "русский интеллигент" расколот на 
западное сознание и русское подсознание.

100. ГРОМЫКО Ю.В, Стыки: Как перейти из одной системы об
щественных отношений в другую. Опыт религиозно - научно - ме
тодологического самоопределения. М.: "Россия-2010", Независи
мый методологический университет, 1993. 89 о.

Книга демонстрирует сильные и ущербные стороны сознания 
интеллигента, исследупцего условия "производства роосийско- 
русского сознания".

101. ГРОМЫКО Ю.В., ДАВЫДОВ В.В. Образование как средство 
формирования и выращивания практика общественно-регионального 
развития // Россия-2010. 1993. № 1. С. 40-55.

102. ГРДБПЕВНЧ В. Поводыри слепых: Интеллигенция как оо- 
цпал. феномен // Звезда. 1991. if 11. С. 107-113.

103. ГУДКОВ Л. Интеллигенты и интеллектуалы: /Социол. ис- 
след./ // Знамя. 1992, № 3/4. С. 203-220.

104. ГУДКОВ Л., ДУБИН Б. Без напряжения...: Заметки о
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культуре переходного периода // Новый мир. 1993. Д 2. С. 242- 
253.

Интеллигенция в переходный период.

105. ДАВИДОВ Е.Е. Горькие истины "Вех". /Трагический опыт 
самопознания российской интеллигенции/ // Сошюл. исслед.
1991. Л 1. С. 95-107.

106. ДАВЫДОВ Ю.Н. Два подхода к пониманию российской ин
теллигенции: Ц.Зебер и "Вехи" f i  Свобод, мыодь. 1991. # 18.
С. 15-26; 1992. »  1. С. 37-44.

107. ДЕЛОНЕ В. Портреты в колючей раме: »рагм. из кн. // 
Конец века. 1592. # 4. С. 292-324.

Впечатления потомственного интеллигента /умер в эмиграции 
в 1983 г./ о лагерной жизни.

108. ДЕРЮГИН А. Интеллигенция и интеллигентность: /0 со
хранении культ, традиций/ // Памир. 1990. £ 9. С. 126-140.

109. ДОБРУСдИН М.Е. 0 генезисе понятия "интеллигегадая" // 
Пробл. философии. Киев, 1988. Выл. 76. С. 37-42.

110. КДФИШЗ Е.. ЩЕТИШВ Ю. Три процесоа над старой интел
лигенцией /1928-1931 гг./ // Полит, образование. 1989. * 16.
С. 69-75.

111. "ДАЛЬ русский народ": Переписка Рене Геррг^ о деяте
лями советской культуры. U.: Art-сотраду "Галерея Москва-Па- 
риж"; koduo graffittli Phill-book,, 199-. 11С О.

Французский славист и коллекционер разоблачает нечисто
плотные приемы советских историков культуры, писателей, изда
телей.

112. 13ШЦАРАШ Ц, 0 бурятской интеллигенции: /Нот. очерк/ 
// Байкал. 1990. * 1. С. 80-82.

113. "ШНЬ вызывает меня на общественное дело": Из
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публицистического наследия В.И.Вернадского /Цубл., предисл. и 
примэч. И. И. Мочалова // Новый мир. 1994. * 1. Ст.: О профес
сорском съезде. С. 195-198.

ТО »Е // Наши дни. 1904.
"Профессора высших учебных заведений - университетов и 

технических институтов - нигде в цивилизованной мире не постав
лены в настоящее время в столь унизительное положение, как у 
нас в России",- так начинается эта статья.

114. Ш О В  Д. Россия на Голгофе: /Об отношении рус. ин
теллигенции к больше висте во му перевороту 1917 г./ // Шл. 
гвардия. 1992. $ 1/2. С. 271-230; * 3/4. С. 263-275; » 5/6.
С. 258-284.

115. UPABCrOfii Д. Террор // Вопр. ^июсоЛии. 1993. # 7.
С. 125-147.

Фрагьвнт из книги Ji&m Лноенко", изданной в Кембридже 
/1970 г./, иллюстрирующий историю истребления научно-техничес
кой интеллигенции при большевиках.

116. ЗАБОЛОТСКАЯ К.А. Этапы формирования инженерно-техни
ческой интеллигенции и ее роль в развитии угольной промшлен- 
ности Сибири в 20 - 00-е гг. // Интеллигенция в советском об
ществе. Кемерово, 1993, С. 145-154. Библиогр. в примвч.: а. 
153-154.

117. ЗАИДО А.И. В поисках возрождения // Греко-латинский 
кабинет. М.,/1993/. Вип. 1. С. 4-10.

Проблемы воспитания интеллигентного человека в классичес
кой гимназии.

118. ЗВЕНЬЯ: Исторический альманах. Ц.: Прогресо: Феникс: 
Atheneum, 1991. Рып. 1. 624 о. Указ, илвн: с. 593-618.

Ь публикуемых документах государственных и личных архивов, 
мемуарах, залиолх, устных рассказов, статьях отражены судьбы 
интеллигенции.

119. ЗВЕНЬЯ: Исторический альманах. U.; С1И: Феникс:
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Atbeneura, 1992. Выл. 2. 536 С.
Дкенпики, письш, мемуары З.Гшшиус, Л .Шаховского, А.Тыр- 

ковой, Б.В.Никольского, К.Поссе, В.Сештва-Тян-Ц|ансхого, В. 
Фигнер, М.Ссорггаа, А.Буткевича раскрывают отновенке интел
лигента! к революции и большевистской власти.

120. ЗЕШШСКИИ В. Страна изгнания или земля обетованная: 
Забытый спор о культуре // Наше наследие. 1989. J* 3. С. 132- 
134.

121. ЗИНОВЬЕВ А.А. Г о ш  советикус // Зиновьев А.А. Мэй 
дом- ш я  чужбина. Г о ш  советикус. М., 1991. С. 125-319.

В книге "о советском человеке как о новом типе человека" 
немало места уделено изображению примет интеллигенции нового 
типа, обслуживавшей советскую систему.

122. ИВАНОВ Еяч. И. Наш язык // Вехи; Из глубины /Сост., 
вступ. от. А.А.Яковлева; Нримеч. М.А.Колерова. Н.С.Плотникова, 
А.Келлл. М., 1991. С. 354-360.

123. ИВАНОВ Вяч., Г Е Н Ш В О Н  М. Переписка из двух углов / 
Вступ. от., подгот. текста и пришч. Т.Ыакагшговой // Наше на
следие. 1989. К 3. С. 120-131.

124. ИВАНОВ К. Интелефобия, или прощаясь с любишй книго*. 
Ответ на знаменитую статью Александра Солженицына "Образован- 
щина". Новосибирск, 1993. 72 с.

125. Р.3.1ШАШВ-РАЗУИЫК о Петроградской Вольфяле 1921- 
1923 гг. /Публ., вступ. ст. и примеч. Я.В.Леонтьева // Бопр. 
филоооФии. 1993. Jc 12. С. 69-77.

Ь письме к Андрею Белому от 7.12.1923 г’, описана двухлет
няя деятельность Вольфшш /'Скифской академии"/, объединявшее 
в 1919-1924 гг. духовную элиту послереволюционной России.

126. ИЕАНОВ-РАЗЛИК /Р.В./ Шсательокио судьбы /Публ. I 
вступ. заметка А.Лаврова // Возвращение: Сб. М., 1991. Вып. 1.
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С. 303-348.
Автор, широко прославившийся "Историей русокой обществен

ной шали” /1906 г./ и др. книгами об интеллигенции, вспомина
ет /на чужбине в Германии/, как вели себя интеллигенты в со
ветской России в 1920-ЗС-е гг.

127. ^ВДЮВ-РЛЗУШИК / ?.В./ Что такое интеллигенция? // 
Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М., 1993. С. 73-80.

128. ИЗАСК Ю.Н. "Еще поборемся!"; Красота // Человек.
1994. Is 2. С. 175-186. /Вступ. ст. А.Н.Богословского "Вариант 
моей биографии в XIX пеке" /Юрий Иваск о Константине Леонтьеве/. 
С. 170-174/.

Русский поэт и литературный критик, живший в эмиграции, 
Ю.П.Пваск /1906-1986/ извеотен циклом работ о творчестве Леон
тьева, чьи прорип&ния относительно будущего российской культу
ры актуальны при обсуждении принципов восстановления авторите
та духовной элиты.

129. ИЗ Ш Е И Н Ы :  Об. ст. о рус. революции С.А.Аскольдова, 
И.Бердяева, С.Булгакова, В.Иванова, А.С.Изгоева, С.А.Котлярев- 
ского, В. .’.Муравьева, П.Новгородцева, И.Покровокого, П.Струве, 
С.4фанка /Предисл. I.I.А.Колерова, Н.С.Плотникова. М.: Изд-во 
МГУ: СП "Ост-вест корпорейшен", 1990. 297 с.

Сборник, составленный в 1918 г. и конфискованный властью, 
продолжил тему "Вех".

130. 1C ИСТОРИИ русской общественной мысли: /Лубл. ст. из 
сб. "Вехи", 1909 г./ // Лит. обозрение. 1990. й 1C. С. 82-97. 
Содерж.: Изгоев А.С. Об интеллигентской молодежи; Заметки об 
ее быте и настроениях; Кистяковский Б. В защиту права. Интел
лигенция я правосознание.

131. ШГОЕЗ А.С. Об интеллигентской молодежи: /Заметки об 
ее быте и настроениях/ // В поисках пути: Русская интеллиген
ция и судьба России /Сост. И.А.Исаева.,М., 1992. 0. 183-206.

Статья из сборника "Вехи".
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132. 1ВГ023 А.С. Социализм, культуре, большевизм // Вели;
Из глубины /Сост., вступ. ст. А.А.Яковлева; Примеч. U.А.Коле
рова, Н.С.Плотникова, А.Келли. 1991. С. 361-387.

133. ИЛЬИН И.А. Идея ранга // Ильин И.А. Собр. соч.: В 
10 т. Т. 2, кл. 1 /Соот. и коююнт. Ю.Т.Лисгада. U., 1993. С. 
352-359.

134. ИЛЬИН И.А. ilcKycoTBO и вкус толпы // Ильин А. Одино
кий художник: Статьи, речи, лекции /Сост., предисл. и примеч.
В.И.Белов. М., 1993. С. 256-261.

О вредоносности для русской культура "полуобразованной 
черни".

135. ИЛЬИН И.А. О русской интеллигенции // Интеллигенция. 
Власть. Народ: Антология. М., 1993. С. 275-280.

136. -'ИЛЬИН И.А. О русской интеллигенции: /Из наследия фи
лософа /Публ. и предисл. В.Левченко/ // Рус. Провинция. 1993. 
* 1. С. 45-47.

137. ИЛЬИН И./А./ О русской интеллигенции; Русская акаде
мическая традиция; Идея национальной науки: Д1з филоо. насле
дия рус. мыслителя/ /Публ. и коммен. 0. и В. Лисицы // Сов. 
лит. 1991. # 1. С. 116-132. '

138. ИЛЬИН И.А. Са/лобытнооть или оригинальничанье? /
/Публ. А.А.Королькова/ // Начала. 1992. № 4. С. 59-63.

139. ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ общества и творчество: Сб. ст. 
Новосибирск, 1991. 230 с.

140. ШТЕЫЕКТУАЛЫЛЙ потенциал и новое мышление: Сб. от. 
/Киев. гос. ун-т. Киев, 1991. 112 с. Д>илос. пробл. современно
го естествознания: Респ. меявед. науч, об. Вып, 76/.

141. ШПЕЛЛИГШШИЯ. Власть. Народ: Антология /Ред.-оост. 
Л.И.Повпкова, К.Н.Скземская. М.: Наука, 1993 . 336 о. /Русские
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источники современной социальной философии/.
В сборнике представлены работы А.И.Герцена, П.1.Лаврова, 

М.Бакунина, К.К.Леонтьева, Р.З.йваиова-Разумшнса, Д.С.Мереж
ковского, Л.Д.Троцкого, Н.А.Бердяева, Б.Кистяковского, С.Сран- 
ка, П.Струве, М.И.Туган-Барановского, П.И.Иовгородцева, А.М. 
Штресова, И.А.Илыша, й.А.Степуна.

14*:. ИНТЕЛЛИГЕШЦЯ: что о ней думают и говорят сегодня 
/Е.П.Бондаренко, Л.М.Ермакова, Л.4>. Иванова и др. М., 198S.
70 с.

Осознание места и роли интеллигенции в современном мире.

143. И Ш Е Ш Г Е Н З Н  в политической истории XX века: Тез. ■ 
докл. межгос, науч.-теорет. конф.-Пваново: КвГ/, 1993. 342 с.

144. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ в советском обществе: Межвуз. сб. на- 
уч. тр. Кемерово: Кемеров. гос. ун-т, 1993. 300 о.

Материалы конференции "Интеллигенция в системе социально- 
классовой структуры и отношений советского общества", проходив
шей в Кемерове в марте 1991 г.

«

' 145.' Ш Н Е Л Л И Ш П д а  в социальных процессах современного 
общества: /Сб. ст./ /Отв. ред. В.А.Мансуров, Л.А.Семенова. М.: 
Ж ,  1993. 183 с.

146. ШГГЕДЛИГВЩИ древняя и новая: /Материалы диокус. 
за "круглым столом" в Нн-те востоковедения АН СССР/ // Народы 
Аз1Ш  и Африки. 1990. !'■ 2. С. 39-56. Гез. англ., с.330.

147. Ш П Е Ш Г Е 1 Щ Ц Я  и власть: /Нерепеч. ст. из "Веотн. 
лит.? 1931, Я 12; 1922, Я 1 /ГЬдгот. к печати Н.Мандельбаум; 
Послесл. Н.Е.Покровского/ // Оилос, науки. 1992. № 1. С. 3-13. 
Содерж.: Сороки: П.А. "Смена вех" как социальный симптом; Из
гоев А.С. Власть и личность.

148. ИНТЕЛШ1ГЕ1Г31Я и народ // Силос, науки. 1990. № 7.
С. 48-63.

Материалы дискуссионного клуба "Свободное слово".
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149. ИНТЕДЮГПКД1Я и перестройка: /Сб. ст./ /Отв. ред.
С. Н. Быкова, Б.А.мансуров. М.:ИЗ, 1991. 182 с.

Социальный рблик интеллигенции, место и роль интеллиген
ции в развитии обшественного производства.

150. Ш Г З Ш Г Е Ш Я Я  и революция // Тоталитарная система в 
СССР: История и пути преодоления: Указ. кн. и ст. на рус. яз. 
за 1988-первую половину 1992 гг. И., 1992. С. 47-19.

151. ИСАКИ /архиепископ/. ?еволзяия Толстого: К истории 
рус. интеллигенции- /Архиепископ ,1ошш /шаховской/ //Твердый 
знакь. 1992. Л 2. С. 9-13.

152. ИСАКИ САН-чЗРАЩЙСЛЙ /IliAXQuCKXii/. К истории русской 
интеллигенции // Избранное /Сост. Ю.Лшшик. Петрозаводск, 1992. 
С. 203-358.

153. ИСАЕВ К.А. Политике-правовая утопия в России /конец 
Х1Х-начало XX вв./. М.: Паука, 1991. 272 о. Библиогр. в под- 
отроч. примеч. Примеч. и кошент.: с. 262-267.

Автор в одной из глав книги рассматривает позицию участ
ников сб. "пели", в частности, рб виляя их как в иктеллигентогом 
рефортторотво, так и в приписываннл марксизму, некоторыми га 
них /особенно С.Оранкощ/, утопических устремлений.

154. ИСУШВ К. Пух соботвешгасти и собственность духа // 
Русская ф!ш>соф:ш собственлости 10%-ХХ нв. /Авт.-сост. К.Поу
пов, И.Савкип. СПб., 1993. С. 452-465.

Но мысли автора, духовная собственность, над созданием t 
приумножением которой призван трудиться интеллигент, являете* 
реабилитацией его присутствия в шре.

155. УЮУТЮВ К.Г. Слово как поступок: /0 философском уче
нии А.А..Мейера/ /Предисл. Д.С.Дихачева // копр. философии.
1992. > 7. С. 92-102. Библиогр.: 39 назв.

"Он умел создавать интеллигентную ~атмзсфсру беседы", - 
гапает Д.С.Лнхачев, вспоминая о "колоссальной человеческо» 
личности" Мейера.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



43 -

156. КАГРАШЮВ D. На отнке времен // Новый мир. 1994.
» 5. С. 1G3-177.

Статья, посвященная современной оодаокультурной ситуации 
в Роосии,касается меота и ролл интеллигенции в ее истории.

157. КАЗНИЛА О.А. Д.П.Свягошлк-Ыпрский и евразийское дви
жение // Начала. 1992. * 4. С. 81-88, Библиогр. в примеч.:о.88.

158. КАЛДЫБЕКОВ Б.Д. Культурно-просветительная интелли
генция Казахстана: численность и состав /1959-1970 гг./ // 
Вести. АН КВ8ССР. 1990. £ 3. С. 82-84.

159. КАЛУЗШН Ы.А., В Ш О В  А. В. Iнаучная и культурно-просве
тительная деятельтость П.И.Сизова: К истории урал. интеллиген
ции // Общественная и культурная жизнь дореволюционного Урала. 
Пермь, 1990. С. 45-55. Библиогр. в примеч.: о. 53-55.

160. Ш В Д С К И И  А. "Лухи русской революции" // Вопр. ис
кусствознания. 1993. £ 1. С. 108-116.

Выбрав заголовком своей статьи название знаменитой работы 
Бердяева 1918 г., касапцейся роли интеллигенции, искусствовед 
интерпретирует образы Ы.Шагала, навеянные "Мертвым душами" 
Гоголя и утратой революционных иллюзий.

161. КАПАЕВА А. Исторические судьбы научной интеллигенции 
Казахстана в послевоенные годы // Изв. АП КазССР. Сер. обществ, 
наук. 1989. » 6. С. 44-50.

Преследование ученых-языковедов и литературоведов в 40-е 
- 50-е гг.

162. КАНАЕВА Д.И. К вопросу о содержании понятий "интелли
гент" и "интеллигентность" /.Морд. гос. ун-т им. Н.П.Огарева. 
Саранск, 1991. 18 с. Библиогр.: о. 18. Рукопись деп. в И Ш Ю И  
АП СССГ 26.02.91, £ 44022.

163. КАПУСТИН М. Судьба интеллигенции - судьба России: О 
духов, "вехах" рос. истории // !.Ьлодой коммунист. 1990. й 10.
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С. 83-90.
ТО £Е // Из глубины: Сб. от. о рус. революции. М., 1991.

С. 323-340.
. х

164. КАРА-ДОРЗА С.Г. 'Давайте выворачивать на эволюцион
ный путь” // Химия и жизнь. 1994. № 2. 0. 4-6.

"А у нас происходит самоубийство интеллигенции”,- заявля
ет автор, комментируя совершившийся демонтаж советской науки 
ваодно с такими столпами тоталитарного режима, как KIEC, армия, 
КГБ.

165. КАСАШН И.Т. Оксфордский философ - 1991: a case- 
studies // Ьопр. философии. 1992. № 8. С. 173-183.

Средствами социологического исследования /кейо-стадио/ 
построена типология университетских преподавателей философии, 
дающая основания российское гуманитарию для профессионально
мировоззренческой рефлексии.

165а. КАСЬЯНОВА К. О русском национальном характере. М.: 
Ин-т нац. модели экономики, 1994. 367 с.

166. КВАКИН А.З. Идейно-политическая дифференциация рос
сийской интеллигенции в период нэпа, 1921-1927. Саратов: Изд- 
во Сарат. ун-та, 1991. 176 с. Бкблиогр. в примеч.: с.143-171. 
Имен, указ.: с. 171-176.

167. КВАКИН А.В. Изучение истории отечественной интелли
генции в условиях "гласности" // Преподавание и изучение исто
риографии и источниковедения отечественной истории: проблемы, 
опыт, поиски, решения. Тверь, 1992, С. 11-19. Библиогр. в при- 
моч.: с. 18-19.

168. 132АХШ1 А.В. Отношение российской интеллигенции к со
ветской власти: мотивы и позиции /1917-1927 гг./ // Интелли
генция в советском обществе. Кемерово, 1933. С. 43-50. Библи
огр. в примеч,: с. 50,

'• 169. КЕЛЛИ А. Самоценэура и русская интеллигенция: 1905-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



1914: /Ст. из Англии/ // Вопр. философии. 1990. Л 10. С. 52-
66.

170. КИВА A. in t e l l ig e n t s ia  в час испытание // Ыовыв 
мир. 1993. * 8. С. 160-177.

О трагических судьбах России и русской интеллигенции.

171. КИСТЯКОВСКИЙ Б.А. В защиту права /Интеллигенция и 
правосознание/ // Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. И., 
1993* С. 141-163.

Статья из сборники "Вехи".

172. КЛИКУШИ М.В. Научная интеллигенция Сибири в год 
"великого перелома" /1923 г./ // Проблемы истории в Сибири: 
общее и особенное: Бахрушин, чтения, 1990 Г. Новосибирск, 1990. 
С. 95-101.

173. Ш И П И М ®  Ю.В. Смена вех // В поисках пути: Руосхая 
интеллигенция и судьбы Роосии /Сост., вступ. ст., кошент.
И.А.Исаева. М., 1992. С. 208-251.

Статья, давшая название знаменитому сборнику, ставшее 
крылатым выражением в 1920-е гг.

174. Ш Ш В  Г.А. Из запиской книжки русского интеллигента 
за время войны и революции 1915-1922 гг. /Подгот. текста, пре
стол. и примеч. А.В.Смолина // Рус. прошлое. 1991. # 2. С. 97
-199.

175. КОНАЛЕВСКИГ. М.М. Взаимоотношение свободы и обществен
ной солидарности // Вехи; ,!нтеллигенция в России: Сб. ст. 1909 
-1910 /Сост. П.Казаковой. М., 1991. С. 269-293.

176. КОГАН Л.II. .:нтеллигенцпя: слой специалистов или ду
ховная элита // Интеллигенция в советском обществе. Кемерово,
1993. С. 14-27. Библиогр. в примеч.: с. 26-27.

177. КОПШОЗ В. Россия - не нация, а континент // Сов. 
литература. 1990. * 3. С. 62-CG.
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178. КО0ЦГЕВ Г.К. Интеллигентность как духовное основание 
социальной дестратификации // Интеллигенция в социальных про
цессах современного общества. U., 1993. С. 91-106.

179. КОЛЕРОВ !.!. Власть и общественность России двадцатых 
годов XX века // Знание-сила. 1994. й 3. С. 71-79.

180. КОЛЕТОВ i.5. Дитя несвободы: /0 трагедии рус. интелли
генции второй половины XIX в./ // Знание-оила. 1993. Л 3.
С. 103-111.

180 а. КОДЕРОВ М. Самоанализ интеллигенции как политичес
кая филооофия. 55аследство и наследники "Вех" // Новый мир,
1994. й 8. С. 100-171.

181. КОЛЕРОВ М.А., Плотников Н.С. Творчеокий путь Л.Б. 
Струве // Бопр. Философии. 1993. й 13. С. 91-103.

Оомыслшше Г!.Б.Струве проблем взаимодействия интеллиген
ции о общественной жизнью не утратило актуальности.

183. KQHJiAKOB И. Перед страдным выбором /Культурно-исто
рический генезис русской революции/ // Вопр. литературы. 1993. 
Вып. 6. С. 73-131.

Реконструируются прогнозы русской интеллектуальной элиты 
рубежа XIX - XX вв. относительно грядущей революции и ее аль
тернативы.

183. КОНДРАТОВИЧ Вяч. Крушение стиля // Беседа: Религиоз
но-философский журнал. 1993. й 11. С. 56-79.

"Воя советская культура, не официальная, а реально сущест
вующая /"репрессивн0 -диссидвнтская"/интеллигв!1тская.кажется те, 
- пишет Кондратович, - настоящим преступлением против Духа,-за 
которое Росоии еще придется платить".

184. ПОРдаовА 3.11. Становление личности врача - шггеллк- 
гента /в вузе/ // Современный специалист: проблемы становле
ния. Низший Новгород, 1991 /обл. 1990/. С. 5..-00.
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185. KQP3EHKQ Г.В. Деструктивные тенденции в развитии на
учной интеллигенции БССР /GO-е - 80-е гг./ // Интеллигенция в 
советском обществе. Кемерово, 1993.■ С. 189-194. Библиогр. в 
прямая.: о. 193-194.

186. KQPMEP В.Ф. Двойное сознание интеллигенции и псевдо
культура /Публ. В. В. ’фунц // ъопр. философии. 1989. К 9.
С. 65-79.

187. КОРMSP В.Ф. О каркавализации как генезисе "двойного 
сознания" // Вопр. философии. 1991. й 1. С. 166-185.

Автор продолжает раескатривать проблему русской интелли
генции как проблему русской культуры.

188. КОСТИКОВ 3. Изгнание из рая: /0 высылке из Сов. Рос
сии группы интеллигенции в 1922 г./ // Огонек. 1990. Й 24.
С. 14-16.

189. КОСТЫЛЕВА Т.В. Теоретические основы шркоиотокой 
концепции интеллигенции // Социальная ответственность ученых 
и идеологическая борьба. М., 1989. С. 36-47. .

190. КОТЛНРЕЗСКШ С.А. Оздоровление // Вехи; Из глубюш 
/Соот., вотуц. от. А.А.Яновлева; Примеч. М.А.Колерова, Н.С. 
Плотникова, А.Келлл. М., 1991. С. 388-401.

ТО IE /Предисл. Г.Барсука // Свет. Природа и человек. 
1990. ? 7 .  С. 59-64.

191. К0ЧЕТ03 А.Н. Интеллектуальный потенциал общества /
Под ред. II.П.Великого. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991.
127 с.

192. КОШКИН В. Подаязше или расчет? Скорее упование ...
// Поиск. 1993. 11-17 июня й J3 . С. 3.

Интеллигенция в странах эко-СССР отмирает. Международный 
научный Фонд Сороса дает надежду многим выжить, сохранив интел
лектуальную профессию.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
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193. КРАМЕР И. Критические замечания о европейской куль
туре: /0 философии культуры Н.С.Трубецкого/ // Европейский 
альманах.История. Традиции. Культура. U., 1993. С. 61-64.

Автор дает обзор культурологических идей II.С.Трубецкого, 
выдвинутых нм в работах, обосновывавших концепцию евразийства, 
одна из которых формулирует необходимость револшии в сознания 
интеллигенции, привычно разделяпцей эгопептрпэм европейской 
культуры.

194. ГАСИЛЬНИКОВ С.А. Политика социальной дискриминации
в отношенси гаггеллигенции в 19-0-е годы // Интеллигенция в со
ветском обществе. Когарово, 1993. С. 78-08.

195. КРАСНОВА Т.А., ДЯХОВИЧ-Е.С. Интеллигенция и кризисы 
культуры // Советская культура и развитие человека: Тез. докл. 
науч.-практ. конФ. Пермь, 1991. С. 34-36.

1%. КРАХМАЛЫ И Ш И Л  3. ГусоЛобия. Антисемитизм. Христиан
ство: Заметки об антирусской идее. Ал.: Б.и., 1990/. 84 с.

Литератор, издатель самиздатского журнала "Надежда", по
литзаключенная в 1980-е гг. З.Крахтльникова полемизирует о 
П.Р.ШаФаревичем с позгахпй православного интеллигента, безуслов
но осуждапцего юдофобию.

197. 1СУЛРЯИ1|КЕ И. Интеллигенция и общественное мнение // 
Проблемы формирования общественного сознания в современных ус
ловиях: Дез. науч.-практ. конф./. Томск, 1990. С. 78-73.

198. КУМАИЕВ В.А. Судьба советской интеллигенции /30-е 
годы/ // История СССР. 1990. № 1. С. 83-39.

199. КУМАИЕВ В.А. 30-е годы в Судьбах отечественной интел
лигенции. М.: Наука, 1991. 303 с. Библиогр. в примвч. в конце 
глав.

800. КУИЕРШТОХ И.А. Развитие научной интеллигенции Сибири 
в GO-70-е гг.: /По жтериалан СО АН СССР/ // Интеллигенция в

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



советском обществе. Кемерово, 1993. С. 181-188. Библиогр. в 
примеч.: с. 188.

201. КУРЬЯНОВ Ю.А. Интеллигешдая, власть, революция: От 
"Бел” х "Смене вех" // Интеллигенция в советском обществе. Ке
мерово, 1993. С. 60-70. Библиогр. в примеч.: с. 69-70.

* 202. ЛАВРОВ П. . Исторические письма // Интеллигенция. 
Власть. Народ: Антология. М., 1993. С. 45-60.

203. ЛАТЫНИНА Ю. Социализм: Феномен XX века или подсозна
ние культуры? // Новый круг. 1993. й 1. С. 186-191.

Действительно ли интеллигенция является носительницей 
идеалов социализма? Автор доказывает, что социалистическое ш -  
чало присутствует в любой культуре.

204. ЛАТЫЛЕВ А.А. Аграрная интеллигенция Западной Сибири 
первой половины 20-х годов как объект исторического исследова
ния // Интеллигенция в советском обществе. Камерою, 1993.
С. 98-109. Библиогр. в примеч.: с. 108-109.

205. ЛЕБЕДЕВ В. Судьба русской интеллигенции: А!ст. ас
пект/ // Лит. обозрение. 1990. й 9. С. 3-10.

206. .'[КЕЕККВ В.П. Русская интеллигенция под прессом влас
ти // Наука и власть. U., 1990. С. 77-94. Библиогр.: 16 назв.

207. ЛЕОНТЬЕВ К.Е. Как надо понимать сближение с народом? 
// Нштеллигенция. Власть. Парод: Антология. М., 1993. С. 61-72.

t
208. ЛЕЩЕНШ А.С. Современный университет и традиции рос

сийски лицеев // Проблемы многоуровневой системы образования
: Д&териалы науч.-практ. конф., март 1993 г./. Томск, 1993.
Ч. 1. С. 78-80.

209. ЛЮД! семнадцатого /1917 год в политических портретах 
Ь.К.Арпнбудева/. М.: Нзд-во 23Ш1, 1991. 79 о.
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Альбом графики содержит серию портретныл зарисовок общест
венных деятелей России 1917-1918 гг..сделанных с натуры.

Имеется именной аннотированный указатель.

810. ЛЛНКИН С.И. i-изнь и судьба Василия Гроссмана. Бер- 
аер А. Прошние: /0 В.G.Гросс пане/. 11.: Книга, 1990. 871 о. 
/Время. Судьбы/. '

Два мещуариота создают образ интеллигентного писателя, 
чья внутренняя эволюция и личная порядочность привели и драма
тическому конфликту о блюстителями идеологии, которую он чест
но защищал и на войне, и в своих произведениях: случай нередкий 
среди деятелей советской культуры.

811. ЛИСОВСКИЙ 3. Станет ли студент интеллигентом? // С.- 
Петербург. панорама. 1991. * 11. С. 89-30.

811 а. ЛИХАЧЕВ Д.С. Культура как целостная среда // Новый 
мир. 1994. »  8. С. 3-8.

818. ЛИХАЧЕВ Д.С. О русской интеллигенции: Письмо в редак
цию // Новый мир. 1993. й 8. С. 3-9.

813. ЛОПАТИН Л.И. Формирование псе дао интеллигенции как 
опоооб укрепления командно -административной системы в 1980 - 
1930-е гг. // Интеллигенция в советском обществе. Кемерово, 
1993. С. 138-145. Библяогр. в примеч.: о. 144-145.

814. ЛОСЕВ А.О. В поисках смысла: /Из беоед и воспомина
ний/ // Лосев А.О. Страсть к диалектике: Литературные размыш
ления философа. 3., 1990. С, 14-67.

815. ЛОСЕВ А.Ф. Ла разговоров на Бело мэретрое. Письма та 
лагеря /1931-1933/. Письма 30-х годов из провинции /Куйбышев, 
Чебоксары, Полтава/ // Лосев А.Ф. Визнь: Повести, рассказы, 
писыв. СПб., 1993. С. 300-3C4, ЗС5-486, 487*515.

Из жизни российского интеллигента.
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216. ЛОССКИЙ Б. К "Изгнанию людей шсли" в 1922 голу: /Ст. 
из парии, журн. "Рус. альманах” за 1981 г./ // Ступени. 1992.
* 1. С. 58-69.

217. -ЛОССКИЙ Н.О. История русской философии. U.: Прогресо, 
1994. Гл. 13: Русская интеллигенция в начале XX века. С. 185- 
189.

218. ЛОССКИЙ 11.0. Характер руоокого народа // Лооокий Н.О. 
Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 238-353.

Размышления о месте российской интеллигенции в обществе в 
равные периоды истории.

219. Ю.М. ЛОТМАН и тарт ус ко-московская семиотическая школа 
/Соот. А.Д.Кошелев. М. :Пгозис, 1994. 560 о.

Угорая часть оборника содержит воспоминания участников об 
уникальном объединении российской гуманитарной :штеллигенции 
1960 - 19й)-х гг. вокруг Тартуского университета с целью аеж- 
диоцишпшарного изучения феномена культуры, а также их размыш
ления о роли подобных сообществ в жизни России.

220. ЛУКЬЯНОВ С.С. Революция и власть // В поисках пути:
Ру оская интеллигенция и судьбы Роосии /Соот., вступ. от., ком- 
меят. И.А.Иоаева. Ы., 1992. С. 270-287.

Статья из сборника "Смена вех".

221. Л Ш С  1. Интеллигенция и революция: Летопись триум
фального поражения /в СССР: Ст. га ФРГ/ // Вопр. Филооофим. 
4991. * 11. С. 3-15.

222. Л Ш С  Л. Россия между Запалом и Востоком, М.: Моек. ■ 
фвлоо. фонд, 1993. 159 о.

223. Л Ш Л  И.А. Влияние социокультурных условий на тип об
разованности и профессионализм // Научная сессия Томского уни
верситета, 1992 г. Ч. 1: Социально-экономические и гуманитарные 
науки. Томзк, 1993. С. 35-38.
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22*. ДШЙЭВИЧ Е.С., НАЗАРОВА Т.А. Нравственная миссия ин
теллигенции // Проблемы формирования обществешюго оознапия в 
современных условиях. Томск, 1990. С. 76-77,

225. ЛЯХМДО Е.С., НАЗАРОВА Т.А. Современные представлены 
о гуманистической миссии научно-технической интеллигенции // 
Проблемы улучшения гуманитарной и эстетической подготовки спе
циалистов в техническом вузе: Тез. докл. респ. науч.-метол. 
коиФ. Повоокбирек, 1939. С. 40-42.

226. ДЯХОБИЧ Е.С., РЕВУШКИН А.С. Очерк становления перво
го сибирского университета - центра науки, образования, культу
ры. Томок: Изд-во TD, 1993 . 98 с,

227. МАДАйЧПК Ч. Европейские интеллектуалы в межвоенный 
период // Европейский альманах. История. Традиции. Культура.
И., 1991. С. 120-131.

Статья польского историка затрагивает роль в кризисе ев
ропейской культуры, которую оыграла поддержка частью запално- 
европеоких интеллигентов идей фашизма и национального неороьен- 
ткзма, о одной стороны, и подчинение коммунистическому режинц 
большей части российской интеллигенция.

228. МАКСИМОВ Ю. Комитет помощи голоданиям // Зиание-сша. 
1994. > 5. С. 98-102.

Справка о составе и деятельности Комитета, объединившем в 
1921 г. вое слои русской интеллигенции, а также воспоминания 
члена студенческой секции Комитета.

229. МАМАРДАШВИЛИ М . Интеллигенция в современном общест
ве // Мамардашвили М.К. Как я понимаю Философию. Ы., 1990.
С. 329-338.

230. МАМАРДАШВИЛИ И. Закон инакоиешолия // Здесь и те
перь. 1992. Я 1. С. 85-93.

231. ШШРДД1ДБНЯИ М. Язык осуществ:'в;ейся утогап: // Ictyc— 
отво кино. 1993. Я 7. С. 53-S2.
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Обоуждаетоя первостепенная для интеллигента проблема: су
меть подумать, оумвть артикулировать.

232. ИШДЕШ1ТАЫ Н.Я. Вторая книга: /Воспоминания об 0.Ман
дельштаме и его лит. окружении/ /Подгот. текста, престол., при- 
меч. Ц.К.Поливанова. Ы.: Ыоок. рабочий, 1990. 560 о. Библиогр.
в примвч.: с. 503-540. Указ, имен: с.541-558.

Мемуары Надежды Мандельштам - одна из книг, чтение которой 
в 1970 - 80-е годи составило процесс сохранения традиции “тай
ной овободы", неотделимой от 'оудьбы интеллигенции Роооии.

233. МАНСУРОВ В. Интеллигенция в перестройке // Интеллиген
ция в социальных процессах современного общества. М., 1992.
С. 50-62. Библиогр.: 5 назв.

234. MAIEfiiM К. Проблема интеллигенции. Исследования ее 
роли в прошлом и наотоящем: Спец, информация по общеакадемиче- 
окой программе "Человек, наука, общество: комплеконне последо
вания" : К XIX Всемирному философскому конгрессу. М.: ИНИОН,
1993. Ч. 2. 106 о. Библиогр. в примеч.: о. 91-104.

235. М Ш Э В Д  В. Краткий курс паратеории советского кино 
// Нокуоство кино. 1993. If 9. С. 122-126.

Автор размышляет над со теологической функцией интеллиген
ции в тоталитарном общеотве, над ее ролью в создании норттив- 
ной культуры.

236. МЕЙЕР А.А. Петербургское Религиозно- филооофокое 06- 
щвотво // Зопр. философии. 1992. й 7. С. lC?—115.

Об отношении интеллигенции к христианству в 1900-1910-е 
гг, свидетельствует один из оамых глубоких российских мыслите
лей.

237. МЕРЕ1К0ВС1ОЙ Д. Грядущий хам: /0 рус. интеллигенции/ 
// Веотн. выош. школы. 1991. 16 1. С. 91-97; 16 2. С. 80-87.

ТО ЕЕ // Интеллигенция. Класть. Парод: Антология. U.,
1993. С. 81-104.
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238. МЕРШ'ЛВСЮЙ! Д.С. Больная Гоосия: Избр. Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1991. 2G9 о. /История российской культуры/.

Сборник оодержит отатьи о роли интеллигенции в культурной, 
церковной и общественной жизни, об угрозе Грядущего Хама - 
спутника революции.

339. МЕТЕДШЗСКИй Д.С. Россия будет /интеллигенция и на
род/ : /От,-из газ. "Наш век" (1918 г.) /Примеч. И.Мочаловой/ 
// Дружба народов. 1991. №4. С. 204-213.

240. MflPElKOEGKlfi Д.С. Упырь; Россия будет /интеллиген
ция и народ/; /Из публицист, наследия рус. писателя/ // Стрел- 
ник; Лит., искусство, политика. 1991. Ьып. 2. С. 74.

241. : Л Ш Ш  П.К. Интеллигенция н историческая традиция: 
/Крит, замэч. к сб. ст. о рус. интеллигенции "Вехи" /Цубл. и * 
предисл. В»К.Каятора / // Вопр. философш. 1991. » 1. С. 101
- 159.

ТО ID // Вехи; ;1нтеллигениия в России: Сб. ст. 1909-191С 
/Сост. Н.Казаковой. U., 1991. С. 294-381.

242. ИШСЕЕВ К.Н. Об интеллигенции, ее судьбе и ответст
венности // Поиск. 1993. Я.8 нояб.-2 дек. С. 13; 3-9 дек. С.6; 
10-16 дек. С. И ;  17-23 дек. С. 6; 24-30 леи. С. 14.

Воспоминания и размышления известного русского ученого.

243. ШРЕН 3. Что может интеллигенция? // Лит. газ. 19©.
* 31. С. 15.

Отрывок из эссе 3.Морена "Подумаем о Европе" посвящен 
роли интеллигенции в строительстве Общеевропейского дома.

244. МУРАВЬЕ! D.H. Рёв племени // Вехи; Из глубины /Сост., 
вступ. ст. А.А.Яковлева; Примеч. М.А.Колерова, Н.С.Ялотннкоза,
А.Келли. U., 1991. С. 402-423.

245. МУСТАФАЕВ К.И. Из истории науки и научной интеллиген
т а  Казахстана /1920-1932 гг./ // Пзв. АП чазССР. Сер. обввств.
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» наук. 1990. К 5. С. 46-51. Библиогр. в подстрок. примзч.

246. Ш В Л И Ш И  русского зарубежья: Бердяев, Седо то в /Роо. 
акад. наук; Сост. и отв. рвд. А.Ф.Замалеев; /Вступ. ст. В.Ф. 
Бойкова и др., с. 5-34/. СЮ.: Наука, С-Петербург, отд-ние,
1992. 462 с. /Серия "Истоки отечественной мысли"/. Указ, имен: 
с. 455-462. Содерж.: Бердяев II.A. Русская идея; Оелотов Г.П. 
Лицо России; Трагедия интеллпгеицки; Россия Югочеавского; Что 
такое социализм?; Сталинократия; Тяжба о России; Певец имперяи 
и свободы; Письт о русской культуре; Россия и свобода; 0 гу
манизме Пушкина.

247. НАЗАРОВ 3.3. Уиссия русской эмиграции. Ставрополь: 
Кавк. край, 1992. Т. 1. 415 с. Библиогр. в примеч. в конце 
глав. Указ, имен, орт. и течений: с. 402-414.

Эмиграция в своем большинстве состояла из ладей, принад
лежащих к "духовно ведущему слою", поэтому миссия эмиграции 
по отношении к России стала естественным продолжением миссии 
интеллигенции.

248. НАЗАРОВ М.М. Идеологические представления интеллиген
ции в траясформярутацежя обществе // Интеллигенция в социаль
ных процессах современного общества. I.i., 1992. С. 107-127. 
Библиогр.: 16 назв.( *

249. НАЗНШВА В.Ш. Политика коммунистической партии и со
ветского государства в отношении художественной интеллигенции 
/1917-1927 гг./ // Интеллигенция в советском обществе. Кеме
рово, 1993. С. 121-129. Библиогр. в приг®ч.: с. 128-129.

250. НАЛИШВ В.В. В поисках иных смыслов. М.:Прогресо, •
1993. 280 С.

Оригинальный русский мыслитель пишет в конце своей книги: 
"В школах, вузах и университетах мы готовим специалистов. А 
надо бы готовить проото интеллигентных ладей /специалистами 
они станут, начав работать/".
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251. НАРОД в интеллигенция: /Материалы "круглого стола",
18 ноя). 1989 г. /Ред.-сост. II.В.Тулеев /. U.: Творч. об-юга 
"Собор", 1990. 118 с. Библиогр. в примвч.: о. 106-117.

252. НАУМОВА Т.В. Интеллигенция и идеологическое обновле
ние страны // Идейно-теоретические основания нового мщения. 
И., 1991. С. 117-123. «

* . . . . . . .  ' . . •
253. НАУМОВА Т.В. Перестройка: назревшие сдвиги в созна

нии интеллигенции //.Современные духовные процессы в мире и 
борьбе идей. М., 1989. С. 76-83.

254. НАУЧНАЯ злата: Кто есть кто в Российской Академии 
наук. U., 1993. 445 о.

Справочник оодернит сведения обо всех ведущих ученик стра
ны. як жизненной пути, основных исследованиях, государственно# 
и общественной деятельности, увлечениях и пр. Указаны служеб
ные телефоны, факсы, телетайпы.

255. Н Е Ш В  А. /А.К. ТОПОРКОВ/. Идея славянского возрожде
ния /Пред, к публ.: Боружий С.С. Русь - новая Александрия: 
страница из предыстории евразийской идеи // Начала. 1992. й К. 
С. 17-48.

В статье 1915 г. московского философа выдвигается идея 
создания вовой культуры в России, потребность в которой обо
стряется из-за отсутствия целостного общественного миросозер
цания и из-за отторгнутооти интеллигенции от самой себя.

256. НИКИТИНА Т.В. 0 понятии "гуманитарная интеллигенции*
: социологический подход // Соцнол. исслед. 1993. й 2. С. 33- 
41. Библиогр.: 24 наэв.

257. НИКОЛАЕВ Н.Л. Выстрел в будущее: Заметки о судьбах 
интеллигенции и гуманпт. /высш./ образования // Вести, высш. 
школы. 1989. й 9. С. 15-25.

258. НОВГОРОДЦЕВ П. Русская интеллигенция // Свет, ilpape- 
да и человек. 1990. * 11. С. 63-68.

*
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259. ЮВГОРОДЦЕВ П.И. О путях и задачах русской интелли- 
гении // Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. Ы., 1993.
С. 225-240.

ТО ЕЕ // Родник. 1990. * 6. С. 52-58.
ТО АЕ // Вехи; На глубины /Сост., вступ. от. А.А.Яковлева 

Нрииэч. М.А.Колерова, Н.С.Плотникова, А. Келли. Ы., 1991.
С. 424-442.

260. 1ЮШК0БА М. Маргиналы // Новый мир. 1994. X 1. С.226
-239.

Тема статьи, опубликованной под рубрикой “Предварительные 
итоги XX века", затрагивает острую для истории российской ин
теллигенции проблему отношения к социокультурным явлениям по 
принципу "Свой - Чухой".

261. ЮБОДВОРСКАЯ В. Еврейское неверие мое: /0 социал. 
судьбах интеллигенции/ // Огонек. 1993. № 13. С. 18-19.

262. ОВСЯШЕФ-ЮТЖОВСКИЙ Д.Н. Литературно-критические 
работы: В 2 т. М.: Худо», лит., 1989. Т. 2: Из "Истории рус
ской интеллигенции"; Воспоминания. 525 о. Библиогр. в придан.: 
С. 487-500. Указ, имвн: с. 501-524.

263. ОКБППКО-КУЛИКОВСКИИ Д.Н. Психология русской интел
лигенции // Вехи; Интеллигенция в Роосии: Сб. ст. 1909-1910 / 
Соот. Ц.Кязаковой. М., 1991. С. 382-405.

264. 0РАЗИМЕ2Т0ВА К.Ш. Роль социальной активности научво- 
техничеокой интеллигенции в ускорении научно-технического про
гресса // Диалектика историчеокого процесса. Ташкент, 1989.
С. 89-95.

265. 0РЛ03А Р., КОПЕЛЕВ Л. Русский интеллигент // Орлова 
Л.Д., Копелев Л.З. t.b жили в Москве, 1956-1980. М., 1990.
С. 417-421.

266. 0ЦИ1 Н. Океан времени: Стихотворения; Дневник в оти-
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хах; Статьи и воспоминания /Сост. Л.Лллен, конмент Р.Тименчика. 
СПб.: Изд-во • Logos" ; Дюссельдорф: "Голубой всадник". 1993. 
616 о.

Книга открывает читателю мир чувств, оценок и воспоминаний 
литератора-интеллигента, начинавшего свой путь в кругу учеников 
Гумилева, а закончившего - в эмиграции.

267. ПАШЕ Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая 
газета, 1993. 421 с.

Последняя часть книги профессора русской истории Гарвард
ского университета посвящена интеллигенции в России.

268. ПАМЯТИ Андрея Дмитриевича Сахарова: /2т./ // Октябре. 
1990. JS 1. С. 3-7. Содерж.: Буртин В. Великий русский интелли
гент; Гефтер М. Занавес поднялся; Тишфеов Д. С тревогой и на
деждой.

269. Н А Ш И  Д.М. Дертава оозидателей /Вотуп. от. Д.Арьева. 
М.: Радуга, 1993. 304 о.

Автор, оригинальный мыслитель о 16-летним стажем политзе- 
ка, исходит из тезиса о том, что в ЕС веке христианская циви
лизация - ведущая, но тем не менее она расплачивается за побе
ды, одержанные разрушителями над разъединенными созидателями. 
"Интеллигенция России управляла ее поджигателями", - считает 
Панин.

270. ПАПИН Д.М. Лубянка - Экибастуз: Лагерные записки. М.; 
Изд. предприятие "Обновление", Ред.-изд. комплекс "Милосердие*, 
1990. 576 с.

Христианский мыслитель и ученый, прототип Сологдина з ро
мане Солженицына "В круге первом", в своих мемуарах часто раз
мышляет о судьбе интеллигенции.

271. ПАПМЭВ А. Предвестье трагедии: Перечитывая "Вехи":
/По страницам "Сборника статей о русской интеллигенции", 1909 
г./ // Лепта. 1991. № 6. С. 136-145.

272. ПАРАШ НОВ Б. Горький, белое пятно // Наказание вре-
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мега: Философские клоп в современной русской литературе /Отв. 
ред. И.Т.Каоавин. М., 1992. С. 9-61.

Автор, опираясь на публицистику М. Горького и воспоминания 
о нем, доказывает неоостоятелькость мифа об интеллигентнооти 
Горького н о сочувствии его сословию российских интеллигентов.

273. ПВТЕРБУРГС10Е Религиозно-философское об двое во /1907 
-1917/ /Цубл. и примвч. Е.В.Брошшсовой // Бопр. философии. 
1993. »  6. С. 119-158.

/Исправления и дополнения к публикации "Петербургское 
Р*0 /1907-1917/*У  // Там же. * 12. С. 77.

274. П Е Ш И Н  В. Правду и только правду // Сов. лит. 1991. 
» 1. С. 179-188.

275. ПЕТРОГРАДСКАЯ интеллигенция в 1917 году: Сб. от. и 
материалов. М.; Д.: Ин-т истории СССР, 1990 /1991/. 188 о. 
Библиогр. в приыеч. в конце ст.

276. ПЕТРУ}КЕВИЧ И.И. Интеллигенция и "Вехи" /ЕЬюото пре
дисловия/ // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910 
/Сост. Н.Казаковой, и., 1991. С. 210-220.

277. П Ш Ш О В  К. Дилемма Буковского: /Весе о нравств. вы
боре руо. интеллигенции: Нет. очерк/ // Повое время. 1990.
» 29. С. 36-39.

278. ПОБЕДОНОСЦЕВ К.П. Великая ложь нашего времени: /Ста- 
~тьи, письш к Александру Ш /Вступ. ст. А.П.Ланщшсова, с.5-28 /.
М.: Рус. кн., 1993. 638 с. Д1ыслитали России/.

Гл.: Болезни нашего времени. С. 66-118.
"В наше время умами владеет, в так называемой интеллиген

ции, вера в общие начала, в логическое построение жизни и об
щества",- писал в конце ?.шнувшего века обер-прокурор священно
го Синода Победоносцев, предвидевший, что "игра в общие поня
тия, пущенные в ход вдеалнеташ народного просвещения, ведет 
к развращению народного сознания".
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279. П01В:2Л? Б.Н. В поисках путей возрождения культуро-
творческой элиты // вторые Гакушинские чтения /23-24 мая 1991 
г., г.Томск/. Томск, 1991. С. 17-19.

220. ЮПЗПЕР Б.Н. Интеллигентность и проблемы формирова
ния ее в студенте // Вопросы обучения и воспитания в вузе. 
Томск, 1988. С. 57-62.

281. DOlSIEF Б.Н. Укзшерситет и элита сегодня: преодолим 
ли упадок? // Проблемы многоуровневой системы образования: 
Д1атериалы науч.-практ. конф., март 1993 г./. Томск, 1993. Ч. 
1. С. 68-73.

282. П & З Ш Р  Б.Н. Человек университета // Alma mater, 
1993. К 2. С. 12-14. Библиогр.: 10 назв.

283. ШКРОВСКИй И.А. Перуново заклятье // Вехи; Из глуби
ны /Сост., вступ. ст. А.А.Яковлева; Примеч. Ы.А.Колерова, Н.С. 
Плотникова, А.Келли. М., 1991. С. 443-458.

234. 1ХШШАП0Б М.К. Направление перемен // Из-под глыб: 
Сб. ст. г,:., 1992. С. 119-124.

Статья внука русског философа Г.Г.Шлета посвящена проб
леме, занимавшей внитние С.Булгакова и С.Франка, писавших в 
сборнике "Вехи", обращенном к российской интеллигенции, о то», 
что путь к освобождению общества - это путь внутреннего духов
ного подвига.

285. ПОЛИЩУК Б. Церковь и интеллигенция: к истории диало
га // Бурн. ItoCK. Патриархии. 1991. № 4. С. 25-31. Библиогр.: 
15 назв.

286. ШМЕРАНЦ Г. Интеллигент в разломе Роосия // Искусст
во кино. 1993. * 6. С. 27-29.

287. Ш Ш Р А Ш ;  Г. Песлиянное и нераздельное // Искусство 
кино. 1992. * 5. С. 98-102.
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"Для меня раавида между интеллигентом и не интеллигентом 
была важнее разницы между евреями, армянами и русскими",- пи
шет автор.

288. ШЦ2РАНЦ Г.С. История в сослагательном наклонении // 
Вопр. философии. 1990. Я 11. С. 55-66.

<239. ФНСШРЕЗА Л. Квреаийство: его место в русской и за
падноевропейской историко-философской традиции // Европейский 
аяыднах. Традиция. Культура. М., 1993. С. 29-38.

* '  -  X ‘ . I. *

290. ПОТЕХИН Ю.Н. Физика и метафизика русской революции // 
В тисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России /Сост., 
вогул, ст., к>1*«нт. И.А.Исаева. !Л., 1992. С. 357-371»

Статья из сборника "Смэка вех".

291. П Л Ю С ®  А.II. О кружковом марксизме и об интеллигент
ской ооппал-демократин // Интеллигенция, класть. Народ: Антоло
гия. М., 1993. С. 241-274.

292. ПРИ11ШП M.U. Дневники. 1914-1917. М.: Моек, рабочий, 
1991. 432 о. Указ. имен:, с. 420-431.

Дневники - своеобразная летопись времени, в которое автору 
выпало жить. Боль и оомнения, надежда на опасение кравствонпых 
ценностей, завоеваний отечественной культуры.

293. ПРОБЛЕМУ изучения истории российской интеллигенции 
и культуры в вузовских исторических курсах: Тез. докл. peon.

"науч.-метод, конф. Иваново: Гос. ун-т, 1994. 168 о.

294. ПРОСКУРИН А. Процессы элитеобразования: исторический 
и прогностический аспекты // Alma mater, 1993. )6 2. С. 43-48.

295. ПУТИ Евразии: Русская интеллигенция и судьбы России: 
/Об. /Сост., встул. от., с. 3-26, коммент. И.А.Иоаева /. М.: 
Руо. кн., 1992. 427 с. Библиогр. в примеч.: о. 416-428.

296. ПШВЩ А.Н. Россия и Европа // Метаморфозы Европы, М.,

v
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1993. С. 74-126.
Статья историка и литературоведа, впервые напечатанная в 

1889 г., затрагивает, в частности, вопрос о месте университе
та в жизни послепетровской России.

297. ШСТННЛ Л .И. Проблемы изучения научной интеллигента 
в послевоенные годы /идеологические кампании 1940-х гг./ // 
Интеллигенция в советском обществе. Кемерово, 1993. С. 162- 
171. Библиогр. в примеч.: с. 170-171.

298. РАБ1СШ З.И. Педагогика Царскосельского лицея пушкин
ской поры /1811-1817 гг./: *1ст.-пед. очерк. М.: И Т Ш Ш О ,  1993. 
130 с. Епблиогр.: о. 2-3 /41 назв./.

299. РАД31ШВСК1Й Л. Интеллигенция и мирная революция // 
Столица. 1991. № 50. С. 12-15.

300. РАЗВИТИЕ социальных качеств личности специалиота-ив- 
теллигента в процессе обучения в вузе /Л.И.Коханович, Р.Ф.Ша
хова, М.Ф.Фатхуллин и др. И., 1991. 44 с. /Систода воепитания 
в высш. школе: Обзор, информ. /КШВ0; Был. 5/.

301. Р А Ш Ш Р Т  Я.Л. Ил рубеже двух эпох. "Дело врачей"
1953 года. Книга, 1988. 271 с.

На примере медиков книга показывает, как формировался и 
тиражировался тип советского интеллигента.

302. "РАСКАТ импровизаций ...": Цузыка в творчестве, судь
бе и в доме Бориоа Пастернака: Сб. материалов /Сост. Б.Кац.
Л.: Сов. композитор, 1991. 328 с.

Книга отражает образ жизни московского интеллигентного 
семейства 1910-20-х гг.

303. РАСПУТИН 3. Патриотизм!! интеллигенция // Патриот.
1991. Вып. 1. С. 8-46. л

304. РАШКОВСЮЙ Е.Б. "Аллеи" и "стремнины" // Мировое
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древо, 1992. № 1. С. 151-157.
О творчестве М.О.Герсензона, исследователя русской интел

лигенции XIX в.

305. -РАИШВСКИЙ Е.Б. Научное знание, институты науки и 
интеллигенция в странах Востока Х1Х-ХХ века. М.: Наука, 1990. 
200 с.

306. ГОД СОЗВЕЗДИЕМ топора: Петроград 1917 года - знако
мый и незнакомый /Сост ., вступ. ст. и лит.-ист. коммент. В.А. 
Чалмаева. Ы.: Сов. Россия, 1991. 528 с.

Сборник прозы, поэзии и публицистики 1917-1921 гг. воссо
здает образ российской интеллигенции, осознапцей ситуации об
щественной катастрофы.

307. P01XQB Б.Г. Интеллигенция России и борьба большеви
ков с антисемитизмом в годы гражданской войны // Российская 
интеллигенция. Страницы истории. СПб., 1991. С. 4-14.

__ 7 •
308. РОЗАНОВ В.Б. Сумерки просвещения: /СО./ / /Сост. и 

авт. очерка о В.В.Розанове, с. 5 9 5 -6 2 1 , В.II.Щербаков/. М.: Пе
дагогика, 1990. 622 с. .

309. Р03В1 KEPT В.А. Научная собственность // Русская фи
лософия собственности ХУШ-ХХ вв. /Авт.-сост. К.Исугов, И.Сйв- 
кпн. СПб., 1993. С. 401-424.

310. РОЗИН В. Жизненный путь и духовные поиски героев Ми
хаила Булгакова и Бориса Пастернака /по материалам романов 
"Мастер и Маргарита" и "Доктор Еиваго"; философско-психологи
ческая реконструкция/ // Наказание временам: Философские идеи 
в современной руоской литературе. М., 1992. С. 157-178. Библи- 
огр. в примеч.: о. 177-178.

311. РОЗОВ М.А. Рассуждения об интеллигентности, или Про
рочество Бам-Грана'// Вестн. высш. школы. 1989. * 6. С. 12-19.

312. РОМАНЕНКО Л.М. Интеллигенция и мифотворчество в сов-
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ременной России // Интеллигенция в социальных процессах совре
менного общества. М., 1992. С. 79-90. Библиогр.: 7 назв.

313. РОССИЯ, которую мы обретаем... Русская идея и новая 
российская государственность: проблемы, направления, перспекти
вы: /Из выступлений участшпсов дискус., организов. в 1992 г. 
Ыеждунар. бондом соц.-экон. и политол. исслед. /Обраб. и под- 
гот. С.Николаева/ // Новый мир. 1993. № 1. С. 3-43.

О современной роли интеллигентной элиты, о необходимости 
ее выявления и обновления.

314. РОССИЯ между Европой и Азией: Евразийский соблазн: 
Антология, М.: Паука, 1993. 368 с. Библиогр.: с. 364-368.

Идеологи евразийства связывали перспективы этого движения 
с переворотом в сознании русской интеллигенции.

315. РУСАКОВА О.Ф. Российский радикализм в судьбах интел
лигенции: история и типология // Интеллигенция в советском об
ществе. Кемерово, 1993. С. 50-6С. .

316. РУССКАЯ литература XX века в зеркале пародии: Антоло
гия /Сост., встул. ст., ст. к разд., кошент. О.Б.Кушлиной. М.: 
Бысш. скола, 1993. 478 *. /Б-ка студента-словесника/.

Интеллигент - удобная фигура для бытовой и политической 
пародии.

317. РУССКИЕ о русских: Мнения русских о самих себе /Сост. 
К.А.Скальковский. СШ.: Петро-ГЙ8, 1991. 126 с.

Сборник высказываний ив произведений писателей, публицис
тов, педагогов, историков, общественных деятелей, изданный 
впервые в 1905 г.

318. РУССКИЙ Эрос, или Философия любви в России /Сост. 
В.П.Шеотаков; Коммент. А.П.Богословского. И.: Прогресс, 1991. 
448 с.

Коллекция статей, эсое, фрагментов книг дает возможность 
услышать полифонию мнений о любви и браке, принадлежавших ин-

\
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теллигенции серебряного века.

319. PULEHKO В Л 1. Социокультурные функции интеллигенции 
крупных городов Сибири о условиях 1920-х годов: поиск подходов 
// Интеллигенция в советском обществе. Кемерово, 1993. С. 88- 
98. Библиогр. в пришч.: о. 97-98.

320. PLCjOB Ю. Ш  долины пережить свой "Клондайк" // Поиск. 
1991. £ 30. С. 4-5.

Беседа с акад. Ю.Рыковым о роли интеллигенции в современ
ной политической обстановке.

321. РЫКЛИН U. Сознание и власть: советская модель // Ры
хлив М. Террорологики. Тарту; U., 1992. С. 52-69.

Философский анализ положения производителей сознания в 
СССР /к 1985 г./.

322. САВИЦКИЙ П.Н. Европа и Евразия // Глобальные пробле
мы и перспективы цивилизации: /Феномен евразийства/. Ы., 1993. 
С. 58-74.

323. САЛЬНИКОВ D. О. культуре и интеллигентности // Кубань. 
1989. * 8. С. 18-23.

324. САМАРЦЕВ Е.И. Интеллигенция России в конце Х1£-нача- 
ле ЕС веков: к историографии вопроса. Тула, 1989. 17 о. Библи
огр.: о. 13-17. Рукопись деп. в И Н Ш Н  АН СССР 20.06.89, №36455.

те ___
325. САГЯЕПЮ В.Н. Интеллигенция: понятие и судьба // Ин

теллигенция в советском обществе. Кемерово, 3993. С. 5-13.

326. САРАГОСА Ф.М. Завтра всегда поздно: Пер. с исп. / 
Цредисл. Ч.Айтматове. U.: Прогресо, 1989. 320 с.

Генеральный директор ЮНЕСКО размышляет о судьбе творцов 
образования и науки в будущем.

327. CAPHQB Б. "Нам верить нельзя...*: История грехопаде-

/
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ния рос. интеллигенции // Новое время. 1993. № 25. С. 44-47.

328. А Ц Щ Й  Дмитриевич /Сахаров/: Воспоминания о Сахарове 
: Сб. М.: Терра, "Кн. обозрение”, 1991. 3S3 с.

329. СБОРНИК "Вехи": Из истории рус. обществ, мысли: /Ст./ 
// Лит. обозрение. 1993. К 12. С. 74-98. Содерк.: Струве Н. 
Интеллигенция и революция; Сранк С. Этика нигилизма.

330. СБЫТОЕ В.Ф. Тенденции развития советской интеллиген
ции // Научные и инженерные кадры в реализации стратегии и уо- 
корашм. М., 1988. С. 6-16.

331. СЕВАСТЬЯНОВ А. Двести лет из истории русской интел
лигенции: Попытка сощгол. анализа // Наука и жизнь. 1991. № 3. 
С. 106-113.

332. СЕВАСТЬЯНОВ А.Н. Интеллигенция: что впереди? // В 
человеческом измерении. М., 1989. С. 170-178.

333. СЕБАСТЬШЮЗ А.Н. У истоков. Ленин об интеллигенции 
// Радуга. 1990. » 2. С ̂ 30-41; И 3. С. 34-40.

334. СЕЗЕМАН В.Э. Основы славянофильства / Вступ. и туб л. 
И.А.Савкина // Начала. 1992. й 4. С. 64-72.

335. СЕЛИВЕРСТОВ Ю. Судьбы России или Россия судьбы // 
Сов. лит. 1990. J6 9. С. 99.

336. СЕМЕНОВА Л.А. Об интеллигенции в кризисном обществе 
// Интеллигешсия в социальных процессах современного общества. 
М., 1992. С. 7-34. Библиогр.: 12 назв.

.0
337. СИМАКОВА Н.В. Еенщины-интеллигенты в меняющемся об

ществе // Интеллигенция в социальных процессах совреьянного оЗ- 
щества. М., 1992. С. 151-165.

338. СЛАВИЮКИй М.А. Русская интеллигенция и национальна
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вопрос // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. от. 1909-1910 / 
Соот. Н.Казаковой. М., 1991. С. 406-418.

339. СМОЛЯКОВ Л.Я. Об интеллигенции и интеллигентности: 
Размышления философа // Коммунист. 1988. № 16. С. 67-75.

340. СОБОЛЕВ А.В. Своя своих не юзнаша. Евразийство:
Л.П.Карсавин и другие: /Конспект исследования/ // Качала.
1993. К 4. С. 49-58.

341. СОГРИН В.В. Интеллигенция и реформы // Обществ, нау
ки и современность. 1993. * 1. С. 43-50.

342. СОКОЛОВ В. Интеллигенция и власть // Поиск. 1993.
6-19 авг. # 31-32. С. 13.

Понятие "интеллигенция" в российской интерпретации. Нужна 
ли интеллигенции России своя партия и нужна ли такая партия 
России вообще?

343. СОЛдЕНИШН А.И. Образовагацина // Из под глыб: Сб. от. 
М., 1992. С. 187-221.

Предложенный автором термин, вынесенный в заголовок ста
тьи. устанавливает дистанцию между интеллигенцией, выращенной 
в СССР для нужд тоталитарной системы, и дореволюционной интел
лигенцией, чья критическая саюоценка отражена в сборнике "Ве
хи", с анализа которого начинает Солженицын.

344. СОЛЕЕПИЦУН А. "Русский вопрос" к концу Ж века // 
'Новый мир. 1994. »  7. С. 135-176.

345. СОЛЖЕНИЦЫН А. Черты двух революций // Новый мир. ' 
1993. »  12. С. 196-210.

346. СОРОКИН П.А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с 
англ. М.,1992. 543 с. /Мыслители Ж века/.

317. СОСКИП В.Л. К оценке исторического опыта формирова
ния советской интеллигенции // Интеллигенция в советском об-
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тестев. Кемерово, 1993. С. 27-36.

318. СТЕПАНОВА Л.В. Роль интеллигенции в политической 
борьбе после Февральской революции // 1917 год з исторических 
судьбах России. М., 1992. С. 93-95.

349. СТЕПАНОВА О.П. Будущая интеллигенция и проблемы на
циональной государственности: /По материалам социол. исслед./ 
// Интеллигенция в социальных процессах современного общества. 
И., 1992. С. 166-180.

350. СТЕПАНЯН К. Разум, любовь и свобода; /Обзор кн. об 
ист. судьбах рус. интеллигенции/ // Знамя. 1993. * 5. С. 199- 
203.

351. СТЕПЛ1 Ф. Бывшее и несбывшееся // Искусство юшо. 
1991. * 10. С. 19-31; К И .  С. 6-17.

352. СТЕШИ Ф.А. Мысли о России // Русская философия соб
ственности ХУШ-ХХ вв. /Авт.-соот. К.Исугов, И.Савкин. СПб... 
1993. С. 333-340.

Фрагмент статьи из цикла, печатавшегося в "Современных 
записках" /Париж/ с 1923 э 1928 гг., и имеющей подзаголовок: 
"Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьян
ская философия, интеллигенция". В качестве лекции прочитано в 
Дрезденском университете в 1926 г.

353. СТЕПУП Ф.А. Пролетарская революция и революционный 
орден русской интеллигенции // Интеллигенция. Власть. Народ: 
Антология. М., 1993. С. 286-302.

354. СТОЛБОВ В.И., ЛШИЦА.Э., ГОРДЕЕВ А.В. Проблема фор
мирования инженера-интеллигента и некоторые пути ее решения: 
/Из опыта работы Тольят. политехи, ин-та/ // Цроблеш гумани
таризации высшего технического образования. Саратов, 1992.
С. 59-64.

355. СТРАДА Б. Реформа интеллигенции: /Ст. из Италии/ //
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Обществ, науки и современность. 1993. № 3. С. 107-114.

356. СТРУВЕ П.Б. Интеллигенция и народное хозяйство // 
Интеллигештия. Власть. Народ: Антология. М., 1993. С. 234-206.

ТО 122 // Вопр. философии. 1992. й 12. С. 76-79.

357. СТРУВЕ П.Б. Интеллигенция и революция: /Сокр. текст 
от. рус. мыслителя и полит, деятеля из об. "Вехи"/ // Новое 
время. 1990. № 13. С. 40-43.

ТО ЕЕ // Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. Ы.,
1993. С. 190-203.

358. СТРУВЕ Н.Б. Исторический смысл русской революции и
национальные задачи // Вехи; Из глубины /Соот., вступ. ст. А.А. 
Яковлева; Примеч. М.А.Колерова, Н.С.Плотникова, А.Келли. М., 
1991. С. 459-477. _

359. СУВОРИН А.С. Дневник /Предпсл. М.Кричевского. М.: Но
вости, 1992. 496 о. Делоса истории/.

Общественная и духовная жизнь России конца Х1Х-начала XX 
нв. глаз at® издателя, публициста, близкого знакомого русских 
писателей.

360. СУВЧЛШКИЙ П. К преодолению революции // Европейский 
альманах. История. Традиции. Культура. М., 1993. С. 50-60.

Один из видных теоретиков евразийства, свидетельствуя о 
катастрофе, которую потерпела российская культура после 1917 
г., видит миссию интеллигенции в том, "чтобы побороть в лице 
революции злосчастное свое "западничество" и начать созидать 
по-новому.,."

361. СУДЬБЫ русской интеллигенции, 1923-1925 гг.: Материвг- 
лы диокус. /Отв. ред. В.Л.Соскин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд- 
нив, 1991. 221 с.

Библиография русской общественности. К вопросу об интел
лигенции /Н.М.Сомов: с. 195-220. Библиогр. в примеч.: с. 159- 
172.
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352. ТАЙНА Израиля: "Еврейский вопрос" в русской религиоз
ной мысли тоюда Х1й-первой половины XX вв.: /Сб. /Сост., при- 
ыеч. 13.0.Войтова/. СПЗ.; София, 1993 . 500 С. Библиогр. в пря
мей. : с. 497-499.

Статьи 0.Достоевского и Бл. Соловьева, В.Розанова и Дм. 
;.!ерегковстого, Вяч. Иванова и И.Бердяева, С .Булгакова и Ji.tfjtp- 
савпиа, В.Зекьковского и Г.Федотова помогают понять широту су
ждений, связанных о поискали решения "еврейского вопроса", спо
собствовавшим; развитию национального самосознания российАсой 
интеллигенции.

363. ТАРАПОЗ И. Университет и интеллектуальный кризис /Ст. 
ректора Харьков, ун-та И.Тарапова // Alma mater, 1993. ft 1.
С. 5-9.

364. TC.D02EB Л.М. Я-особо опасный преступник: Одно уго
ловное деда. М*4 СП "Зоя :>осгаза"; Шток: Творч.-произв. центр 
"Полифакт", 1990. 255 с.

Писатель и правозащитник, арестованный в марте 1985 г. ор
ганами КГБ и осужденный на 11 лет заключения, рассказывает о 
своем "деле".

365. ТОПОРОВ В.П. "Спор” или "дружба"? // "Aa^uinoi" t 
C6opiaiK памяти о. А.Меня. Ы., 1991. С. 91-162.

О позиции интеллигентного христианина в отношении иудаиз
ма в контексте российской культуры.

366. Т Р О Щ Й  Л.Д. Об интеллигенции // Интеллигенция. 
Власть. Народ: Антология. Ы., 1993. С. 105-116.

"Как бы ни было само по себе велико значение интеллиген
ции, в будущем оно может быть только служебным и подчиненным",
- предсказывал автор в 1912 г.

367. ТРОШКИН Е.И. Интеллигенция и власть // Социол. иссзсед, 
1990. й 3. С. 69-71.

368, ТРУБЕЦКОЙ Н.С, Европа и Человечество // Глобальные 
проблемы и перспективы цивилизации: /Феномен евразийства/. М.,
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1993. С. 16-57.

369. ТРУБЕПДОЙ Н.С. Мы и другие // Глобальные проблемы я
перспектив! цивилизации; /Феномен евразийства/. U., 1993. С. 
75-93. -

370. Т7ГАН-БАРАП0ВСКИЙ М.И. Интеллигенция и социализм // 
Интеллигенция. Власть. Парод; Антология. М., 1993. С. 309-234.

ТО И  // Вехи; Интеллигенция в России; СЗ. ст. 1909-1910 
/Соот. Н.Шаковой. М., 1991. С. 419-439.

371. УВАР® П. Университеты и идея европейской общности 
// Европейский альманах. История. Традиции. 1Сультура. Ы., 1993. 
С. 115-133.

373. УСТРЯЯОВ IL.B. Jatrlotica // В поисках пути: Русская 
интеллигенция и судьбы России /Сост., вступ. ст., коммент. И.А. 
Исаева. I}., 1992. С. 252-269.

Статья из сборника "Смена вех".

373. Федеральная программ развития российского образова
ния // Россия ЗОЮ. 1993k й 3. С. 5-87.

Разработана коллективом Московской академии развития об
разования /MAPQ4 Н.Г.Алексеевым, Ю.В.Громнко.Д.Е,Дмитриевым,
B. 3.Рубцовым, В.И.Слободчиковым, Ю.Б.Крупиовым и др. Дополнена 
меморандумам МДРО.

, 374. ФЕДОТОВ Г.П. Будет ли существовать Россия? // 0 Рос
сии и русской философской культуре: Филособы русского послеок
тябрьского зарубежья. Е., 1990. С. 450-463.

ТО ЕЕ // Федотов Г.П. Судьба и грехи России; Избр. ст. по 
философии рус. истории и культуры: /В 2 т./. СПб., 1992, Т. 1.
C. 173-184.

375. ФЕДОТОВ Г.П. И есть и будет /размышления о России 
и революции/: Гл. из книги /Дубл. и примеч. Д.Бон // Человек. 
1993. И 1. С. 67-81; № 2. С.'32-46.
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375. ФЕДОТОВ Г.П. Создан;» элиты // Федотов Г.П. Судьба и 
грехи России: Избр. ст. по философии рус. истории и культуры:
/В 2 т./. С1И., 199*. Т. 2. С. 206-2*7.

377. ФЕДОТОВ Г.П. Трагедия интеллигенции: /Ст. рус. фило
софа, опубл. в 1926 г./ // 0 России п русской философской 
культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 
1990. С. 403-443.

ТО ЗБ // Фейтов Г.П. Судьбы и грехи России. СШ., 1991.
Т. 1. С. 66-101.

ТО ЕЕ // Экономика и орг. пром. пр-ва. 1991. * 8. С. 131-
150.

376. Г.П.ОЕДОТОВ о судьбе русской интеллигенции: /Из цик
ла "Страницы истории оточ. филос. мысли"/ : /Сб. /Авт. и соот. 
Ф.И.Гиренок/. М.: Знание, 1991. 62 с. /Подписная научно-попу
лярная серия "Философия и жизнь"; 9/1991/. Содерж.: Гиренск 
Ф.И. Судьба русской интеллигенции: Читая Федотова; Федотов Г.П. 
И есть и будет.Газ мышления о России и революции; В защиту эти
ки.

379. ФИХТЕ И.Г. Несколько лекций о назначении ученого // 
Соч. в двух томах. Т. 2 /Сост. и примеч. В.Волжского. СПб., 
1993. С. 7-64.

Зтико-социальнне идеи Фихте, имевшие хождение среди рос
сийской образованной публики в начале нашего века,стимулируют 
деятельность мысли и сегодня, хотя некоторым читателям 
покажется неприемлемым сочинение, написанное в 1794 г., когда 
его автор вступил в масонскую ложу.

380. ФЛОРЕНСКИЙ П.А. Детям из им. Воспоминанья прошлых 
.дней; Генеалогические исследования; Из солоЕещшх писем; Заве
щание /Священник Навел Флоренский; /Предпсл. и коммент. игуме
на Андроника /Трубачева/ /. М.: .’Лоск, рабочий, 1992. 560 с. 
/Голоса времен /. Библиогр. в примеч.: с. 480-529. Указ, имен: 
с.530-560.

Собрание автобиографических сочинений и писем Флоренского, 
оодерхаших немало скатых характеристик российского общества,
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ие только вводит в мир чувств гениального человека, но и рас
крывает духовную высоту интеллигента-хриетианина.

381. -GJIQPODCKHii Г. Вечное и преходящее в учении русских 
славянофилов: /Из Иракского Архива/ /Иредиол. к публ. Коруяий 
С. Россия, Евразия и отец Георгий «лоровский // Начала. 1991. 
Я 3. С. 22-50.

382. ФЛ0Р03СКИЙ Г.Б. Окашн&шое бесчувствие /Публ. В.В. 
Козловского : По поводу полемики против Евразийства // Начала.
1992. Я 4. С. 73-80.

383. ФОРШЗОВ А.А. "Первым бросивший камень" // Ae^ulaox 
ICUXCIII. М., 1993. С. 204-211.

К истории травли академика Н.И.Вавилова.

384. ФОРТУНАТОВ В.В. Общественные организации интеллигент 
ции Петрограда-Ленинграда 1917-1928 гг. // Российская интелли
генция. Страницы истории. СПб., 1991. С. 15-25.

385. ФРАНК В. Ленина и русская интеллигенция: Печ. по кн.
B. Франк. Избранные статьи; Пер. с англ. // Родник. 1990. Я 2.
C. 60-63.

386. ФРАНК С. 1Ъ ту сторону "правого" и "левого". Мн.:
ТПЦ "Полифакт", 1992. 32 с. /Открытый университет/.

Автор затрагивает проблему участия в общественной жизни 
и в политических движениях интеллигенции^- хранительницы духов
ного начала.

387. ФРАНК С. Религиозно-исторический с ш е л  русской рево
люции /Публ. и примеч. А.Т.Казаряна // Начала. 1991. Я 3.
С. 56-77.

388. ФРАНК С. Л. Русское мировоззрение // Франк О Л .  Ду
ховные ооВовн общества: /Сб./. И., 1992. С. 471-50С.
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ОН НЕ. Смысл жизни. С. 147-216.

339. ФРАНК С.Л. Этика нигилизма : А  характеристике нрав
ственного мировоззрения русской интеллигенции/ // Интеллиген
ция. Власть. Народ: Антология. М., 1993. С. 164-189.

Статья из сборника "Вехи".

390. ФРАНК С.1!. Ее prof undie // Вехи; Из глубина /Сост., 
вступ. ст. А.А.Яковлева; Примвч. U.A.Колерова, Н.С.Плотникова, 
А.Келли, li., 1991. С. 478-499.

391. ХАЗАНОВ Б. Русская интеллигенция. История безответ
ной любви // Погружение в трясину. М., 1991. С. 632-642.

392. ХАЙДЕГГЕР М. Самоутверждение немецкого университета 
// Хайдеггер !Л. Работы и размышления разных лет: Пер. с нем. 
/Соот. А.В.Михайлова. U., 1993. С. 222-231.

Речь при вступлении в должность ректора университета в 
Фрайбурге 27 мая 1933 г. выдающегося германского мыслителя со
держит ряд важных перекличек с ректорской речью В.И.Вернадско
го /см.: Вернадский В.И. О русской интеллигенции и образовании. 
И 50/.

393. Х Ш О Т Ш Н  Г.Г. Производственно-техническая интеллиген
ция и рабочие: проблема социально-классовых отношений // /штея- 
лигенция в советском обществе. Кемерово, 1993. С. 130-137. 
Библиогр. в примеч.: с. 137.

394. XAEfTOHOB Е. Слезы на цветах: В 2 кн. М.: i-урн. ' 
"Глагол", 1993. Ки. 1: Тексты. Комментарии. 287 с.; Кн. 2: 
Дополнения и приложения. 207 с.

Судьба и творчество в чём-то напо?лшают пути Вен. Ерофе
ева и Ан.Зверева. "Пожалуй, со Бремен Розанова не было в на
шей литературе такого примера интимно-маргинального способа 
бытования в искусстве", - сказал о Харитонове поэт Дм.Пригов.

■395. ХАРИТОНОВ М. Способ существования : /Фрагменты из 
книги/ // Искусство кино. 1993. № 6. С. 47-56.
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Рефлексия писателя о судьбе интеллигента в России 1900- 
90-х гг.

3 % .  ХАЧАТУРЯН В. Революция и русская культура в концеп
циях евразийства // Европейский альманах. История. Традиции. 
Культура. М., 1993. С. 39-19.

Автор касается вопроса об оценках, вынесенных евразийца
ми русской интеллигенции в связи с ее отпоиенк9м к Западу, к 
народной стихии, к революции.

397. ХОДЯЧИЙ Ф.З. Педагогическая интеллигенция: возраста
ние роли в совершенствовании социалистического общества // Пе
дагогическая интеллигенция: социально-политические проблемы.
Л., 1988. С. 3-10.

398. X0P0C В. Драма интеллигенции // СССР: демографичес
кий диагноз. М., 1390. С. 197-212.

Судьбы российской интеллигенции.

399. ХОРУЭДЙ С.С. Диптих безмолвия. И.: Центр психологии 
и психотерапии, 1991. 136 с.

Книга, развивающая традицию русской ре.дтгиознсй мысли, да
ет возможность взглянуть на феномен интеллигенции в слете ас
кетического учения о челопеке.

400. XOPyiiSI С.С. Карсавин, евразийство и ВКП // Вопр. 
философии. 1992. й 2. С. 78-87.

401. ЦАРЕВ В. Старая пыль и новая быль: преображение уни
верситетов // Знание-сила. 1994. й 4. С. 112-117.

402. Ц2ЛЛ образования и право на образование: Материалы 
семинаров /Под рел. А.В.Глалкогэ. а.: ! Ш Ю ,  1993. 93 с.

Обсуждается современная педагогическая мифология, без 
преодоления власти которой невозможно воспроизводство интелли
генции.

\
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403. ЦЕНА (втафоры, ш  Преступление и наказание Синявско
го и Даниэля: /Об./ /Сост. E.U. Великанова. М.: Книга, 1989.
527 с. /Время. Судьбы/.

Сборник, содержащий материалы, относящиеся к процессу 
1966 г. над литераторами С.Даниэлом и А.Синявским, а такие их 
произведения, весь спектр позиций и типов поведения российских 
интеллигентов в период относительно мягкого тоталитарного ре-
Ж Е 1 П .

404. ЦИРУЛЬНИКОВ А.М. Минибтр, который никому не нужен: 
Трагикомедия // Из' тайных архивов русской школы. М., 1992.
С. 5-37.

О российских министрах просвещения за два последних века: 
кто они, что хотели, что делали и что получалось,

405. ЧАЮТИК С.С. В Каноссу // В поисках пути: Русская 
интеллигенция и судьбы России /Сост., вступ. ст., коммент.
И.А.Исаева. М., 1992. С. 342-356.

Статья из сборника "Смена вех".

406. ЧЕРЩШИЧЕПКО Т. Вышли /?/ мы все из барака ... // 
Новый мир. 1903. К 12. С. 211-214.

О культуртрегерских претензиях современной интеллигенции.

407. Ч2Р1Ш М.Ф. Интеллигенция и власть: потоки конфлик
та // Интеллигенция в социальных процессах современного об
щества. Ц., 1992. С. 63-78.

408. ЧИЬОВА Л. Боль лотории: /0 трагич. судьбах интелли
генции в условиях тоталмтар. системы в CCCF/ // Театр. 1992. 
#6. С. 2-6.

409. ЧИРКОВА E.U. К вопросу о взаимоотношениях интеллиген
ции и Советской власти в 1917-1920 гг.: сотрудничество ш ш  
противостояние? // Вести. С.-Петербург, ун-та. Сер. 2, История, 
языкознание, литературоведение. 1993. Внп. 1. С. 88-91. Рез.
Ш'ТЛ.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



77 -

410. ШАФАРЕВИЧ И.Р. Русофобия // Шафахевич И.Р. Есть ли 
у России будущее? М., 1991. С. 389-480. .

ОН НЕ. Ш  все оказались иа пепелища ... // Таи же. S. 516
-540.

Автором, составившим себе имя работами в "самиздате" и 
"тамиздате" 1970-80-х гг., исследуются проблема восстановления 
исторической памяти и национального самосознания русского наро
да, участия интеллигенции в этом процессе, влияние на судьбу 
нашей страны "беспрецедентного прилива еврейских национальных 
сил в политическую жизнь - как раз в эпоху величайшэго кризи
са в ее иотории".

411. ШЕРРЕР Ю. Социал-демократическая интеллигенция и ра
бочие: /Ст. из Франции/ // Реформы или революция?: Россия 
1861-1917. СПб., 1992. С. 111-121. Библиогр. в примоч.: с. 121.

412. Ш И Ш Ш Н А  Э.В. Роль научно-технической интеллигенции 
в социально-экономическом развитиии Кузбасса // Интеллигенция 
в советском обществе. Кемерово, 1993. С. 194-199. Библиогр. в 
примвч.: с. 198-199.

413. ШИЧАЛИП Ю.А. "Ужель свободны мы? ..." // Греко-латин
ский кабинет. Ы., /1993/. Был. 1. С. 11-18.

О воспитании гуманитарной интеллигенции: традиция эллипив- 
m  в России XIX в. и проблема сохранения связи с пей.

414. ШКЛОВСКИЙ И.С. Эшелон: Невыдуманные рассказы. М.: 
Новости, 1991. 224 с.

Ьлвые зарисовки научной среды 1940-8G-X гг., сделанные 
известным ученнм-астрофизиком.

415. 1ШШЕВА Л.О. йктеллигэкцпя Удмуртии к копну первого 
десятилетия Советской власти // На истории развития народного 
хозяйства и культуры Удмуртии в Х1Х-ХХ веках. Ижевск, 1990 
/обл. 1989/. С. 111-121. Библиогр.: о. 119-121.

416. ШНОЛЬ C.S. Открытия комбрига // Знание-сила. 1994.
£ 3. С. 62-72.
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Обстоятельства открытия колебательной химической реакции 
Белоусова служат автору, крупнейшему отечественному биофизику, 
поводом ошсать нравы интеллигентной среды московских ученых 
1940-60-х гг.

416 а. Ш Ш Т  Г.Г. Очерк развития руоокой филооофки // Шлет 
Г.Г. Сочине1ШЯ. Ы., 1989. 0. 11-344.

Интеллигенция рассматривается как социально-культурный тип.

•117. ШРЕЙДЕР Ю. Между мз лоХом и мамоной // Новый мир.
1993. К 5. С. 190-304.

Размышления о крушении Российской империи и СССР, о гра
ницах способности отечественной интеллигенции противостоять 
идолопоклонству.

418. ШРЕЙДЕР Ю. Неустранимэсть человека // Знание-сила. 
1993. * 7. С. 76-83.

0 духовной атомзсфере в среде ученых-шгформатиков о 195С- 
х по 1980-е гг.

419. ШРЕЙДЕР Ю. Об элитарности интеллигенции // Вести, 
выси, школы. 1990. К 4. С. 88-89.

420. ШРЙЩЕР Ю.А. Что значит быть интеллигентом? // Веотн. 
выош. школы. 1989. J6 4. С. 13-20.

421. ШТУРМАН Д. В поисках универсального осознания: Пере
читывая "Ъехи" // Новый мир. 1994. Л 4. С. 133-184.

Автор продолжает разговор о месте и роле российской интел
лигенции в трагических событиях отечественной истории XX века.

422. ШТУРМАН Д. 0 вождях российского коммунизма; В 3 кн. 
Париж; тасА-Presei Ы.: Русский путь, 1993. Кн. 1. 412 с.;
Кн. 2 . 343 с. /Исследования новейшей русской истории /Под общ. 
ред. А.Н.Солженицына. Выл. 10/.

"Интеллигентоид монет обладать умом и знаниями, но ему 
не свойственны духовная, умственная честность и чуткая совесть; 
- считает автор, анализируя "иьлнй образованщицкий набор" боль-
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яевистскгас вождей, до сих гор превозносимых за неординарный 
интеллектуализм.

423. ШТУРМАН Д. Остановим? ли Красное Колесо?: /Размышле
ние публициста нал заключительными Узлами эпопеи А.Солженицына/ 
// Новый мир. 1993. J6 2. С. 144-171.

Полемический разговор о трагических судьбах России и рус
ской интеллигенции.

424. ШУЛЬГИН В.В. "Что НАМ в НИХ не нравится...": Об анти
семитизме в России. СШ.: "Хоре", 1992. 286 с.

Известный политический деятель дореволюционной России и 
русской эмиграции, объявив себя антисемитом, разрабатывает ти
пологию антисемитизма.

425. ШУР МАК Г. Читая Достоевского ... Заметки православ
ного еврея // Горизонт. 1991. & 11. С. 9-15.

Автор исследует мзтивы отношения Достоевского к еврейству, 
привлекая его публицистику, вновь перечитываемую сегодня широ
кими кругами интеллигентам.

' 425 а. ШУШАРИН Д. Возвращение в контекст// Новый мир.
1994. * 7. С. 177-193.

Продолжение дискуссии на страницах "Нового мира" о духов
ных судьбах России, о роли интеллигенции.

426. ЩЕПАВЗКАЯ Т.Б. Символика молодежной субкультуры. СШ. 
: Наука, 1993. 342 с.

Одно из первых социокультурных исследований советской сто
личной молодежи 1986-89 гг., отличающейся бытовым инакомыслием 
и определенными интеллектуальными запроса:®.

427. ЩУКИН В.Г. Культурный ш р  русского западника // Вопр. 
философии. 1992. » 5. С. 74-86.

428. ЭПШНТОВА Р.Г. Русские университеты на путях реформы 
Шестидесятые годы XIX века. М.: Наука, 1993. 272 с. Библиогр.

в примеч. в конце разделов. Имей, указ.’: с. 261-271.
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В монографии затронута история объединения интеллигенции 
в стенах университета.

439. ЭТНОГРАФИЯ физиков, или идеи Бахтина-в жизнь // Чело
век. 1SS3. Я 6. С. 95,144.

Излагаются некоторые результаты антропологического иссле
дования сотрудников Ливерморекой лаборатории США.

430. Я К И Ю Ш Ч  А. Безумие Запада и русская болезнь. Две 
парадигмы культуры // Еопр. искусствознания. 19ЭЗ. Я 1. С.79- 
91.

Размышления об участии художественной интеллигенции в де
монтаже ценностей культуры и общества в ЮС в.

431. ЯКОБСОН А. Конец трагедии. Вильнюс; М.; Весть, 1993. 
300 с.

Исследование о Блоке, в частности, т е ш  "интеллигенция и 
Россия" в сознании поэта.

432. ЯКОБСОН А . Ночва и судьба. Вильнюс; М., 1993. /Г, 3/
353 о.

Разд.: la memorial. С. 393—325.
Воспоминания Л.Чуковсхой, М.Петровых, Л.Алексеевой и др. 

о литературоведа, переводчике, школьном учителе, правозащитни
ке, редактировавшем "Хронику текущих событий" /после ареста 
Н.Горбаяевской в 1969 г. и до его отъезда в Израиль в 1973 г./.

433. ЯКОБСОН Р. О поколении, растратившем своих поэтов // 
Вопр. лит. 1990. Я 11-12. С. 73-98.'

Эссе выдающегося филолога, навеянное гибелью банковского, 
содержит глубокие обобщения относительно положения интеллиген
ции в России 1910-30-х гг.

434. ЯНОВОЮu! В.С. Поля Елисейские. СШ.: Пушкинский фонд, 
1993. .376 с.

"К ценнейшим преимуществам Яновокого относится еще и то, 
что, будучи писателем-интеллектуалом, он воссоздает жизненный
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материал не только в бытовой плоскости, рисует характеры дея
телей эмиграции не только в их житейских про имениях, но и 
легко ориентируется в религиозных, философских, нравственных 
пробледах, то есть в духовной атмосфере русского Парижа", - 
отмечает в предисловии писатель С.Довлатов.
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интеллигенция и армия. С. 134-150.

Во 2-ой главе автор раскрывает взаимодействие партии, по
слушной ей интеллигенции и армии.

436. БЕЛИКОВ А. Сдача и гибель советского интеллигента. 
Юрий Олеша. Мадрид, 1976. 636 о.

437. БЕРДЯЕВ Н. Собрание сочинений. Paris: ПСА-Ргеее, 
1989. Т. 3: Типы религиозной мысли России. 714 о.

438. В КОНГРЕСС США. В Совет международного радиовещания
США /Б.Акоючиц, Г.Анищенко, Дм.Дудко, Ф.Светов, В.Сен-
деров, Г.Троотшпсов // Синтаиоио: Публицистика. Критика. Поле
мика. Париж, 1989. 15 36. С. 310-214.

Лисью с возражением против содержания некоторых передач 
радиостанции "Свобода" по национальным проблемам в СССР.

439. BCXCOKi Программа. Суд. В тюрьмах и лагерях. Parle t 
ntCA-Preee Д975. 317 о. /Всероссийский Социал-Христианский Со
ха Освобождения Народа/.

440. ГОЛОШТОК И. "Малый народ" 0.Кошена и большая ложь 
И.Шафаревича // Синтаксис: Публицистика. Критика. Полемика. 
Париж., 1989. * 36. С. 194-303.

Отклик представителя третьей эмиграции на книгу И,Р.Шафе
ре вича "Русофобия".

441. ГУДДКЕР 3, Будущее интеллектуалов и восхождение Но
вого класса: /РеФерат/ // Синтаксис: Публицистика. Критика. 
Полемика. Париж, 1987. Я 30. С. 28-57.
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442. ДЕЛО о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 
1967 года: Сб. документов /Под ред. П.Дитвшюва. Лондон, 1968. 
158 с. На обл.: Правосудие или расправа?

443. И Л Ь  на по лжи: Сб. материалов. Авг. 1973 - фэвр. 
1974. Самиздат - 1.Ьсква. Peris* YMCA-Ргвяа, 1975. 2С4 о.

Издательство сообщает, что сборник озсвящен выходу "Архи
пелага ГУЛага" в декабре 1973 г. в Парике и последовавшим за 
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алы сборника показывают, как реагировала советская интеллиген
ция на события этих месяцев.
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ка. Критика. Полемика. Париж, 1989. Л 26. С. 203-209.

Об опасности бытового антисемитизма и"идейиого" вдофобот- 
ва некоторых советских литераторов.

445. Ш - Ю Д  глыб: Сб. статей. Paris* YlCA-Ргева, 1974.
281 о.

Название сборника стало символом деятельности интеллиген
ции в обстановке принудительного единомыслия и искажения оте
чественной истории. См. статьи Борисова, Поливанова, Солжени
цына, /"Образов&щша"/.

4*16. КОПЦПЕЗ Л. Вера в олово: Выступления и письма 1962- 
1976 гг. Ardis/ Ann Arbor, Б,Г. /1977/. 00 С.

Переводчик, публицист, специалист по германистике Л.Копе
лев делится своими воспомпишиямн о жизни московской интелли
генции в 1960-70-е гг.

447. IГАСжв-лттан А. Лихие года. 1925-1941: Воспомина
ния. Parle* ПЕА-Ргевв, 1977 . 457 с.

448. КУСТАРЕВ А. Похвала в обществе // Синтаксис: |1убли- 
цкеткка. Критика. Полемика. Париж, 1988. JS 23. С. ^0-46.
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Автор считает, что "у интеллигенции сильно отрешение 
ощущать I осознать себя через какухнто другую личюоть; напри
мер. через Душкина.

449. ЛЁЬов С. Христианское в христианстве // Страна и икр. 
1991. Ж 1 /61/. С. 126-129.

450. ИНДЮШАТАМ Ы. Воспоминания. Кн. 1. 4-е нзд. Faria; 
ПСЖ-Ргеее, 1982. 430 о. Указ, имев: с. 417-427.

451. Ш Л Ш 2 Ш  it.В. Записки советского адвоката. 2С-е - 30- 
е годы. Pari/ii YiEA-Ргевв, 1988. 202 о. /Всероссийская мемуар
ная библиотека. Сер. Наше недавнее; Ж 9/.

452. ШМЕРАКЦ Г. В поисках святыни // Синтаксис; Публицис
тика. Критика. Полемика. Париж, 1990. Ж 27. С. 19-24.

Автор обсуждает возможности формирования либерального ооз- 
нания у отечественной интеллигенции.

453. САХАРОЗСКйй сборник /Сост. А.Бабеныиев, Р.Лерг, В.Пв- 
чуро. ti.; Нью-Йорк: Хроника, 1981. 281 с.

454. СИНЯВСКИЙ А. Русский национализм // Синтакоио: Публи
цистика. Критика. Полемика. Париж, 1989. Ж 26. С. 91-110.

455. С0ЛШ Д П 2 Ш  А. Паши плюралисты: Отрывок из второго то
ма "Очерков литературной жизни" // Вести, русоко го хриотиан-
окого движения. Париж; 11ы>41орк; Москва, 1983. Л 139. С. 133- 
160.

456. СТЕНУН й. Бывшее и несбывшееся. Лондон: ОРТ,
1990. 430 о.

457. СТРУВЕ I!. О демократии и авторитаризм: /заметка на 
полях внступлений А.И.Солженицына/ // Вести, русского христи
анского движения. Париж; Нью-Йорк; LtoCKBa, 1979. Ж 130. С. 247 
—2о5.
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Статья отражает одну из позиций в опоре о России и русс
кой интеллигенция, вызванном историософскими идеям! А.^.Солже
ницына.

458. ТРУБЕЦФЙ С.Е. Минувшее. Paris* YlEA-Ргевз, 1939.
29С о. /Всероссийская мемуарная библиотека. Сер. !!аше недав
нее; X 10/.
. Книга из основанной А.И. Солженицыным "Бсероосийокой мему

арной библиотеки" представляет собой памятник интеллигентского 
быта 1910-1920-х годов, в котором оказались возможны весьма 
контрастные эпизоды: от "университетских годов" и "поездах 
за границу" до"ареста" и "верховного трибунала РСФСР".

459. 40ТИ2Б К. 0 духовном облике американской интеллиген
ции // Вести, русского студенческого христианского движения. 
Париж; Пыо-йорк; 1971. Я 100. С. 130-135.

/Общественные движения на Западе/.

460. ШЫЕЫАИ А. На злобу дня: 0 Солженицыне и его обвини
телях // Веотн. русского христианского движения. Париж; Ныо- 
йорк; Москва. 1979. X 130. С. 237-246.

Судьбы России и русской интелллгетда в оценках А.И.Сол- 
женицына оказались во многом объектом острой дискуссии в среде 
представителей третьей эмиграция.

461. ЭЛЛИС Дк. Русская православная церковь. Согласие и 
инакомыслие /Пер. с англ. прот. Г.Сидоренко. Лондон: opi,
1990. 307 с. Библиогр. в примеч. Указ, имен: с. *38-307.

В книге, по словам автора, анализируются представления не- 
кон1̂ ормистской интеллигенции о внутрицврковной жизни,-выражен
ные в самиздате.
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