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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

НОВОСИБИРСКОЕ АНТИКОВЕДЕНИЕ 
 
 
 

 
В 1957 г. было образовано Сибирское отделение Академии наук СССР 
(СО АН СССР), также включившее в себя прежние сибирские и дальне-
восточные филиалы АН СССР. Спустя год начинает строиться Новоси-
бирский Академгородок или Новосибирский научный центр (ННЦ), ко-
торый быстро становится центром всей сибирской и дальневосточной 
науки. Гуманитарные и общественные науки появляются в ННЦ с неко-
торым запаздыванием, исключение составляет только Институт эконо-
мики, созданный почти сразу же, в 1958 г.1 Разрозненные структуры гума-
нитариев и философов оформляются как Институт истории, филологии 
и философии СО АН СССР только к 1966 г. Историки новосибирской 
науки видят тому целую совокупность социальных, политических, идео-
логических и прочих причин, среди которых и желание избежать идеоло-
гического контроля, который непременно пришел бы из центра вместе с 
обществоведами, и отсутствие личных связей и знакомств с учеными-гу-
манитариями, в то время как сибирской науке требовались люди, которые 
бы органично вписались в молодую команду энтузиастов и поддержали 
бы устремления основателей Академгородка – М.А. Лаврентьева и его со-
ратников. В целом же в первых постановлениях о структуре Сибирского 
отделения развитие гуманитарных наук не предусматривалось.2 

                                                 
1 Речь идет именно об ННЦ, поскольку за его пределами уже существуют гума-

нитарные институты, в частности, с 1922 г. отсчитывает свое существование Ин-
ститут монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, первые публикации 
которого, посвященные индийской и буддийской философии появились уже в 
1959-1960-м гг. (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. К 
90-летию Института). Иркутск, Изд-во «Оттиск», 2012. С. 28; Берестов И.В., Горан 
В.П. Историко-философские исследования в Новосибирском научном центре СО 
РАН // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 1. С. 11). 

2 Соскин В.Л. У истоков академической гуманитарной науки в Новосибирске 
// Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. 1997. № 2. С. 34. 



8          Предисло вие  

 
Однако потребность в молодых кадрах, желание молодых ученых за-

щищать диссертации привело к необходимости сдачи кандидатского ми-
нимума по философии, что повлекло открытие кафедры философии при 
Президиуме СО АН. Заведовать кафедрой был приглашен И.И. Матве-
енков, единственный тогда в Новосибирске доктор философских наук.3 
По воспоминаниям его ближайших коллег, имея определенные амби-
ции, он все же был не самым сильным ученым, что, впрочем, было ха-
рактерно для тогдашнего «комплекс[а] наук, объединяемых вузовскими 
кафедрами марксизма-ленинизма». Отцы-основатели Академгородка 
также не видели в нем лидера гуманитарного и общественного направ-
ления, разделяя мнение, что «возглавить развитие гуманитарных наук в 
Сибири мог не “абстрактный” философ, а опытный сибиревед, извест-
ный в стране».4  

Так в 1961 г. Академгородке появился Алексей Павлович Окладников, 
который активно принялся за развитие исторического направления, ини-
циировав в качестве первого сибирского гуманитарного исследователь-
ского проекта пятитомную «Историю Сибири». Именно А.П. Окладников 
приглашает из Ленинграда В.А. Аврорина, который вскоре берется за ор-
ганизацию гуманитарного факультета в НГУ. При этом философское 
направление по-прежнему не развивается. «Здесь М.А. Лаврентьев про-
являл осторожность, памятуя о печальной роли некоторых философов в 
гонениях на генетику и кибернетику. Поэтому он лично выбирал канди-
дата на руководящий пост в Москве, остановившись в конечном счете на 
Г.А. Свешникове».5 

На тот момент Геннадий Александрович Свечников работал в Инсти-
туте философии АН СССР, возглавлял секцию физики в секторе фило-
софских вопросов естествознания, занимался организацией встреч чле-
нов секции с учеными-физиками, принимал участие в работе Научного 
совета по философским вопросам современного естествознания, активно 
занимался методологической, организационной и исследовательской ра-
ботой в области философских вопросов физики.6 В 1967 г. он получил 
ученую степень доктора философских наук за диссертацию «Причин-
ность и связь состояний в физике». Кажется, что представителя филосо-
фии, который лучше бы подходил к лаврентьевским идеям и планам на 

                                                 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Геннадий Александрович Свечников (1918‒1974) / сост. С.Н. Корсаков, Л.А. 

Калашникова; авт. вступ. ст. С.Н. Корсаков, С.Н. Коняев. М.: ИФ РАН, 2019. С. 
12–13. 
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Академгородок, Лаврентьев, сам математик и физик, даже если бы захо-
тел, не нашел бы. Свечников являл собой крайне удачный компромисс 
философии и физики, а проблематика, связанная с философскими про-
блемами естествознания, была куда ближе и понятней научному сообще-
ству, и не вызывала такого отторжения, как научный коммунизм и свя-
зываемый с ним идеологический контроль центра.7 

Г.А. Свечников приезжает в Академгородок в 1970 г., и вплоть до 
своей смерти в 1974 г. заведует Отделом философии Института истории, 
филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (Новоси-
бирск) и кафедрой философии и научного коммунизма Новосибирского 
государственного университета. 

В интервью журналу «Вопросы философии» в 70-х гг. Свечников де-
лится своими творческими планами, связанными с новым этапом его 
жизни, с Сибирью, надеясь «расширить географию философских иссле-
дований в стране, создать в Сибирском отделении АН СССР творческий 
коллектив, нацеленный на исследование методологических проблем 
науки. Опираться в своей деятельности он предполагал как на ведущих 
ученых, так и на научную молодежь. Г.А. Свечников считал, что необхо-
димо наладить подготовку специалистов-философов, свободно владею-
щих материалом одной из фундаментальных наук, а также серьезно поду-
мать о создании средних школ с гуманитарным уклоном, в которых бы 
читались пропедевтические курсы философии, логики и психологии».8 
Пожалуй, все эти пункты, за исключением разве что последнего, со вре-
менем оказались выполнены, хотя уже и не при жизни Свечникова. 

Постепенно в Академгородке начинает оформляться философское 
сообщество.  

                                                 
7 Однако излишне идеализировать ситуацию тоже не нужно. По воспомина-

ниям В.В. Целищева, Г.А. Свечников был крайне ортодоксальным марксистом, 
которому, «как и многим другим советским философам, была свойственна свое-
образная “ксенофобия” – хроническое недоверие ко всему, что выразимо не на 
русском языке» (Целищев В.В. Нет счастья для философа // Городок.ru. Новоси-
бирский Академгородок на пороге третьего тысячелетия. Новосибирск, 2003. С. 
199). По воспоминаниям В.В. Целищева, выбор Лаврентьева пал на Свечникова 
потому, что Лаврентьева заверили, что «этот конкретный философ не станет 
“опровергать” теорию относительности» (Там же). Последний момент наглядно 
иллюстрирует крайнюю невежественность тогдашних профессиональных фило-
софов в вопросах переднего края науки, спаянную с сильной интенцией жестко 
контролировать все, что в ней происходит, что не могло не вызывать негативного 
отношения естественников к представителям философских дисциплин. 

8 Геннадий Александрович Свечников (1918‒1974). М.: ИФ РАН, 2019. С. 37–
38; Геннадий Александрович Свечников. Интервью // Вопросы философии. 1971. 
№ 1. С. 125–130. 
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Прежде всего, в Новосибирск из Ленинграда по распределению при-

езжают для работы на кафедре философии первые дипломированные фи-
лософы, М.А. и С.С. Розовы, затем к ним присоединяется В.П. Тыщенко, 
и в 1963 году организуется так называемый «Домашний семинар» Розо-
вых, оказавшихся под сильным впечатлением от выступления Георгия 
Петровича Щедровицкого на конференции в Томске. По воспоминаниям 
С.С. Розовой, «анализ работы домашнего семинара, объединившего мо-
лодых преподавателей философии, недавних выпускников философских 
факультетов вузов Москвы, Ленинграда, а также других факультетов и ву-
зов страны, и просуществовавшего около 20 лет на “теневой” стороне в 
условиях господства официальной идеологии, показал: что это был инте-
ресный опыт сохранения философских традиций и существования реаль-
ной философии… Все участники семинара в той или иной степени про-
тивостояли тогдашней традиционной философии». 9  В дальнейшем 
именно С.С. Розова сыграет огромную роль в привлечении студентов-
естественников в философию, организовав в Новосибирском универси-
тете группу «Гибриды». В нее входили студенты разных факультетов, в 
основном естественных, но приходили и гуманитарии, и обсуждались 
различные философские вопросы науки. Название говорило само за себя: 
цель группы заключалась в том, чтобы скрестить «физиков» и «лириков»-
философов, и получить новый тип интеллектуала, прекрасно осведомлен-
ного о современном состоянии науки, но в тоже время хорошо понимаю-
щего, как организовано человеческое мышление, как структурирована и 
организована наука, как она функционирует и как должна это делать как 
социальный институт, владеющего методологией научного поиска и т.д. 
Для студентов, интересовавшихся философией, эта группа служила сво-
его рода неформальным философским факультетом, которого пока офи-
циально в составе НГУ не существует. Именно из среды «Гибридов» вы-
шли Е.В. Афонасин, И.В. Берестов, пришедшие в философию из физики и 
геологии.  

С появлением Свечникова постепенно формируется альтернативное 
философское сообщество. Если первое сообщество – «щедровитян» (как 
их потом стали называть) или последователей Розовых – ассоциирова-
лось в основном с НГУ, то второе представляло собой костяк отдела фи-
лософии при Институте истории, филологии и философии СО АН СССР. 
Первыми сотрудниками отдела были Р.С. Сейфуллаев, О.С. Разумовский, 

                                                 
9 Розова С.С. Домашний семинар по эпистемологии и философии науки в Но-

восибирском Академгородке как способ сохранения философских традиций // 
Наука. Философия. Общество: материалы V Российского философского кон-
гресса. Новосибирск: Параллель, 2009. С. 137-138. 
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В.В. Целищев, В.В. Петров и др., продолжавшие тематику исследований 
Свечникова, занимаясь разработкой темы причинности в контексте фи-
лософии науки. «А потом, – как вспоминает В.П. Тыщенко, – появилась 
молодежь защитившаяся. Сильные ребята, читают зарубежную литера-
туру, пишут об этом».10 Речь идет о В.В. Целищеве и молодых кандидатах 
наук, которые пришли в отдел философии, среди них А.В. Бессонов, 
И.В. Поляков, А.Л. Блинов, В.Н. Карпович и др. Сам В.В. Целищев вспо-
минает: «После смерти Свечникова я унаследовал его отдел философии. 
За короткое время были набраны молодые люди, только что окончившие 
институт. В течение десятилетия они стали докторами наук. Отдел со сво-
ими исследованиями в области логики и философии науки быстро при-
обрел известность в СССР и за рубежом».11 Особенностью исследований 
молодого коллектива стал его интерес к аналитической философии. С од-
ной стороны, она являлась мейнстримом западной философии 1960–
1970-х гг., но с другой стороны, она, согласно крайне распространенному 
эпитету тех лет, оставалась буржуазной философией, не вызывающей до-
верия партийного руководства. Однако этот момент молодой коллектив 
не смущал: одной из своих целей они видели деидеологизацию гумани-
тарных наук. 

«Неудивительно, что именно в новосибирском Академгородке, чей 
дух открытой инициативы и свободы суждений давно стал легендой, 
сложились все достаточные и необходимые условия для реализации но-
вых философских проектов»12: с одной стороны группа молодых препо-
давателей НГУ, с другой – группа таких же молодых ученых в академи-
ческом институте начинают развивать крайне амбициозные проекты, 
связанные с философией науки и в тоже время не до конца лояльные 
официальной марксистской идеологии или по крайней мере стремив-
шиеся пересмотреть ее с позиций новых смелых идей и открытых дис-
куссий. Однако речи об историко-философском направлении пока не 
идет.  

История философии в Новосибирском Академгородке прочно свя-
зана с именем Василия Павловича Горана. Окончив Ленинградский уни-
верситет, молодой специалист приезжает в Сибирь, собирается учиться в 
аспирантуре у Свечникова, но смерть научного руководителя меняет 

                                                 
10 Смирнов С.А., В.П. Тыщенко. После Щедровицкого // Человек. RU. 2017. 

№ 12. С. 214. 
11 Целищев В.В. Нет счастья для философа // Городок.ru. Новосибирск, 2003. 

С. 199 (Доступ на «Открытом архиве СО РАН»: http://odasib.ru/Open-
Archive/Portrait.cshtml?id=Xu_kray_634993802507080078_5967). 

12 Вольф М.Н. ИФПР СО РАН – 30 лет // Наука в Сибири. 30 ноября 2020. 
www.sbras.info. Дата обращения: 27 августа 2021. 
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планы. Согласовав с академиком А.П. Окладниковым и В.В. Целищевым 
в каком-то смысле маргинальную для основной тематики отдела филосо-
фии тему диссертации по вопросам причинности у Демокрита и получив 
ободрение на выбор в качестве нового научного руководителя профес-
сора МГУ А.Н. Чанышева, В.П. Горан уезжает учиться в Москву. В 1978 г., 
защитив диссертацию в МГУ, он возвращается в Академгородок и 
с 1981 г. начинает свою работу в качестве научного сотрудника в Инсти-
туте истории, филологии и философии.13 Позднее, спустя почти 15 лет, 
в коллектив вольется еще один ученик А.Н. Чанышева и выпускник аспи-
рантуры МГУ Е.В. Орлов, а также Е.В. Афонасин, защитивший диссерта-
ции в Институте философии РАН и СПбГУ соответственно. С ними в си-
бирскую философию будут привнесены специфические черты и подходы 
московской и санкт-петербургской историко-философских школ, с их 
вниманием, с одной стороны, к филологическим и контекстуальным ме-
тодам исследования, дополняемых, с другой стороны, значительным вни-
манием к античному культурному и историческому контексту. Суще-
ственное влияние на формирование исследовательской проблематики 
новосибирских историков философии оказала и санкт-петербургская ви-
зантинистика. С этого момента антиковедение в Новосибирском Акаде-
мгородке не только появляется. Оно начинает движение по собственному 
руслу. 

В 80-е гг. российская наука как и вся страна переживает период за-
стоя, который сказался и на ситуации в Академгородке. Перспективный 
и хорошо известный отдел философии начал «расползаться», отсутствие 
профессионалов приводит философию в плачевное состояние, что 
сильно отягощено и засильем «идеологически правильно настроенных 
кадров» как в академической, так и в вузовской философии.14  

После развала СССР науку постигает глубочайший кризис. Работа в 
исследовательских институтах Академгородка на несколько лет факти-
чески превращается в выживание. Колоссальное количество специали-
стов уходят из академической науки в бизнес, в преподавание, уезжают 
за границу. В этих условиях В.В. Целищев решается на серьезный стра-
тегический шаг: «Когда философия в начале 90-х годов усохла и стала 
совсем призрачной, я не пожалел усилий на создание философского фа-
культета. Таких попыток было несколько. Только при просвещенном 

                                                 
13 Берестов И.В., Горан В.П. Историко-философские исследования в Новоси-

бирском научном центре СО РАН // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 1. С. 
11). 

14 Целищев В.В. Нет счастья для философа // Городок.ru. Новосибирск, 2003. 
С. 200-201. 



Предисло вие        13 
 
ректоре Ю.Л. Ершове удалось организовать факультет… Получился фа-
культет нового типа, где идеологические шоры были отброшены в сто-
рону (мы первыми в России получили лицензию на магистратуру)».15 

К 1995 г. философский факультет НГУ приносит свои плоды – под-
готовлен первый выпуск магистрантов-философов, некоторые из кото-
рых продолжили обучение в аспирантуре ИФПР СО РАН. Если пользо-
ваться языком диалога И.Н. Мочаловой с профессором Гораном, «моло-
дые энтузиасты», несмотря на «прагматичное время» 90-х и вопреки те-
кущим условиям с заметным ухудшением положения дел в антиковеде-
нии, все же проявляют к нему интерес.16 По оценке В.П. Горана «весьма 
значительная часть студентов философского факультета НГУ не только 
выбирает специализацию по истории философии и пишет магистерские 
диссертации по истории именно античной философии, но и поступает в 
аспирантуру, чтобы продолжать исследования. Только в нашем секторе 
истории философии Института философии и права СО РАН целая 
группа молодых талантливых исследователей. Это и доктор философ-
ских наук Е.В. Афонасин, кандидаты философских наук Е.В. Орлов, И.В. 
Берестов, М.Н. Вольф, П.А. Бутаков».17  

Такому всплеску интереса к истории философии и антиковедению 
можно предложить несколько объяснений. Во-первых, ушла в прошлое 
идеологическая стена, которая существенно ограничивала не только вы-
бор тематики, но и подходы к обсуждению различных тем. В образовав-
шийся вакуум хлынула лавина новой информации, лишенная привыч-
ных за более чем полувековой период купюр и редактур. Темы, прежде 
запрещенные или обсуждаемые в крайне ограниченном контексте, полу-
чают новую жизнь и оказываются крайне востребованным материалом 
для исследований. Прежде всего это весь блок идей и тематик «идеали-
стической» направленности, который в течение долгих лет существова-
ния советской марксистской «материалистической» науки оставался 
фактически под запретом, религиоведческие исследования, культуроло-
гия в самом широком, не сводимом к искусствоведению, ее понимании. 
Отсюда такой резкий подъем интереса к идеализму и теологическим во-
просам, а вместе с ними и к их истокам – началу христианства, поздней 
Античности, византистике и разумеется, платонизму. Во-вторых, посте-
пенно становятся доступнее иностранные библиотеки, статьи, журналы, 

                                                 
15 Там же. С. 201. 
16 Мочалова И.Н. Personalia. К 70-летию со дня рождения (беседа с В. П. Гора-

ном) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пуш-
кина. Серия: Философия. 2010. С. 223–232. 

17 Там же. 
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книги, а следовательно, и неизвестные имена, подходы и интерпретации. 
Сейчас, наверное, трудно представить, что когда-то существовала квота 
для сибирских институтов на получение иностранных статей через 
ГПНТБ СО РАН не более нескольких штук в год (на весь институт), и то, 
как изменилась ситуация с развитием электронных средств связи и Ин-
тернета к середине 90-х годов. Появился электронный доступ к запад-
ным библиотекам, к книжным Интернет-магазинам, существенно проще 
стала переписка и общение с иностранными коллегами и коллегами из 
Центральных регионов России. Для российских студентов открываются 
новые гуманитарные институты и университеты, появляются новые фа-
культеты и программы, становятся доступными западные университеты, 
образуются новые учебные центры и программы. На этом фоне гумани-
тарная наука в целом начинает выглядеть крайне соблазнительно для 
молодежи, – перспективы видятся очевидными, а до осознания глубо-
кого кризиса гуманитарных кафедр западных университетов еще далеко. 

Вторая половина 90-х годов, период возрождения гуманитарных 
наук в России, стала номинальным началом Новосибирского антикове-
дения. Существенным образом этому способствовала магистратура фи-
лософского факультета и действовавший на тот момент на философском 
факультете Аспирантский семинар. Его концепция и особенность за-
ключались в том, что это был совместный семинар двух факультетских 
кафедр – логики и методологии науки и истории философии и гносео-
логии, и он был общим как для магистрантов 1 и 2 курса, так и для аспи-
рантов. Фактически вся научная молодежь факультета и института регу-
лярно, раз в неделю, собиралась и обсуждала какую-либо тему, будь это 
тема магистерской диссертации или даже кандидатской. Немалую роль 
в консолидации сообщества играл В.П. Горан с его практически энцик-
лопедическими знаниями истории философии, его желанием находить 
заинтересованных людей и работать с ними до результата, невероятной 
лояльностью к выбору тем. Постепенно выпускники магистратуры при-
ходят в аспирантуру Института философии СО РАН, и В.П. Горан в 
1997 г. начинает работу аналогичного Аспирантского семинара в Инсти-
туте, который просуществовал почти до 2010 г. и оставался главной ин-
теллектуальной площадкой историков философии и философов науки в 
ИФПР СО РАН. 

 
Любое научное сообщество нуждается в своем периодическом изда-

нии, которое отражает итоги работы, текущее направление исследований, 
позволяет обмениваться мнениями, делиться размышлениями о прочи-
танных книгах и проведенных конференциях и т.п. Новосибирский Ака-
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демгородок не стал исключением. Первой площадкой для публикации ре-
зультатов стал журнал «Известия Сибирского отделения АН СССР» 
(1958-1962), преобразованный из журнала «Известия Восточных филиа-
лов АН СССР».18  Первые годы своего существования «Известия…» не 
были дифференцированы на разные научные области, в полном согласии 
с принципами Сибирского отделения, задуманного как научный центр, 
объединяющий различные направления фундаментальной науки. Быст-
рое развитие Академгородка и появление в Сибирском отделении новых 
отраслей привело к выделению отдельных пяти серий журнала, издавав-
шихся с 1963 г., в числе которых появилась и серия общественных наук 
(1963-1983). В свою очередь через 20 лет эта серия распалась еще на два 
серийных издания: «Серия Экономики и прикладной социологии» и «Се-
рия: История, филология и философия» (1985-1993). С 1994 г. концепция 
журнала меняется, он перестает быть серийным, получает новое название 
«Гуманитарные науки в Сибири»,19 при этом каждый из 4-х выпусков в 
год посвящен отдельной отрасли гуманитарного знания (филологии, ис-
тории и один общий выпуск, объединяющий исторические науки в це-
лом), и соответственно каждый первый номер журнала был посвящен 
философии. С 2010 г. журнал полностью меняет профиль на историче-
ский, исключая философские и филологические публикации. 

Для стремительно растущего философского сообщества Академго-
родка одного журнала явно было недостаточно. В 1998 г. основан журнал 
«Философия науки», учредителем которого становится ИФПР СО РАН, и 
он отражает специфику философских исследований в ННЦ: на его стра-
ницах обсуждаются проблемы философии науки, логики, методологии и 
истории естественных наук. Значительное число молодых аспирантов 
тоже нуждается в публикационной площадке, однако престиж гумани-
тарных журналов Сибирского отделения и переполненный редакторский 
портфель ставят статьи аспирантов в неприоритетное положение, и дол-
гое время ожидания публикации в журнале (минимум год) заставляет ис-
кать другие публикационные возможности. В 2001 г. вопрос решается вы-

                                                 
18 Лисовская Н.С. Академические журналы Сибири: история создания // Гу-

манитарные науки в Сибири. 2016. Т. 23, № 4. С. 80. 
19  Там же. Реорганизация Академии наук в связи с распадом СССР есте-

ственно повлекла изменения в названии журнала. Немногим больше года (1992-
1993) журнал называется «Известия Сибирского отделения РАН. Серия: История, 
филология и философия», а с 1994 г. получает свое современное название. По-
дробнее об истории журнала см.: Журавлев В.В., Соколовский И.Р. 60 лет всерос-
сийскому научному журналу «Гуманитарные науки в Сибири» // Гуманитарные 
науки в Сибири. 2017. Т. 24, № 4. С. 5-10. 
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ходом первого сборника научных статей «Философия: история и совре-
менность», в который включены исследования за 1999-2000 г. Один из 
двух разделов сборника – статьи по истории философии и философии ан-
тичности, другой раздел – статьи, посвященные современной философии. 
Всего выходит четыре выпуска сборника, в 2001, 2002, 2003 и 2005 г. Кон-
цепция сборника легла в основу журнала «Вестник НГУ. Серия: Филосо-
фия и право» (2001–2003), позже переименованного в «Вестник НГУ. Се-
рия: Философия» (2003-2015), а с 2015 г. известного как «Сибирский фи-
лософский журнал». После смены профиля журнала «Гуманитарные 
науки в Сибири» на целиком исторический «Сибирский философский 
журнал» становится основной публикационной площадкой сибирской 
истории философии (наряду с другими областями философии). 

С началом нового века начинает оформляться антиковедческое со-
общество в среде историков философии Академгородка. Особенность 
становления философских дисциплин в Академгородке определила и 
специфику его антиковедческих исследований. В Московском и Петер-
бургском философском антиковедении преобладает филологическая со-
ставляющая, близость к филологам-классикам в методах и подходах. 
В Новосибирском Академгородке в философской среде доминировали 
аналитическая философия, философия науки, логика и методология 
науки, и соответственно, выпускники философской магистратуры НГУ, 
прошедшие такую школу, нередко склоняются в сторону трактовок ис-
тории философии как философии, причем, строгой философии, нежели 
традиционной переводческой и комментаторской работы, а также кон-
текстуалистских интерпретаций, предпочитая им более аналитический 
и формальный подход, наиболее ясно проявившийся в последние годы, 
однако при этом не теряется и внимание к традиционным методам ис-
следований, переводу античных источников на русский язык. 

Молодое сообщество философов-антиковедов институциализиру-
ется как «Центр изучения древней философии и классической традиции 
НГУ» в 2006 г. Роль такого центра состоит в интегрировании редких не-
многочисленных специалистов по античности в больших университе-
тах, которые принадлежат разным кафедрам или институтам, где кол-
леги занимаются совершенно иной тематикой, будь то право, филосо-
фия или история вне античного контекста, и в тоже время могут не те-
рять связь со специалистами и продолжать исследования по своей узкой 
специализированной тематике. Преимущество такой формы институци-
ализации заключается еще и в том, что студенты, чей интерес лежит 
именно в области антиковедения, могут включаться в работу со специа-
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листами, не покидая стен alma mater даже в том случае, если их профиль-
ное образование не предполагает подготовки по античной традиции.20 
Центр получает свой сайт (classics.nsu.ru), где представлены персональ-
ные страницы всех новосибирских ученых, занимающихся исследовани-
ями античной проблематики и принявшими приглашение присоеди-
ниться к Центру, гостей и друзей, а также публикации и учебные мате-
риалы сотрудников Центра, анонсы текущих программ и конференций, 
т.е. всё то, что позволяет быстро и целенаправленно получить всю необ-
ходимую информацию о его работе.  

Через год в марте 2007 г. Е.В. Афонасин инициирует создание между-
народного журнала «ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классиче-
ская традиция», посвященного изучению философской традиции и исто-
рии античной науки. Журнал становится не просто профильным антико-
ведческим журналом наряду с хорошо известными «Вестником древней 
истории», но и фактически единственным на тот момент в России журна-
лом по античной философии и науке. Журнал быстро получает призна-
ние в России, а вскоре и за рубежом, и занимает достойное место среди 
других отечественных антиковедческих изданий, таких как «Аристей: 
Вестник классической филологии и античной истории» (редактор – А.В. 
Подосинов, издается с 2010 г.), «Платоновские исследования (редактор – 
И.А. Протопопова, издается с 2014 г.), «Hypothekai. Журнал научных ста-
тей по истории античной педагогической культуры» (редактор – В.К. Пи-
чугина); в 2021 году начинает издаваться журнал «Παιδεία: исследования 
по философским и теологическим проблемам образования» (редактор – 
Р.В. Светлов). 

Со временем «Центр изучения древней философии и классической 
традиции НГУ» стал значимой интеграционной площадкой для россий-
ских антиковедов, на которой прошло несколько значимых для разви-
тия российского антиковедения междисциплинарных семинаров и кон-
ференций. При поддержке «Института Открытое общество» прошли два 
междисциплинарных семинара: «Преподавая античность» (2007–2010) и 
«Τέχνη: Теоретические основания искусств, наук и технологии в греко-
римском мире» (2010–2013).  

Помимо семинаров «Центр» организует ряд конференций, школ и 
круглых столов, среди которых конференция «Перечитывая Доддса. Ра-

                                                 
20 Афонасин Е.В. Нужны ли современному студенту «Декады» Тита Ливия // 

Наука в Сибири. 25 октября 2009.  
Ссылка: https://www.sbras.info/articles/opinion/nuzhny-li-sovremennomu-

studentu-dekady-tita-liviya. Дата доступа: 4.09.2021 



18          Предисловие  

 
ционализм и иррационализм в античной философской традиции» (Но-
восибирск, 2007), конференция «Ямвлих: его источники и влияние» 
(совместно с Ирландским институтом в Афинах) (Афины, 2009), конфе-
ренция «Философия и литература» (Новосибирск, 2009), конференция 
«Преступление в древнем и средневековом праве» (Новосибирск, 2009), 
международная школа «Перипатетическая традиция» (Новосибирск, 
2017), симпозиум, посвященный 10-летию журнала «ΣΧΟΛΗ» «Школь-
ные традиции. Специфика преемственности и передачи знания в антич-
ности» (Новосибирск, 2017), конференция «Классическая традиция и со-
временная философия в диалоге» (Новосибирск, 2019). При участии 
«Центра» и ИФПР СО РАН в Москве к 2400-летию со дня рождения Ари-
стотеля состоялась конференция «Наследие Аристотеля как конституи-
рующий элемент европейской рациональности в исторической перспек-
тиве» (2016). 

За годы работы центра Новосибирск посетили многие ведущие рос-
сийские и западные ученые с мировым именем, на работы многих из них 
ориентируется современная античная история философии: Л.Я. Жмудь, 
Р.В. Светлов, И.Н. Мочалова (Санкт-Петербург), М.А. Солопова, 
С.В. Месяц, А.В. Родин, А.В. Подосинов, Н.П. Волкова, В.К. Пичугина 
(Москва), Джон Диллон (Дублин), Леонидас Баргелиотис (Афины), Ли-
лиан Карали (Афины), Доминик О'Мара (Фрибург), Джон Рист (Кем-
бридж), Теун Тильман (Утрехт), Люк Бриссон (Париж), Дэвид Констан 
(США), Джон Дадли (Лювен), Фран О’Рурк (Дублин), Мохаммад Эсма-
эили (Тегеран) и другие известные специалисты-антиковеды. 

За годы деятельности у новосибирских антиковедов сложились проч-
ные связи с другими российскими и западными центрами, изучающими 
античную традицию.  

Уже в начале 2000-х гг. только оформляющийся коллектив молодых 
новосибирских историков философии начинает принимать активное 
участие в деятельности Санкт-Петербургского платоновского философ-
ского общества, которое, будучи созданным в 1993 г. на философском фа-
культете Санкт-Петербургского государственного университета, к началу 
2000-х гг. уже было весомой и авторитетной российской площадкой по 
обсуждению вопросов неоплатонизма и в целом наследия Платона в со-
временном мире. Общество на регулярной основе реализовывало не-
сколько крупных долгосрочных проектов, среди которых: летние моло-
дежные научные школы «Платонополис» (2002-2010), конференции 
«Универсум Платоновской мысли» (следующая конференция в 2022 г. 
должна стать юбилейной, 30-й по счету), и альманах «AKAΔHMEIA», в 
котором публиковались исследования, посвященные Платону и судьбам 
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платонизма в западной цивилизации. Более 20 лет Е.В. Афонасин, И.В. Бе-
рестов, М.Н. Вольф, А.С. Афонасина, начиная с аспирантуры, плотно со-
трудничают с петербуржскими коллегами, становятся участниками школ 
и конференций, публикуют свои статьи в альманахе, перенимают тради-
ции, делятся собственными наработками. Ряд исследований новосибир-
ских ученых, включая докторские и кандидатские диссертации, выполнен 
при информационной и организационной поддержке Платоновского фи-
лософского общества, а львиная доля монографий новосибирских анти-
коведов опубликована в Санкт-Петербурге, в издательстве «РХГА». 
В 2012 г. к работе Санкт-Петербургского платоновского философского 
общества подключаются московские коллеги. Благодаря давним контак-
там с Санкт-Петербургским платоновским философским обществом, 
начиная с 2000-х гг., платонизм и его наследие является одной из доми-
нантных тем исследований новосибирских историков философии. 

В первое десятилетие 2000-х гг. формируется новый коллектив аспи-
рантов и молодых ученых, посвятивших себя тематике, также по преиму-
ществу связанной с антиковедением – А.А. Санженаков, В.В. Бровкин, 
Д.К. Маслов. Темы их исследований строятся вокруг эпохи эллинизма, 
его трех главных школ – стоиков, эпикурейцев и скептиков. Их вклад в 
развитие новосибирского антиковедения на сегодняшний день существе-
нен, и уже можно говорить о сформированном третьем поколении ново-
сибирских антиковедов в их лице. 

За годы существования антиковедения в ННЦ у новосибирских уче-
ных сформировались прочные связи с зарубежными коллегами. Новоси-
бирские антиковеды плотно сотрудничают с иностранными крупными 
центрами и организациями, состоят их действительными членами. Среди 
них «International Association for Presocratic Studies», «International Plato 
Society», «International Society for Neoplatonic Studies». 

Предлагаемая в данной книге библиография отражает основные ре-
зультаты и сложившиеся тенденции, показывает вероятные пути даль-
нейшего развития направления. 

  

Библиография и принципы ее организации 

Предлагаемая библиография отражает развитие и деятельность одного из 
научных направлений социально-гуманитарной сферы в Новосибирском 
научном центре Сибирского отделения РАН – философского антиковеде-
ния, ядро которого сформировалось в Институте философии и права СО 
РАН, и в настоящее время действует в рамках Историко-философской 
школы ИФПР СО РАН и Центра изучения древней философии и класси-
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ческой традиции. Данная библиография охватывает работы как сотруд-
ников ИФПР СО РАН и Новосибирского государственного университета, 
так и тех ученых и исследователей Новосибирска, чья исследовательская 
деятельность так или иначе связана с изучением античного наследия.  

Настоящая библиография отражает и моделирует основные тенден-
ции эволюции антиковедческих исследований, проводимых учеными в 
Новосибирске, предлагая удобную информационную и познавательную 
форму представления деятельности сибирских исследователей. Такая 
форма удобна для специалистов и рассчитана по преимуществу на них: 
для антиковедов она может служить хорошей поисковой формой интере-
сующих их изданий, будет небесполезной для историков, в том числе ис-
ториков отечественной науки и культуры, и, в частности, Новосибир-
ского Академгородка, библиографам может служить для целей составле-
ния более широких библиографических программ и списков, будет инте-
ресна книговедам, библиотечным работникам и т.д. Как и любая библио-
графия, она позволяет при последующих оценке и анализе выявлять тен-
денции в развитии и изменении исследовательских интересов от десяти-
летия к десятилетию, устанавливать зависимости этих тенденций с дина-
микой научного развития в целом по стране, позволяет устанавливать 
приоритетные методы исследований в научных направлениях в опреде-
ленные периоды, давать приблизительные наукометрические оценки и 
прогнозы и пр. Иными словами библиография является не только тема-
тическим и хронологическим зеркалом определенного направления, но и 
полезным исследовательским инструментом.  

Вместе с тем представители широкой общественности и других 
направлений науки, в том числе социо-гуманитарной направленности, 
слабо представляют себе, чем в принципе занимается данное научное 
направление. Библиография в систематизированной форме и достаточно 
полно отражает деятельность локального антиковедского сообщества, и 
призвана в какой-то мере заполнить эту лакуну. Кроме того, существует 
расхожий миф, что всякое изучение текстовых древностей имеет лишь 
антикварный характер, поэтому интересно только самим «антикварам» и 
его с трудом можно включить в актуальную научную проблематику и ин-
теллектуальные интересы настоящего. Кроме того, изучать древнегрече-
ское и латинское наследие, написанное на древних же языках, можно 
только в Греции или Европе, но никак не в Сибири. Общая картина со-
бранных в единую совокупность исследований позволяет разрушить эти 
мифы. 

Также данная библиография ставит целью представление работ анти-
коведческого сообщества Новосибирска и шире, популяризацию научной 
деятельности Новосибирского Академгородка и повышение научного и 
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интеллектуального престижа Новосибирской области. Группа исследова-
телей-антиковедедов и в целом по стране, и особенно в Новосибирске 
остается достаточно немногочисленной, но в тоже время хорошо извест-
ной мировому научному историко-философскому и антиковедческому 
сообществу.  

Библиографические работы в истории античной философии не явля-
ется редким жанром. Можно вспомнить обзорную библиографию «Ан-
тичная философия: Греция и Восток» М.А. Солоповой в «Историко-фи-
лософском ежегоднике» (2017, 2018) или серию библиографических пуб-
ликаций по истории философии «Новые исследования и переводы по ис-
торико-философской тематике, опубликованные на русском языке» в том 
же ежегоднике (2013, 2015). Недавно опубликованная статья Р.В. Свет-
лова и И.А. Протопоповой «Исследование платоновского наследия в Рос-
сии: история, современность, перспективы» (Платоновские исследова-
ния, № 13.2, с. 11-55) дополнена развернутой библиографией российских 
работ по платонизму, отражающей различные подходы к его изучению. 
Люк Бриссон (Франция) также регулярно публикует и обновляет библио-
графию по исследованиям Платона, напр. «Bibliographie platonicienne 
2018-2019» (Brisson L., CNRS, Paris), в которой в разные годы приводились 
и работы новосибирских антиковедов. Данная библиография продолжает 
эту традицию и впервые в полном объеме отражает работы новосибир-
ского антиковедения. 

Библиография максимально полно учитывает период с 1984 г. по 
первую половину 2021 г. За точку отсчета был принят 1984-й год, по-
скольку именно в этот год в Новосибирске, в издательстве «Наука. Си-
бирское отделение» выходит первая монография Василия Павловича Го-
рана и вообще первая монография, посвященная античной проблема-
тике, изданная в Сибири, «Необходимость и случайность в философии 
Демокрита», а также сборник трудов новосибирских философов «Семан-
тический анализ понятий в историко-философских исследованиях» под 
редакцией В.В. Целищева, в котором опубликованы две статьи по антич-
ной философии – статья В.П. Горана о Демокрите и статья И.В. Полякова 
об Аристотеле. В этот же год выходит из печати книга О.А. Донских «Про-
исхождение языка как философская проблема». Разумеется, говорить о 
появлении консолидированного антиковедческого сообщества в 1984 
году еще рано, и только к концу 1990-х – началу 2000-х гг. публикации по 
антиковедческой тематике перестают быть единичными, тем не менее, об-
щее направление развития истории философии в Новосибирске обозна-
чилось уже тогда. Завершается библиография 2021-м годом, однако пуб-
ликации именно этого года представлены заведомо неполно, какая-то 
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часть работ еще не опубликована, однако мы постарались учесть все, что 
вышло из печати в первую половину года, и прежде всего – книги. 

Максимально полно в библиографии отражены книги и статьи в пе-
риодических изданиях, а также в сборниках статей. Не учитывались пуб-
ликации в сборниках материалов и трудов конференций, тезисы, про-
граммы выступлений на конференциях и т.д. За крайне редким исключе-
нием публикации в таких изданиях приводятся в случае достаточного 
(т.е. сопоставимого со статьей) объема публикации. Также не выносились 
как отдельная публикация и не указывались вводные статьи к книжным 
публикациям античных источников или переводам современных иссле-
дований на русский язык. 

Тематически библиография подразделяется на 10 рубрик. Из них 
часть рубрик организована в соответствии с принятой периодизацией 
античной традиции («Античная мифопоэтическая традиция и ранняя 
греческая философия», «Софисты, Сократ и сократические школы» и 
т.д., разделы с 1 по 6). Другая часть (разделы с 7 по 8) задает и учитывает 
контекст развития античной культуры и философии и демонстрирует 
возможность актуализации их исследований для современной науки 
(«Античная история, культура и наука» и «Антиковедение в целом»), а 
также отражает жанровую принадлежность публикаций (переводы со-
временных авторов, рецензии), поскольку в этом случае важнее показать 
вклад новосибисркого антиковедения, не только в науку, но и в культур-
ную политику, в сохранение культурного наследия Античности в запад-
ной цивилизации, нежели вписать эти работы в античную периодиза-
цию (разделы с 9 по 10). В большинстве разделов материал внутри них 
разбит на 2 части – «Книги» и «Статьи». 

Внутри каждого раздела публикации организованы в обратном хро-
нологическом порядке, от более поздних к более ранним, с 2021-го (или 
ранее, в зависимости от года выхода последней публикации в том или 
ином разделе, т.е. 2020, 2019, 2018 и т.д.). В рамках любого подраздела 
публикации отсортированы по именам авторов в алфавитном порядке. 

Также отметим, что данная библиография в рамках своей структуры 
не отражает совокупность и особенности различных подходов к исследо-
ваниям у сибирских ученых, что было бы полезно, учитывая специфику 
Новосибирского научного центра, ориентированного на точные науки, 
что оказало существенное влияние и на философские исследования в 
ННЦ, однако это привело бы к дублированию единиц описания. 

Библиографическое описание публикаций приводится не в соответ-
ствии с ГОСТом (как обычно принято в научном сообществе), а более 
наглядным образом. С точки зрения широкого читателя принятые 
ГОСТы (2003-го и 2008-го годов) могут показаться перегруженными 
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библиографической информацией, и поскольку предлагаемая в книге 
библиография рассчитана на более широкую аудиторию нежели только 
на книговедов, мы исходили из соображений простоты и ясности подачи 
информации. Моделью для оформления записей послужил способ их 
представления на сайте elibrary.ru (РИНЦ). Для книг опущено наимено-
вание издательства, общее количество страниц и техническая информа-
ция (наличие иллюстраций и пр.) – данная информация легко находится 
в базах данных библиотек, а для статей сохранена вся необходимая ин-
формация (год, том, выпуск, страницы). 

Для поиска материала были задействованы следующие ресурсы: 
научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, благодаря которой по-
лучено, сверено и уточнено большинство библиографических записей, 
сайт Института философии и права СО РАН 
(https://www.philosophy.nsc.ru), разделы «Журналы» и «Книги», Библио-
тека института истории СО РАН, электронные и карточные каталоги 
ГПНТБ СО РАН (в том числе База данных «Научная Сибирика: природа, 
история, экономика, культура, наука Сибири и Дальнего Востока (1988 
г.-)»), а также личные библиотеки и архивы новосибирских ученых – 
представителей новосибирского антиковедения. 
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1.  
АНТИЧНАЯ МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  

И РАННЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
 

Ранняя греческая философия и предшествовавшая ей традиция были тем 
направлением, к которому Новосибирское антиковедение по преимуще-
ству проявляло интерес с первых лет своего существования, постепенно 
смещая фокус на новые темы и персоналии. Ранняя греческая философия 
изучалась в самых различных аспектах. Особое внимание уделено следу-
ющим персоналиям: Пармениду (Афонасин, Берестов, Вольф), Эмпедо-
клу (Афонасина, Вольф), элеатам (Берестов, Вольф), Гераклиту (Вольф), 
Пифагору и пифагорейцам (Афонасин, Афонасина, Горан), Демокриту 
(Горан), Диогену из Аполлонии (Афонасин). Тематически исследовались 
античная мифопоэтическая традиция и вопрос о связи греческой фило-
софии с Востоком (Афонасин, Афонасина, Вольф, Донских, Камельчук), 
проблема генезиса греческой философии (Горан, Зелёнкина), вопрос про-
исхождения языка (Донских) и истоки аргументации (Вольф). Опублико-
ван и ряд обобщающих работ и новых комментированных переводов 
древнегреческих авторов на русский язык (Афонасин, Вольф).  
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Сибирский философский журнал. 2019. Т. 17. № 4. С. 157-169. 
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Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2012. Т. 10. № 1. С. 73-81. 
 
ЗНАКИ СУЩЕГО НА ПУТИ "ЕСТЬ" ПАРМЕНИДА 
Вольф М.Н. 
Идеи и идеалы. 2012. Т. 1. № 4. С. 97-110. 
 
2011 
 
ПРИНЦИП "НЕРАЗЛИЧИМОСТИ ТОЖДЕСТВЕННЫХ" В  
ПАРМЕНИДОВСКОМ ОБОСНОВАНИИ НЕМЫСЛИМОСТИ  
МНОЖЕСТВЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЙ В СУЩЕМ 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2011. Т. 9. № 3. С. 135-144. 
 
REGRESSUS AD INFINITUM В ОБОСНОВАНИИ ЗЕНОНОМ  
ЭЛЕЙСКИМ НЕМНОЖЕСТВЕННОСТИ СУЩЕГО 
Берестов И.В. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2011. № 4 (16). С. 131-145. 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА И ДИСКУССИЯ ОБ 
ИДЕЕ ПРОГРЕССА: КСЕНОФАН В 18 DK 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2011. Т. 9. № 3. С. 128-134. 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА В АРХАИЧЕСКОЙ 
ГРЕЦИИ: ЗНАКИ И ИХ ИСТОЛКОВАНИЕ 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2011. Т. 9. № 2. С. 96-104. 
 
"ИССЛЕДОВАНИЕ" И "ОТКРЫТИЕ" У ГЕРАКЛИТА: РОЖДЕНИЕ 
ФИЛОСОФСКОГО МЕТОДА 
Вольф М.Н. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2011. 
Т. 5. № 1. С. 53-73. 
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К ВОПРОСУ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДОКСЫ У ПАРМЕНИДА:  
В ПОИСКАХ КОСМОЛОГИИ 
Вольф М.Н. 
Историко-философский ежегодник. 2011. № 2010. С. 5-32. 
 
2010 
 
СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПАРАДОКСАЛЬНОСТИ  
САМОРЕФЕРЕНТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ У ПАРМЕНИДА 
Берестов И.В. 
В книге: Рационализм и иррационализм в античной философии.  Горан 

В.П., Вольф М.Н., Берестов И.В., Орлов Е.В., Афонасин Е.В., Бутаков 

П.А. Институт философии и права СО РАН. Новосибирск, 2010. С. 120-
186. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (9) ОБОСНОВАНИЕ 
НЕМЫСЛИМОСТИ РАЗЛИЧИЙ "ПРАВИЛЬНЫМ" МЫШЛЕНИЕМ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗНАНИЕ СООТНЕСЕННОСТИ АКТА МЫШЛЕНИЯ 
И ТОГО, ЧТО МЫСЛИТСЯ 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2010. Т. 8. № 4. С. 119-127. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (8) ДОСТОИНСТВА И 
НЕДОСТАТКИ "РАЗВЕДЕНИЯ СПОСОБОВ МЫШЛЕНИЯ" В  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ФРАГМЕНТОВ ЕГО ПОЭМЫ 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2010. Т. 8. № 2. С. 82-88. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (7) "ДВА СПОСОБА 
МЫШЛЕНИЯ" КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПАРАДОКСАЛЬ-
НОСТИ САМОРЕФЕРЕНТНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ У ПАРМЕНИДА 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2010. Т. 8. № 1. С. 125-139. 
 
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ГЕРАКЛИТА ЭФЕССКОГО 
Вольф М.Н. 
В книге: Рационализм и иррационализм в античной философии.  
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Горан В.П., Вольф М.Н., Берестов И.В., Орлов Е.В., Афонасин Е.В.,  

Бутаков П.А. Институт философии и права СО РАН. Новосибирск, 
2010. С. 67-119. 
 
ОСНОВАНИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В РАННЕГРЕЧЕСКОЙ  
ФИЛОСОФИИ: ПОЛЯРНОСТЬ КАК ТИП АРГУМЕНТАЦИИ 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2010. Т. 8. № 4. С. 112-118. 
 
ПРИНЦИПЫ АРГУМЕНТАЦИИ В РАННЕГРЕЧЕСКОЙ  
ФИЛОСОФИИ ЧАСТЬ 1: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2010. Т. 8. № 3. С. 118-122. 
 
РАЦИОНАЛИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В РАННЕГРЕЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ 
Горан В.П. 
В книге: Рационализм и иррационализм в античной философии.   
Горан В.П., Вольф М.Н., Берестов И.В., Орлов Е.В., Афонасин Е.В.,  

Бутаков П.А. Институт философии и права СО РАН. Новосибирск, 
2010. С. 28-66. 
 
2009 
 
ДИОГЕН ИЗ АПОЛЛОНИИ. ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА: 
ПРЕДИСЛОВИЕ, ПЕРЕВОД, КОММЕНТАРИИ, ПРИЛОЖЕНИЯ, 
УКАЗАТЕЛИ 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2009. 
Т. 3. № 2. С. 559-611. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (6) ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ ПАРАДОКСАЛЬНОСТИ ПОСЫЛОК  
ПАРМЕНИДА 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 4. С. 90-96. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (5) НЕКОТОРЫЕ  
ПАРАДОКСЫ В "НЕПАРМЕНИДОВСКИХ" ПОДХОДАХ К  
СУЩЕСТВОВАНИЮ 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 3. С. 89-102. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (4) ПРОБЛЕМА ДВУХ 
СПОСОБОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ - СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ПОЭМЫ 
В ПОЛЬЗУ "СУЩЕСТВОВАНИЯ В МЫШЛЕНИИ" 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 2. С. 85-95. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (3) ПРОБЛЕМАТИЧ-
НОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУЩЕГО У ПАРМЕНИДА КАК ТОГО, 
ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ВНЕ МЫСЛИ 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 1. С. 129-134. 
 
СТАНДАРТНАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УЧЕНИЯ 
ПАРМЕНИДА 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 2. С. 96-105. 
 
2008 
 
ПАПИРУС ИЗ ДЕРВЕНИ 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2008. 
Т. 2. № 2. С. 309-336. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (2) ПРОБЛЕМА ДВУХ 
СПОСОБОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ - ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  
ОСМЫСЛЕННОСТЬ ФРАГМЕНТА В 2, 3 DK 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2008. Т. 6. № 3. С. 145-151. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЫЛКИ ПАРМЕНИДА: (1) ПРОБЛЕМА ДВУХ 
СПОСОБОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
Л. М. ДЕ РИЙКОМ ФРАГМЕНТА В 2,3 DK 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2008. Т. 6. № 2. С. 130-137. 
 
О СВЯЗИ ПОНЯТИЙ νόος И μάθησις У ГЕРАКЛИТА 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2008. Т. 6. № 1. С. 106-111. 
 
2007 
 
О СВЯЗИ ПОНЯТИЙ νόος И ξύνεσις У ГЕРАКЛИТА 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2007. Т. 5. № 2. С. 118-123. 
 
ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ДРЕВНЕГРЕЧЕ-
СКОЙ ФИЛОСОФИИ 
Вольф М.Н., Берестов И.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2007. 
Т. 1. № 2. С. 203-246. 
 
2006 
 
О ТРЕХ БАЗОВЫХ АНТИТЕЗАХ ОНТОЛОГИИ ГЕРАКЛИТА 
Вольф М.Н. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 1. С. 22-26. 
 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ГЕРАКЛИТА КАК СРЕДСТВО 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЕГО ДОКТРИНЫ НАЧАЛА 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2006. Т. 4. № 1. С. 104-112. 
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ГНОСЕОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ ИОНИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
С ПОЗИЦИЙ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА 
Вольф М.Н. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2006. Т. 4. № 2. С. 111-116. 
 
2005 
 
СТРУКТУРА ПРОБЛЕМЫ "НАЧАЛА" В ФИЛОСОФИИ  
АНАКСИМАНДРА ПО ДОКСОГРАФИЧЕСКИМ  
СВИДЕТЕЛЬСТВАМ 
Вольф М.Н. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2005. № 1. С. 33-36. 
 
ПОНЯТИЯ "ЯВНОЕ И НЕЯВНОЕ" КАК БАЗИС ДЛЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ГЕРАКЛИТА 
Вольф М.Н. 
Сибирский философский журнал. 2005. Т. 3. № 1. С. 80-88. 
 
ГЕНЕЗИС ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК ВЫХОД В  
ПРОСТРАНСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РИСКА 
Зелёнкина Л.М. 

В сборнике: Философия: история и современность. 2004-2005. Ред. В.П. 
Горан, В.Н. Карпович. Новосибирск, 2005. С. 202-223. 
 
2004 
 
ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ДРЕВНЕГРЕЧЕ-
СКОЙ ФИЛОСОФИИ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ 
ЕЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Вольф М.Н., Берестов И.В. 
Вестник Самарского государственного университета. 2004. № 3 (33). С. 
29-36. 
 
2003 
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В 
ИРАНСКОЙ ДОИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ 
Вольф М.Н. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2003. № 1. С. 35-39. 
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АНАКСИМАНДР И ИРАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
Вольф М.Н. 
Сибирский философский журнал. 2003. Т. 1. № 1. С. 134-144. 
 
ЭМПЕДОКЛ И ИРАНСКИЙ ДУАЛИЗМ 
Вольф М.Н. 

В сборнике: Философия: Прошлое и настоящее /  
Ред. А.М. Руткевич. Москва, 2003. С. 17-35. 
 
КРИТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ В ДРЕВНЕГРЕЧЕ-
СКОЙ ФИЛОСОФИИ VI-V ВВ. ДО Н. Э 
Горан В.П. 
В сборнике: Философия: история и современность. 2002-2003.  
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2003. С. 50-79. 
 
ИОНИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОПЫТ ПРОБЛЕМНОГО АНАЛИЗА 
Горан В.П. 

Вестник НГУ. Серия: Философия и право, 2003. С. 122-133. 
 
2002 
 
ДВА ПУТИ ПОСТИЖЕНИЯ БЫТИЯ У ПАРМЕНИДА  
И ИРАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
Вольф М.Н. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2002. № 1. С. 14-18. 
 
τὸ σοφόν ГЕРАКЛИТА И mazdà ЗАРАТУШТРЫ 
Вольф М.Н. 
В сборнике: Философия: история и современность. 2001-2002.  
Ред. В.П. Горан, В.Н. Карпович. Новосибирск, 2002. С. 167-188. 
 
ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИКАЦИИ ФИЛОСОФИИ В КОНТЕКСТЕ  
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА ФИЛОСОФИИ 
Зелёнкина Л.М. 

В сборнике: Философия: история и современность. 2001-2002.  
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2002. С. 245-311. 
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2001 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ПИФАГОРЕЙСКИХ ИДЕЙ И ИРАНСКОГО РЕЛИГИ-
ОЗНОГО УЧЕНИЯ В РАННЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
Вольф М.Н. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 1. С. 32-34. 
 
ПРОБЛЕМЫ ИРАНСКИХ ВЛИЯНИЙ НА ГРЕЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ 
ЭПОХИ ГЕНЕЗИСА ФИЛОСОФИИ 
Вольф М.Н. 
В сборнике: Философия: история и современность. 1999–2000.  
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2001. С. 111-131. 
 
ГЕРАКЛИТ КАК РАЦИОНАЛИСТ: СПОСОБ АРГУМЕНТАЦИИ 
Камельчук Е.Н. 

Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 1. С. 34-38. 
 
2000 
 
DIKÉ В ПОЭМАХ ГЕСИОДА 
Камельчук Е.Н. 

Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 1. С. 32-35. 
 
1999 
 
DIKÉ В ПОЭМАХ ГОМЕРА (К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ПРЕД-
ПОСЫЛКАХ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕОДИЦЕИ В АНТИЧ-
НОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ) 
Камельчук Е.Н. 

Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 1. С. 25-28. 
 
1984 
 
СЕМАНТИЧЕСКИ АНАЛИЗ ТЕРМИНА "ТЮХЕ" ВО ФРАГМЕНТЕ  
ДЕМОКРИТА ОБ "ИДОЛЕ СЛУЧАЯ" 
Горан В.П. 
В сборнике: Семантический анализ понятий в историко-философских 
исследованиях. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1984. С. 3-19. 
 

 



 

 

2.  
СОФИСТЫ, СОКРАТ И  

СОКРАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ  
 
 
Советская и российская философия проявляла мало интереса к древне-
греческим (старшим) софистам, и именно Новосибирские антиковеды 
первыми в российской истории философии вернулись к этой теме спустя 
60 лет почти полного забвения (за точку отсчета принимается издание 
А.О. Маковельского «Софисты», Баку, 1940-1941). Древнегреческие софи-
сты в Новосибирской школе антиковедения стали предметом изучения 
как в социально-политическом контексте (Горан), так и в их связи с ан-
тичной теорией познания (Вольф, Берестов) и античной риторикой 
(Вольф). Подготовлен новый перевод фрагментов несохранившихся со-
чинений древних софистов и свидетельств об их учении (Афонасин). Де-
ятельность Сократа и сократические школы эллинистического периода 
изучались в основном в социально-политическом контексте и в связи с 
этикой (Бровкин, Горан, Санженаков). 
 

КНИГИ 
 
ГРЕЧЕСКИЕ СОФИСТЫ. ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Афонасин Е.В. 

Санкт-Петербург, 2021. 
 
СОФИСТИКА. ГОРГИЙ ЛЕОНТИЙСКИЙ: ТРАКТАТ  
"О НЕ-СУЩЕМ, ИЛИ О ПРИРОДЕ" В СОВРЕМЕННЫХ  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ 
Вольф М.Н. 
Новосибирск, 2014. 
 

СТАТЬИ 
 
2021 
 
АНТИФОНТ. ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2021. 
Т. 15. № 1. С. 386-421. 
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2020 
 
ПРОТАГОР ИЗ АБДЕР. ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. 
Т. 14. № 1. С. 309-338. 
 
ГОРГИЙ ЛЕОНТИЙСКИЙ. ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. 
Т. 14. № 2. С. 756-811. 
 
ПРОДИК КЕОССКИЙ. ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Суворкина Т.М., Афонасин Е.В. 
Respublica Literaria. 2020. Т. 1. № 2. С. 102-119. 
 
КИРЕНАИКИ И ПЕРИОД РАННЕГО ЭЛЛИНИЗМА 
Бровкин В.В. 
Сибирский философский журнал. 2020. Т. 18. № 3. С. 91-103. 
 
КОСМОПОЛИТИЗМ И ПАТРИОТИЗМ В ГРЕЧЕСКОЙ  
ФИЛОСОФИИ В ПЕРИОД РАННЕГО ЭЛЛИНИЗМА 
Бровкин В.В. 
Respublica Literaria. 2020. Т. 1. № 1. С. 25-39. 
 
ДВА ТИПА КОСМОПОЛИТИЗМА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА СОКРАТА 
Санженаков А.А. 
Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2020. № 3 (35). 
С. 120-134. 
 
2019 
 
ФЕОДОР БЕЗБОЖНИК И АНТИЧНЫЙ АТЕИЗМ 
Бровкин В.В. 
Сибирский философский журнал. 2019. Т. 17. № 2. С. 115-127. 
 
ФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТРАКТАТА ГОРГИЯ "О НЕ-СУЩЕМ" 
ПО ИЗЛОЖЕНИЮ СЕКСТА ЭМПИРИКА (ADV. MATH VII. 66-87) 
Вольф М.Н. 
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Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2019. 
Т. 13. № 1. С. 208-225. 
 
ПОРЯДОК АРГУМЕНТОВ И ИХ ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
В ЭПИСТЕМИЧЕСКИХ РАЗДЕЛАХ РЕЧИ ГОРГИЯ "О НЕ-СУЩЕМ" 
ПО ДВУМ ВЕРСИЯМ ЕЕ ПЕРЕСКАЗА 
Вольф М.Н. 
Философский журнал. 2019. Т. 12. № 4. С. 112-127. 
 
МОЖЕТ ЛИ ДЕСКРИПТИВНАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ СПАСТИ  
ГОРГИЯ ОТ ФИЛОСОФСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ? 
Вольф М.Н. 
Сибирский философский журнал. 2019. Т. 17. № 4. С. 170-183. 
 
2018 
 
КИНИКИ И ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА 
Бровкин В.В. 
Сибирский философский журнал. 2018. Т. 16. № 3. С. 192-203. 
 
СОФИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Вольф М.Н. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2018. 
Т. 12. № 1. С. 287-296. 
 
2017 
 
СОФИСТИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
Вольф М.Н. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2017. 
Т. 11. № 2. С. 493-504. 
 
2016 
 
РАЗНОВИДНОСТИ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ДОПУЩЕНИЯ  
У ПРОТАГОРА, ГОРГИЯ И ПЛАТОНА 
Берестов И.В. 
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2016. Т. 17. 
№ 4. С. 95-106. 
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АРГУМЕНТЫ ГОРГИЯ ЛЕОНТИЙСКОГО КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ФИЛОСОФСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОБЛЕМЫ  
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО ТОЖДЕСТВА 
Берестов И.В. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2016. № 2 (34). С. 259-268. 
 
ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В ТРЕТЬЕМ АРГУМЕНТЕ 
ТРАКТАТА ГОРГИЯ "О НЕСУЩЕМ" 
Берестов И.В. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2016. № 4 (36). С. 28-38. 
 
ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ ХОЛИЗМ: ПРОТАГОР, ГОРГИЙ И ПЛАТОН 
Берестов И. 
Южный Полюс. Исследования по истории современной западной  
философии. 2016. Т. 2. № 1-2. С. 22-38. 
 
HOMO SCRIPTORIS VS. HOMO DICENS: ОНТОЛОГИЯ И АНТРО-
ПОЛОГИЯ КАК ЛОГОЛОГИЯ 
Вольф М.Н. 

Человек.RU. 2016. № 11. С. 56-70. 
 
ГОРГИЙ ЛЕОНТИЙСКИЙ И АНТИЧНАЯ МОДЕЛЬ  
ДЕСКРИПТИВНОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 
Вольф М.Н. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2016. № 2 (34). С. 269-280. 
 
"СПЕЦИАЛЬНОЕ" ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ТРАКТАТЕ ГОРГИЯ  
"О НЕ-СУЩЕМ, ИЛИ О ПРИРОДЕ" (ВЕРСИЯ MXG) 
Вольф М. 
Южный Полюс. Исследования по истории современной западной  
философии. 2016. Т. 2. № 1-2. С. 7-21. 
 
НЕОСОФИСТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА В СВЕТЕ  
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 
Вольф М.Н., Косарев А.В. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2016. № 4 (36). С. 225-233. 
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2015 
 
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ НЕМОРАЛЬНОГО БЛАГА В  
ФИЛОСОФИИ СОКРАТА 
Санженаков А.А. 
Сибирский философский журнал. 2015. Т. 13. № 3. С. 150-156. 
 
2014 
 
ТЕЗИС ГОРГИЯ "НЕ-СУЩЕЕ СУЩЕСТВУЕТ" И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О НЁМ У ПЛАТОНА 
Вольф М. 
В сборнике: ПЛАТОНОВСКИЙ СБОРНИК. Приложение к Вестнику 
Русской христианской гуманитарной академии. Российский государ-
ственный гуманитарный университет; Русская христианская гумани-
тарная академия. Санкт-Петербург, 2014. С. 243-265. 
 
ТРАКТАТ О НЕ-СУЩЕМ, ИЛИ О ПРИРОДЕ ГОРГИЯ В DE 
MELISSO XENOPHANE GORGIA, V-VI: УСЛОВНО-ФОРМАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА И ПЕРЕВОД 
Вольф М.Н. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2014. 
Т. 8. № 2. С. 198-216. 
 
"ДЕДАЛЫ РЕЧЕЙ". СОФИСТИКА В СОВРЕМЕННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ 
Вольф М.Н. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2014. 
Т. 8. № 2. С. 217-248. 
 
2009 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОКРАТА (IV) 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2009. № 1. С. 24-31. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАЦИОНАЛИЗМА И ИРРАЦИОНА-
ЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ: (5) ЭПОХА КЛАССИЧЕ-
СКОГО ПОЛИСА. РАЦИОНАЛИЗМ СОКРАТА 
Горан В.П. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 1. С. 135-144. 
 
2008 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОКРАТА (Ш) 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2008. № 1. С. 20-26. 
 
2007 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОКРАТА (II) 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 1. С. 53-57. 
 
2006 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОКРАТА (I) 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 1. С. 26-30. 
 
2005 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОФИСТОВ: ФРАЗИМАХ И КАЛЛИКЛ 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2005. № 1. С. 37-41. 
 
2004 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОФИСТОВ: АНТИФОНТ 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2004. № 1. С. 25-29. 
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2003 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОФИСТОВ: ПРОДИК И КРИТИЙ 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2003. № 1. С. 20-23. 
 
2001 
 
КРИЗИС ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФИЛОСОФИЯ 
СОФИСТОВ: ПРОТАГОР И КСЕНИАД 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 1. С. 43-47. 
 

 
 
 



 

 

3.  
ПЛАТОН И АКАДЕМИЯ 

 
 
Из многогранной философии Платона и его обширного и разнообраз-
ного наследия, связанного с Академией, особое внимание антиковеды 
Новосибирского Академгородка уделили теории познания Платона 
(Вольф, Берестов, Елашкина), его отношению к математике (Щетников), 
истории Академии (Афонасин, Бровкин, Горан). Отдельные работы по-
священы одному из слушателей Академии, Гераклиду Понтийскому 
(Афонасин). Наряду с исследованием персоналий и их философского 
наследия ряд работ посвящен самой Академии как общественному и ис-
следовательскому институту, а также археологическим изысканиям, свя-
занным с зданием Академии и другими философскими домами в Афинах 
(Афонасина). 
(Часть исследований, связанных с местом математики Платона и плато-
низма в современной и мировой науке, отражены в разделе «7. Античная 
история, наука и культура»). 
 
 
 

КНИГИ 
 
ГЕРАКЛИД ПОНТИЙСКИЙ. ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
Афонасин Е.В. 
Санкт-Петербург, 2020. 
 

СТАТЬИ 
 
2021 
 
ФИЛОДЕМ О ДРЕВНЕЙ АКАДЕМИИ («ИСТОРИЯ  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ФИЛОСОФОВ», COL. V-XVI) 
Афонасин Е. В. 
Respublica Literaria. 2021. Т. 2. № 1. С. 14-27. 
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2020 
 
ПЛАТОН И АКАДЕМИЯ ("ИСТОРИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ФИЛОСОФОВ" ФИЛОДЕМА 
Афонасин Е.В. 
Respublica Literaria. 2020. Т. 1. № 1. С. 7-24. 
 
ИДЕАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
Афонасина А.С. 
Идеи и идеалы. 2020. Т. 12. № 4-2. С. 330-350. 
 
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПЛАТОНА: СТОИТ ЛИ  
ВОЗОБНОВЛЯТЬ ДИСКУССИЮ? 
Вольф М.Н. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. 
Т. 14. № 1. С. 246-256. 
 
2019 
 
МЕСТО ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ В АНТИЧНОМ ГОРОДЕ:  
АКАДЕМИЯ ПЛАТОНА И ДОМ ПРОКЛА В АФИНАХ 
Афонасина А.С. 
Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 3 (21). С. 27-42. 
 
2018 
 
ДРЕВНЯЯ АКАДЕМИЯ И ПЕРИОД РАННЕГО ЭЛЛИНИЗМА 
Бровкин В.В. 
Сибирский философский журнал. 2018. Т. 16. № 4. С. 288-298. 
 
2017 
 
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ РЕГРЕССА В "АРГУМЕНТЕ  
ТРЕТЬЕГО ЧЕЛОВЕКА" В "ПАРМЕНИДЕ" ПЛАТОНА 
Берестов И.В. 
В книге: ΑΡΧΗΓΟΣ (АРХИГОС). Лекции и исследования по истории 
античной философии. Василию Павловичу Горану - по случаю 75-летия 
от коллег и учеников. Новосибирск, 2015. С. 35-68. 
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ПЛАТОН ПРОТИВ СОФИСТОВ: ВОЗМОЖНЫ ЛИ  
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЛЯТИВИЗМА? 
Вольф М.Н. 
В книге: Универсум Платоновской мысли: Платон и Античная 
наука. МОО "Платоновское философское общество". 2017. С. 35-37. 
 
2015 
 
ПЛАТОН, ЭВИДЕНЦИАЛИЗМ И JTB 
Бутаков П.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2018. 
Т. 12. № 2. С. 669-685. 
 
ХОЛИСТИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ У ПАРМЕНИДА, ПЛАТОНА И 
СЕКСТА ЭМПИРИКА 
Берестов И.В. 
В сборнике: ФЕНОМЕНОЛОГО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ  
Г.Г. ШПЕТА И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ XX-XXI ВЕКОВ.  
Материалы международной научной конференции. Томск, 2015. С. 40-
62. 
 
ПРОБЛЕМА АТРИБУЦИИ DE VIRTUTIBUS ET VITIIS И  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТИКИ ПЛАТОНА 
Санженаков А.А. 
Платоновские исследования. 2015. Т. 1. № 2. С. 156-171. 
 
2014 
 
ОБ ОДНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОПЛОЩЕНИИ МЕТАФОРЫ 
ВОЗНИЧЕГО (ЗАМЕТКА О ПЛАТОНИЧЕСКОМ МОТИВЕ НА 
КЕЛЬТСКИХ МОНЕТАХ) 
Афонасин Е.В. 
Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2014. № 1 (1). С. 23-30. 
 
ЭЛЕАТОВСКИЕ КОРНИ НЕКОТОРЫХ АПОРИЙ О "ПРИЧАСТНО-
СТИ" ИЗ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПЛАТОНОВСКОГО "ПАРМЕНИДА" 
Берестов И. 
В сборнике: ПЛАТОНОВСКИЙ СБОРНИК. Приложение к Вестнику 
Русской христианской гуманитарной академии. Российский государ-
ственный гуманитарный университет; Русская христианская гумани-
тарная академия. Санкт-Петербург, 2014. С. 266-318. 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ "АРГУМЕНТА  
ТРЕТЬЕГО ЧЕЛОВЕКА" В "ПАРМЕНИДЕ" ПЛАТОНА 
Берестов И.В. 
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. 
№ 3. С. 27-41. 
 
"ПОДОБНОЕ К ПОДОБНОМУ" И "КЛЕПСИДРА": РЕЦЕПЦИЯ 
ПЛАТОНОМ ДОСОКРАТИЧЕСКИХ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ  
ПРИНЦИПОВ 
Вольф М.Н. 
В сборнике: Платоновские исследования. Санкт-Петербург, 2014. С. 31-
54. 
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ДИАЛЕКТИКА:  
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИАЛОГОВ ПЛАТОНА 
Елашкина А.В. 

В сборнике: Платоновские исследования. Санкт-Петербург, 2014. 
С. 122-145. 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ДИАЛОГЕ 
"СОФИСТ" 
Елашкина А. 

В сборнике: ПЛАТОНОВСКИЙ СБОРНИК. Приложение к Вестнику 
Русской христианской гуманитарной академии. Российский государ-
ственный гуманитарный университет; Русская христианская гумани-
тарная академия. Санкт-Петербург, 2014. С. 349-366. 
 
2013 
 
"МЕНОН" И ПАРАДОКС ПОИСКА: ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕТОДА 
ПОЗНАНИЯ 
Вольф М.Н. 
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. 
№ 3. С. 53-60. 
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РОЛЬ КАТЕГОРИЙ ЧАСТЬ / ЦЕЛОЕ В ПОНИМАНИИ ФРАГМЕН-
ТОВ ВТОРОЙ ГИПОТЕЗЫ ДИАЛОГА "ПАРМЕНИД" 
Елашкина А.В. 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2013. Т. 11. № 1. С. 110-116. 
 
КАЛОКАГАТИЯ В КОРПУСЕ ТЕКСТОВ ПЛАТОНА 
Санженаков А.А. 
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. 
№ 3. С. 69-74. 
 
2011 
 
ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ ПОИСК В ДИАЛОГЕ ПЛАТОНА "МЕНОН" 
Вольф М.Н. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2011. № 4 (16). С. 146-159. 
 
ПЛАТОН. ДИАЛОГИ О МАТЕМАТИКЕ. ФРАГМЕНТЫ. (ВВЕДЕ-
НИЕ «ДИАЛОГИ ПЛАТОНА КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИИ РАН-
НЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ») 
Щетников А.И. 

В сборнике: Платон-математик. Ред. А.П. Огурцов. Москва, 2011. С. 11-
132. 
 
2010 
 
РАЦИОНАЛИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В УЧЕНИЯХ СОКРАТА И 
ПЛАТОНА 
Горан В.П. 
В книге: Рационализм и иррационализм в античной философии.   
Горан В.П., Вольф М.Н., Берестов И.В., Орлов Е.В., Афонасин Е.В.,  

Бутаков П.А. Институт философии и права СО РАН. Новосибирск, 
2010. С. 187-239. 
 
 
 
 
 
 
 



Платон и Академия         53 
 
2009 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАЦИОНАЛИЗМА 
И ИРРАЦИОНАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ:  
(6) * ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО ПОЛИСА. ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ  
ОНТОЛОГИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМА  
В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА 
Горан В.П. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 3. С. 103-117. 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАЦИОНАЛИЗМА  
И ИРРАЦИОНАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ:  
(7) * ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО ПОЛИСА. ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ  
ОНТОЛОГИЯ И ДОМИНИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛИЗМА  
В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА 
Горан В.П. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2009. Т. 7. № 4. С. 97-108. 
 
ЧИСЛО В "ФИЛЕБЕ" ПЛАТОНА 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2009. 
Т. 3. № 2. С. 450-465. 
 
2008 
 
ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКИХ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ  
ИХ РЕШЕНИЯ В ДИАЛОГЕ "СОФИСТ" 
Елашкина А.В. 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2008. Т. 6. № 2. С. 138-144. 
 
2007 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧЕНИЯ РАССУДКА И РАЗУМА  
В "ГОСУДАРСТВЕ I" ПЛАТОНА 
Елашкина А.В. 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2007. Т. 5. № 1. С. 99-104. 
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НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ СИСТЕМ  
(ФИЛОСОФСКО-ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
Елашкина А.В. 

Философия науки. 2007. № 1 (32). С. 102-128. 
 
2005 
 
ДИАЛОГИ ПЛАТОНА КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ ПО РАННЕЙ 
ГРЕЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКЕ 
Щетников А.И. 

AKAΔHMEIA: материалы и исследования по истории платонизма. 2005. 
Вып. 6. С. 281-374. 



 

 

4.  
АРИСТОТЕЛЬ  

И ПЕРИПАТЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
 
 
Исследование философии Аристотеля стало визитной карточкой Ново-
сибирского Антиковедения в связи с исследованиями метафизики, эпи-
стемологии и аналитики Аристотеля (им посвящены три книги и ряд 
статей Орлова). Философия Аристотеля и перипатетическая традиция 
стала предметом изучения Новосибирских антиковедов в самых разно-
образных аспектах. Различные теоретические аспекты философии Ста-
гирита исследовали Берестов, Бутаков, Вольф, Горан, Донских, Мякин и 
Санженаков. Были подготовлены новые переводы некоторых сочине-
ний Аристотеля и его школы (Афонасин, Санженаков, Щетников). Спе-
циальное внимание было уделено философскому наследию перипатети-
ков – Теофрасту, Аристоксену и Дикеарху (Афонасин). Определенное 
значение перипатической философии для мусульманского калама отра-
жено в ряде учебных пособий, посвященных этому направлению арабо-
мусульманской философии (Вольф) (соответствующие издания приве-
дены в разделе «9. Сборники, учебная литература, словари»).  
 
 
 

КНИГИ 
 
АРИСТОТЕЛЬ О НАЧАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМЕНИЯ 
Орлов Е.В. 
Новосибирск, 2013. 
 
ФИЛОСОФСКИЙ ЯЗЫК АРИСТОТЕЛЯ 
Орлов Е.В. 
Новосибирск, 2011. 
 
КАФОЛИЧЕСКОЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
АРИСТОТЕЛЯ 
Орлов Е.В. 
Новосибирск, 1996. 
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СТАТЬИ  

 
2020 
 
ТЕОФРАСТ О ВЕТРЕ 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. 
Т. 14. № 1. С. 215-225. 
 
ИСТОКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМАМ  
ТЕХНИКИ: АРИСТОТЕЛЬ ОБ ЭПИСТЕМЕ И ТЕХНЭ 
Санженаков А.А. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2020. № 53. С. 128-132. 
 
ИСТИННОСТЬ СУЖДЕНИЙ В АНТИЧНОЙ ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ 
(АРИСТОТЕЛЬ И РАННИЕ СТОИКИ) 
Санженаков А.А. 
Философская мысль. 2020. № 5. С. 41-49. 
 
2019 
 
ДЕФЕКТ В ТЕОРИИ ПЕРЕДАЧИ ФОРМ АРИСТОТЕЛЯ И ФОМЫ 
АКВИНСКОГО 
Берестов И.В. 
Вестник Томского государственного университета. 2019. № 439.  
С. 73-84. 
 
ПЕРИПАТЕТИКИ И ПЕРИОД РАННЕГО ЭЛЛИНИЗМА 
Бровкин В.В. 
Вестник Томского государственного университета. 2019. № 438.  
С. 74-79. 
 
ВЧЕРАШНЕЕ СРАЖЕНИЕ ЗА ЗАВТРАШНЕЕ МОРСКОЕ  
СРАЖЕНИЕ 
Бутаков П.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2019.  
Т. 13. № 2. С. 657-669. 
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ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ АРИСТОТЕЛЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
(2-Я ПОЛОВИНА XVIII - 1-Я ПОЛОВИНА XX ВЕКА) 
Егорова О.С. 
Сибирский философский журнал. 2019. Т. 17. № 1. С. 185-203. 
 
О ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИКИ АРИСТОТЕЛЯ БЫТЬ ПЕРВОЙ  
ФИЛОСОФИЕЙ 
Санженаков А.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2019.  
Т. 13. № 2. С. 648-656. 
 
АРИСТОТЕЛЕВ КОРПУС. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С  
МАТЕМАТИКОЙ И НЕБЕСНЫМИ ТЕЛАМИ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2019.  
Т. 13. № 2. С. 764-770. 
 
2018 
 
ТРАКТАТ "О ПНЕВМЕ" (DESPIRITU) АРИСТОТЕЛЕВСКОГО  
КОРПУСА 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2018.  
Т. 12. № 1. С. 182-206. 
 
СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ АРИСТОТЕЛЯ 
Донских О.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2018.  
Т. 12. № 1. С. 207-219. 
 
АРИСТОТЕЛЬ И САПФО (К ИСТОЛКОВАНИЮ ОДНОГО  
ПОЭТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА ИЗ RHET. 1367А7-15) 
Мякин Т.Г. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2018. 
Т. 12. № 1. С. 122-136. 
 
МЕТАФИЗИКА АРИСТОТЕЛЯ КАК ОСНОВА ЕГО ЭТИКИ 
Санженаков А.А. 
Этическая мысль. 2018. Т. 18. № 1. С. 66-77. 
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ЭТИКА АРИСТОТЕЛЯ КАК ПЕРВАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Санженаков А.А. 
Сибирский философский журнал. 2018. Т. 16. № 4. С. 267-275. 
 
 
2017 
 
ДИКЕАРХ [ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА] 
Афонасин Е.В. 
В сборнике: Аристотель: идеи и интерпретации. Сер. "Гуманитарные 
науки в исследованиях и переводах" Под общей редакцией  
М.С. Петровой. Москва, 2017. С. 129-171. 
 
"СЛЕДЫ" ПРОШЛОГО... АРИСТОТЕЛЬ - ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ 
Афонасин Е.В. 
В сборнике: Аристотель: идеи и интерпретации. Сер. "Гуманитарные 
науки в исследованиях и переводах" Под общей редакцией  
М.С. Петровой. Москва, 2017. С. 13-31. 
 
ARISTOTLE AND THEOPHRASTUS ON THEORETICAL AND METH-
ODOLOGICAL FOUNDATIONS OF METEOROLOGY 
Afonasin E.V. 
В сборнике: THE LEGACIES OF ARISTOTLE AS CONSTITUTIVE ELE-
MENT OF EUROPEAN RATIONALITY. Материалы Московской между-
народной конференции по Аристотелю. Сер. "Гуманитарные науки в 
исследованиях и переводах " Под общей редакцией В.В. Петрова. 2017. 
С. 249-261. 
 
АРИСТОТЕЛЬ [ИЗБРАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОБ УТРАЧЕННЫХ СОЧИНЕНИЯХ] 
Афонасин Е.В. 
В сборнике: Аристотель: идеи и интерпретации. Сер. "Гуманитарные 
науки в исследованиях и переводах" Под общей редакцией  
М.С. Петровой. Москва, 2017. С. 32-52. 
 
ДВА ТРАКТАТА АРИСТОТЕЛЯ О ДВИЖЕНИИ ЖИВОТНЫХ  
(DE MOTU ANIMALIUM И DE INCESSU ANIMALIUM) 
Афонасин Е.В. 
В сборнике: Аристотель: идеи и интерпретации. Сер. "Гуманитарные 
науки в исследованиях и переводах" Под общей редакцией  
М.С. Петровой. Москва, 2017. С. 53-92. 



Ар истотель  и  перипатетическая  традиция         59 
 
 

АРИСТОТЕЛЬ. О ДВИЖЕНИИ ЖИВОТНЫХ 
В сборнике: Аристотель: идеи и интерпретации. Сер. "Гуманитарные науки в 
исследованиях и переводах" Под общей редакцией М.С. Петровой. Москва, 
2017. С. 58-73. 
 
АРИСТОТЕЛЬ. О ПЕРЕДВИЖЕНИИ ЖИВОТНЫХ 
В сборнике: Аристотель: идеи и интерпретации. Сер. "Гуманитарные науки в 
исследованиях и переводах" Под общей редакцией М.С. Петровой. Москва, 
2017. С. 74-92. 

 
ТЕОФРАСТ. О ПЕРВЫХ НАЧАЛАХ (МЕТАФИЗИКА) 
Афонасин Е.В. 
В сборнике: Аристотель: идеи и интерпретации. Сер. "Гуманитарные 
науки в исследованиях и переводах" Под общей редакцией  
М.С. Петровой. Москва, 2017. С. 98-115. 
 
"ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПРИПОМИНАНИЯ". ПЕРИПАТЕТИЧЕСКОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ГРЕ-
ЦИИ. ДИКЕАРХ И ФИЛОСОФСКАЯ БИОГРАФИЯ 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2017.  
Т. 11. № 1. С. 271-282. 
 
ПАРАДОКС МЕНОНА У ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ:  
РАЦИОНАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Берестов И.В. 
В книге: Универсум Платоновской мысли: Платон и Античная 
наука. МОО "Платоновское философское общество". 2017. С. 30-32. 
 
ПОЧЕМУ ПАРАДОКС МЕНОНА БОЛЕЕ УПОРЕН, ЧЕМ ЭТО  
ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ? 
Берестов И.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2017.  
Т. 11. № 2. С. 505-514. 
 
МОЖЕТ ЛИ АРИСТОТЕЛЬ РЕШИТЬ ПАРАДОКС МЕНОНА ДЛЯ 
СЛУЧАЯ ПОИСКА ВИДА? 
Берестов И.В. 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и  
конфликтология. 2017. Т. 33. № 4. С. 446-455. 
 



60           Аристотель и  пер ипатетическая  традиция  

 
БЕСКОНЕЧНЫЙ РЕГРЕСС В MET. Z, 17 И ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ 
ЕДИНСТВА СОСТАВНОГО ОБЪЕКТА 
Берестов И.В. 
В сборнике: Аристотелевское наследие как конституирующий элемент 
европейской рациональности. Материалы Московской международной 
конференции по Аристотелю. Сер. "Гуманитарные науки в исследова-
ниях и переводах " Под общей редакцией В.В. Петрова. 2017. С. 121-137. 
 
АРИСТОТЕЛЬ И ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО 
Бровкин В.В. 
Сибирский философский журнал. 2017. Т. 15. № 3. С. 149-159. 
 
АРИСТОТЕЛЬ И КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО ГРЕЧЕСКОГО  
ПОЛИСА 
Бровкин В.В. 
Сибирский философский журнал. 2017. Т. 15. № 2. С. 185-195. 
 
АРИСТОТЕЛЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ГРЕЦИИ 
Бровкин В.В. 
Сибирский философский журнал. 2017. Т. 15. № 4. С. 196-207. 
 
THE INQUIRY PROBLEM IN ARISTOTLE 
Volf M.N. 
В сборнике: THE LEGACIES OF ARISTOTLE AS CONSTITUTIVE ELE-
MENT OF EUROPEAN RATIONALITY. Материалы Московской между-
народной конференции по Аристотелю. Сер. "Гуманитарные науки в 
исследованиях и переводах " Под общей редакцией В.В. Петрова. 2017. 
С. 112-120. 

 
LES ÉLÉMENTS DE SYSTEMATISATION DANS L ͗HISTOIRE DES 
ANIMAUX D ͗ARISTOTE 
Orlov E.V. 

В сборнике: La triade stratégique dans la philosophie d'Aristote: θεωρία, 
πρᾶξις, τέχνη. Echanges philosophiques et politiques Franco-Russes sous la 
direction de M. Gennady Samuylov 
Paris, 2017. P. 275-372. 
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2016 
 
АРИСТОТЕЛЬ И ТЕОФРАСТ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ МЕТЕОРОЛОГИИ 
Афонасин Е.В. 
Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14. № 3. С. 293-307. 
 
МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ И ОТКРЫТОЕ БУДУЩЕЕ 
Бутаков П.А. 
Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14. № 3. С. 273-282. 
 
ЛЕЙБНИЦ О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К АРИСТОТЕЛЮ 
Горан В.П. 
Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14. № 3. С. 308-324. 
 
ТРАКТАТ "О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ПОРОКАХ"  
(ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ) 
Санженаков А.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016.  
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тических (Бровкин, Горан), так и теоретических (Берестов, Мякин, Сан-
женаков, Щетников и др.) аспектах. Работы по эллинистической фило-
софии стали визитной карточкой третьего поколения Новосибирских 
антиковедов: молодые ученые посвятили специальные работы стои-
цизму и его этическим проблемам (Санженаков), эпикуреизму (Бров-
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6.  
ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ 

 
 
Исследование позднеантичной философии Новосибирскими антикове-
дами велось в двух направлениях. Во-первых, изучалась история и фи-
лософия неоплатонизма, из персоналий основной фокус был направлен 
на учения Плотина, Ямвлиха, Прокла и Дамаския (Афонасин, Берестов). 
Во-вторых, подробно изучался теологический аспект позднеантичных 
доктрин. Здесь внимание исследователей было сосредоточено на изуче-
нии гностицизма, ранней патристики, а также отдельных фигур и акту-
альных философских проблем византийского периода (Афонасин, Бута-
ков, Камельчук, Моисеев, Стрельцов и др.). Именно Новосибирским ан-
тиковедением был сделан прорыв в изучении гностической философии 
и введены в оборот неизвестные и ранее не издававшиеся на русском 
языке сочинения и фрагменты гностиков (Афонасин). Был подготовлен 
комментированный перевод важного раннехристианского источника, 
исключительно значимого для реконструкции истории гностицизма и 
среднего платонизма – Стромат Климента Александрийского (Афо-
насин, в тех томах, с переизданиями). 
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переводы). 2016. № 3. С. 80-101. 
 
"О ТОМ, ЧТО НАИЛУЧШИЙ ВРАЧ ТАКЖЕ И ФИЛОСОФ":  
ЗАМЕТКА О ВРАЧЕ НЕОПЛАТОНИКЕ 
Афонасин Е.В. 
Платоновские исследования. 2016. Т. 4. № 1 (4). С. 118-129. 
 
PYTHAGOREAN NUMEROLOGY AND DIOPHANTUS’  
ARITHMETICA (A NOTE ON HIPPOLYTUS’ ELENCHOS I 2)  
Afonasin E. V. 
В сборнике: Pythagorean knowledge from the Ancient to the modern world, 
ed. By A.-B. Renger, A. Stavru. Wiesbaden, 2016. Р. 347-360. 
 
НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ ИСПРАВЛЕННЫЙ ТЕКСТ? 
Бутаков П.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016.  
Т. 10. № 2. С. 583-591. 
 



82           Поздняя  Античность  

 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ И ПРЕДЗНАНИЕ  
В КЛАССИЧЕСКОМ ТЕИЗМЕ 
Бутаков П.А. 
Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14. № 2. С. 195-208. 
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ДИОФАНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ И НЕОПИФАГОРЕЙСКАЯ  
ТРАДИЦИЯ 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2015. № 4 (67). С. 112-126. 
 
ГАЛЕН. "О ТОЛКАХ, ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ" 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015.  
Т. 9. № 1. С. 56-72. 
 
ГЕРОФИЛ О ПУЛЬСЕ 
Афонасин Е.В., Афонасина А.С. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015.  
Т. 9. № 1. С. 93-104. 
 
COULD IAMBLICHUS HELP US TO UNDERSTAND ONE ANCIENT  
RELIEF? 
Afonasina A. 
(Schole). Ancient Philosophy and the Classical Tradition. 2015. Т. 9. № 1.  
С. 185-192. 
 
"ДОМАШНИЙ ФИЛОСОФ"? ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОГО  
АНТИЧНОГО РЕЛЬЕФА 
Афонасина А.С. 
Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2015. № 2 (4). С. 44-54. 
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФИЗИКА ЕВХАРИСТИЧЕСКОГО  
ВРЕМЕНИ 
Бутаков П.А. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология. Политология. 2015. № 4 (32). С. 159-169. 
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СОСТОЯНИЯ И ОТНОШЕНИЯ У ГРИГОРИЯ НАЗИАНЗИНА 
Бутаков П.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015.  
Т. 9. № 2. С. 363-372. 
 
РАЦИОНАЛИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ПАТРИСТИКЕ:  
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ 
Бутаков П.А. 
В книге: ΑΡΧΗΓΟΣ (АРХИГОС). Лекции и исследования по истории 
античной философии. Василию Павловичу Горану - по случаю 75-летия 
от коллег и учеников. Новосибирск, 2015. С. 126-140. 
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THE HOUSES OF PHILOSOPHICAL SCHOOLS IN ATHENS 
Afonasina A., Afonasin E. 
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СОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ХРИСТИАНСКОЙ  
ФИЛОСОФСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ 
Бутаков П.А. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2014. Т. 12. № 1. С. 139-145. 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ХРИСТИАНСКОЙ ДОГМЫ  
О  СОТВОРЕНИИ МИРА "ИЗ НИЧЕГО" 
Горан В.П. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2014. Т. 12. № 1. С. 123-132. 
 
ПРЕДИКАБИЛИИ АРИСТОТЕЛЯ И ДИАЛЕКТИКА  
ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ДАМАСКИНА 
Орлов Е.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2014. Т. 12. № 3. С. 132-144. 
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ПОРФИРИЙ ОБ ОДУШЕВЛЕНИИ ЭМБРИОНА 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2013.  
Т. 7. № 1. С. 174-236. 
 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  
ПАТРИСТИКИ 
Бутаков П.А. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2013. Т. 11. № 3. С. 131-137. 
 
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПРЕДШЕСТВЕННИЦА ХРИСТИАНСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ПОЗДНЕАНТИЧНОГО МИРОПОНИМАНИЯ 
Горан В.П. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2013. Т. 11. № 1. С. 117-127. 
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THE PYTHAGOREAN WAY OF LIFE IN CLEMENT OF ALEXANDRIA 
AND IAMBLICHUS  
Afonasin E. 
В сборнике: Iamblichus and the Foundations of Late Platonism.  
Ed. by E. Afonasin, J. Dillon, J. Finamore. Leiden, 2012. 
 
ЯМВЛИХ О ДУШЕ 
Афонасин Е.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2012.  
Т. 6. № 2. С. 228-258. 
 
ЭЛЕАТОВСКИЕ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ МНОЖЕСТВЕННОСТИ  
СУЩЕГО В КОНЦЕПЦИИ МИРА УМА ПЛОТИНА 
Берестов И.В. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
Философия. 2012. Т. 10. № 4. С. 122-133. 
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КАТЕГОРИЯ ОТНОШЕНИЯ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ  
ТРИАДОЛОГИИ 
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Философия. 2012. Т. 10. № 4. С. 134-141. 
 
РОЛЬ ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ  
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Моисеев П.А. 
В мире научных открытий. 2011. № 11-3 (23). С. 998-1013. 
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ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ИСТОКИ ГНОСТИЦИЗМА 
Афонасин Е.В. 
В книге: Философия в диалоге культур: материалы Всемирного дня  
философии. Материалы конференции. 2010. С. 206-220. 
 
ЯМВЛИХ В АФИНАХ 
Афонасин Е.В. 
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Горан В.П., Вольф М.Н., Берестов И.В., Орлов Е.В., Афонасин Е.В., 
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Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
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Афонасин Е.В. 
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Afonasin E.V. 
CELESTIA. 2008. № 1. С. 41-47. 
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ПРИНЦИПЫ МЕТАФИЗИКИ ПЛОТИНА И ЕГО ТРАКТАТ  
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Андреев Д.А., Неклесса А.И., Прозоров В.Б.  Санкт-Петербург, 2006.  
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ  
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Бутаков П.А. 
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НЕОБХОДИМА ЛИ ЭМАНАЦИЯ? 
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AKAΔHMEIA: материалы и исследования по истории платонизма. 2003. 
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ПРОМЫСЕЛ, СУДЬБА И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВОБОДА У ПЛОТИНА 
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В сборнике: Философия: история и современность. 2002-2003.  
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2003. С. 101-131. 
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Берестов И.В. 
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ОТНОШЕНИЕ ТЕРТУЛЛИАНА К ФИЛОСОФИИ 
Бутаков П.А. 
В сборнике: Философия: история и современность. 2002-2003.  
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2003. С. 131-141. 
 
ГНОСИС В ЗЕРКАЛЕ ЕГО КРИТИКОВ: АНТИЧНЫЙ ГНОСТИ-
ЦИЗМ В КОНТЕКСТЕ ПЛАТОНИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПЕРВОНАЧАЛО» В ФИЛОСОФИИ  
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 «Ό φιλαλήθησ Πλάτων φησίν». К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ  
ЦИТИРОВАНИЯ В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
СТИЛЬ СТРОМАТ КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО.  
Афонасин К.В.  

Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 1. Серия: философия и  
социология. C. 38-43. 
 
 
VALENTINUS GNOSTICUS. FRAGMENTA 
Афонасин Е.В.  

В сборнике: Философия: история и современность. 1999–2000.   
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2001. С. 149-173. 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОДИЦЕИ ПСЕВДО-ДИОНИСИЯ 
Камельчук Е.Н. 

В сборнике: Философия: история и современность. 1999–2000.  
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2001. С. 174-190. 
 
2000 
 
ὀ Κλήμης πυθαγορίζει: ХРИСТИАНСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ  
ПИФАГОРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ У КЛИМЕНТА  
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
Афонасин Е.В. 

Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 1. С. 36-40. 
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1997 
 
ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ И НЕОПЛАТОНИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
Камельчук Е.Н. 

Гуманитарные науки в Сибири. 1997. № 1. С. 120-131. 
 
1996 
 
«АГНОСТИКОС ТЕОС»: УЧЕНИЕ О ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ  
БОЖЕСТВЕ В СТРОМАТАХ КЛИМЕНТА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
Афонасин Е.В. 
Историко-философский ежегодник-95. 1996. С. 247-270. 
 
 



 

 

7.  
АНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ, НАУКА И КУЛЬТУРА 

 
 
Интересы Новосибирских антиковедов сосредоточены не только на фи-
лософской проблематике античности, но и выходят на более широкий 
контекст изучения античного наследия. Среди античного культурного 
наследия особым предметом исследования Новосибирских антиковедов 
стали античная медицина, астрономия, метеорология и музыка (Афо-
насин, Афонасина, Щетников). Также изучалось античное право (Мя-
кин), религия (Афонасин), поэзия, литература и театр (Мякин, Санже-
наков). 

 
 
 

КНИГИ  
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
Афонасин Е.В., Афонасина А.С. 
Очерки истории античной медицины / Санкт-Петербург, 2017. 
 
АНТИЧНЫЙ КОСМОС 
Афонасин Е.В., Афонасина А.С., Щетников А.И. 
Очерки истории античной астрономии и космологии / Санкт-Петер-
бург, 2017. 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ МУЗЫКИ 
Афонасин Е.В., Афонасина А.С., Щетников А.И. 
(Античные исследования) / Санкт-Петербург, 2015. 
 
ПИФАГОРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
Афонасин Е.В., Афонасина А.С., Щетников А.И. 
Санкт-Петербург, 2014. 
 
ПРОКЛ. КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОЙ КНИГЕ "НАЧАЛ" ЕВКЛИДА 
Перевод и комментарий А. И. Щетникова 
Москва, 2013. 
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ЧЕРЕЗ КЕЛЬН К ЛЕСБОСУ: ВСТРЕЧА С ПОДЛИННОЙ САПФО 
Мякин Т.Г. 
Новосибирск, 2012. 
 
САПФО. ЯЗЫК. МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ЖИЗНЬ 
Мякин Т.Г. 
Санкт-Петербург, 2004. Сер. Серия "Античная библиотека".  
Исследования  
 
ВЕК ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ: ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ И  
СОХРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ В ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ 
Афонасин Е.В. 
Новосибирск, 2003. 
 
АЛГОРИТМ ЕВКЛИДА И НЕПРЕРЫВНЫЕ ДРОБИ 
Щетников А.И. 
Лекции / А. И. Щетников. Новосибирск, 2003 (2-е изд.: 2004). 
 
САПФО. АСПЕКТЫ ИСТОРИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ  
ТРАНСФОРМАЦИЙ.  
Мякин Т.Г. 
Новосибирск, 1999. 
 

СТАТЬИ 
 
2019 
 
ПАРАПЕГМА 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2019. № 1 (80). С. 124-133. 
 
AN OUTLINE OF THE HISTORY OF ARCHAEOLOGY 
Karali L., Afonasin E., Afonasina A. 
(Schole). Ancient Philosophy and the Classical Tradition. 2019. Т. 13. № 2. 
С. 823-840. 
 
ЕВКЛИД. ОПТИКА 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2019.  
Т. 13. № 2. С. 771-822. 
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2018 
 
ПЕРИПЛЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ  
В АНТИЧНОСТИ 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2018. № 2 (77). С. 137-151. 
 
COSMOLOGY AND POLITICS IN ANCIENT GREEK THOUGHT 
Afonasin E. 
Philosophy and Cosmology. 2018. Т. 21. С. 153-158. 
 
КАК ИЗМЕРИТЬ ВЫСОТУ ГОРЫ? ИЗ ИСТОРИИ ГЕОДЕЗИИ  
В АНТИЧНОСТИ 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2018. № 1 (76). С. 78-85. 
 
ABOUT THE LESBIAN POETS, ABOUT HERMES, THE GOD OF  
FERTILITY, AND ABOUT THE MYSTERIES OF ARTEMIS  
IN ANCIENT MYTILENE 
Myakin T. 
(Schole). Ancient Philosophy and the Classical Tradition. 2018. Т. 12. № 2. 
С. 349-364. 
 
АНТИЧНЫЙ ТЕАТР В СВЕТЕ ПОНЯТИЯ "КАТАРСИС" 
Санженаков А.А. 
Вестник Томского государственного университета. 2018. № 427.  
С. 91-95. 
 
О ВЛИЯНИИ АНТИЧНОГО ТЕАТРА НА ОБЩЕСТВЕННОЕ  
МНЕНИЕ 
Санженаков А.А. 
Сибирский философский журнал. 2018. Т. 16. № 2. С. 201-211. 
 
ОБРАЗ ЕЛЕНЫ В ТРАГЕДИЯХ ЕВРИПИДА 
Санженаков А.А., Дугарь К.И. 
Hypothekai. Журнал по истории античной педагогической культуры. 
2018. № 2. С. 131-142. 
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2017 
 
ИЗ ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ГИДРОЛОГИИ: РЕКИ И МОРЯ 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2017. № 2 (73). С. 108-119. 
 
АНТИЧНЫЕ НАТУРФИЛОСОФЫ О ПРИЛИВАХ И ТЕЧЕНИЯХ 
Афонасин Е.В. 
Philosophy and Cosmology. 2017. Т. 19. С. 155-167. 
 
2016 
 
ИЗ ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ: ПЕРИПАТЕТИКИ  
О ПРИМЕТАХ ПОГОДЫ И ВЕТРАХ 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2016. № 1 (68). С. 101-120. 
 
ИЗ ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ: ВЕТЕР 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2016. № 2 (69). С. 119-128. 
 
ИЗ ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ:  
АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Афонасин Е.В. 
Философия науки. 2016. № 3 (70). С. 122-134. 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ В АНТИЧНОСТИ: КЛЕПСИДРА  
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЬМЕННЫХ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗ  
АМФИАРАЙОНА) 
Афонасина А.С. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016.  
Т. 10. № 2. С. 419-436. 
 
САПФО И МИСТЕРИИ АРТЕМИДЫ В МИТИЛЕНЕ 
Мякин Т.Г. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
История, филология. 2016. Т. 15. № 8. С. 25-37. 
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ИСТИННОСТЬ АКСИОМАТИЗАЦИИ В ГЕОМЕТРИИ:  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ У ЕВКЛИДА И ФРЕГЕ 
Хлебалин А.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016.  
Т. 10. № 2. С. 402-408. 
 
РАЗМЕТКА СТИЛОБАТА ПАРФЕНОНА И ДРУГИХ ДОРИЧЕСКИХ 
ХРАМОВ АТТИКИ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016.  
Т. 10. № 1. С. 107-120. 
 
ТРАДИЦИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ:  
ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016.  
Т. 10. № 1. С. 91-106. 
 
2015 
 
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ VS ОНТОЛОГИЯ В АНТИЧНОЙ  
ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ 
Целищев В.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015.  
Т. 9. № 2. С. 380-392. 
 
ПОРТУЛАНЫ – МОРСКИЕ КАРТЫ XIV-XVI ВВ. 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015.  
Т. 9. № 1. С. 24-34. 
 
2014 
 
АНТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ О РАСКРАШЕННЫХ СТАТУЯХ 
Афонасина А.С. 
Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2014. № 1 (1). С. 31-40. 
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САПФО И ЖЕНСКАЯ ИНИЦИАЦИЯ: ОТ ЛЕСБОСА К СИЦИЛИИ 
(VII–VI ВВ. ДО Н. Э.) 
Мякин Т.Г. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
История, филология. 2014. Т. 13. № 1. С. 11-18. 
 
"МУДРАЯ" САПФО ИЛИ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАЦИИ 
Мякин Т.Г. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2014.  
Т. 8. № 2. С. 425-444. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАТОНИЗМ 
Целищев В.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2014.  
Т. 8. № 2. С. 492-504. 
 
2012 
 
АРИСТИД КВИНТИЛИАН О МУЗЫКЕ, II 1-5 
Лямкина Н.В., Мякин Т.Г. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2012.  
Т. 6. № 1. С. 144-156. 
 
AN SAPPHO SACERDOS ARTEMIDIS FUERIT? 
Myakin T. 

Hermes, 140. Jahrg., H. 4, 2012, pp. 391-416. 
 
"ФИЗИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА" АРХИМЕДА, ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ НОВАЦИЙ В 
МАТЕМАТИКЕ 
Сычева Л.С. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2012.  
Т. 6. № 2. С. 350-364. 
 
ПТОЛЕМЕЕВА "МУЗЫКА" 
Александрова Л.В., Мякин Т.Г. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2012.  
Т. 6. № 1. С. 157-191. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ ОТ  
ПИФАГОРА ДО АРХИТА 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2012.  
Т. 6. № 1. С. 23-57. 
 
СФЕРИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ ОТ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ ДО ЭПОХИ  
ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2012.  
Т. 6. № 2. С. 384-404. 
 
ЕВКЛИДОВ КОРПУС: ДЕЛЕНИЕ КАНОНА 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2012.  
Т. 6. № 1. С. 98-110. 
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ТРИ ШАГА ОТ ШАМАНА К ЖРЕЦУ 
Гекман Л.П., Донских О.А. 
Идеи и идеалы. 2011. Т. 1. № 2. С. 56-68. 
 
КУЛЬТОВОЕ СОДРУЖЕСТВО САПФО НА ЛЕСБОСЕ В VII-VI  
ВЕКАХ ДО Н. Э.: НОВЫЕ ФАКТЫ 
Мякин Т.Г. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
История, филология. 2011. Т. 10. № 1. С. 10-17. 
 
2010 
 
ГРАКХИ И НАРОД (К ИДЕОЛОГИИ ГРАКХАНСКОГО  
ДВИЖЕНИЯ) СТАТЬЯ ВТОРАЯ 
Мякин Т.Г. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
История, филология. 2010. Т. 9. № 1. С. 11-18. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИХ РАССТОЯНИЙ В ДРЕВНЕЙ 
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Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2010.  
Т. 4. № 2. С. 325-348. 
 
УРАВНЕНИЕ ПЕЛЛЯ, ПРЕДСТАВИМОСТЬ ЧИСЕЛ СУММОЙ 
ДВУХ КВАДРАТОВ И АЛГОРИТМ ЕВКЛИДА 
Щетников А.И. 
Математическое образование. 2010. № 3-4 (5556). С. 33-40. 
 
КЛЕОМЕД УЧЕНИЕ О КРУГОВРАЩЕНИИ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2010.  
Т. 4. № 2. С. 349-415. 
 
ЛУКА ПАЧОЛИ. О БОЖЕСТВЕННОЙ ПРОПОРЦИИ. ПЕРЕВОД  
С ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА А. И. ЩЕТНИКОВА 
Щетников А.И. 
AKAΔHMEIA: материалы и исследования по истории платонизма. 2010. 
№ 8. С. 161-243. 
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НИКОМАХ ИЗ ГЕРАСЫ. РУКОВОДСТВО ПО ГАРМОНИКЕ 
Александрова Л.В., Мякин Т.Г. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2009.  
Т. 3. № 1. С. 161-205. 
 
ТЕОЛОГУМЕНЫ АРИФМЕТИКИ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2009.  
Т. 3. № 1. С. 279-335. 
 
ТЕОН СМИРНСКИЙ. ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, ПОЛЕЗНЫХ 
ПРИ ЧТЕНИИ ПЛАТОНА: ПРЕДИСЛОВИЕ, ПЕРЕВОД,  
КОММЕНТАРИЙ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2009.  
Т. 3. № 2. С. 466-558. 
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НИКОМАХ ИЗ ГЕРАСЫ. ВВЕДЕНИЕ В АРИФМЕТИКУ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2009.  
Т. 3. № 1. С. 99-160. 
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ГРАКХИ И НАРОД (К ИДЕОЛОГИИ ГРАКХАНСКОГО  
ДВИЖЕНИЯ). СТАТЬЯ ПЕРВАЯ 
Мякин Т.Г. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
История, филология. 2008. Т. 7. № 1. С. 9-23. 
 
СТАНОВЛЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ В СФЕРЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
Сычева Л.С. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2008.  
Т. 2. № 1. С. 50-54. 
 
АЛГОРИТМ НИКОМАХА РАЗВОРАЧИВАНИЯ ВСЕХ ЧИСЛОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИЗ ОТНОШЕНИЯ РАВЕНСТВА 
Щетников А.И. 
AKAΔHMEIA: материалы и исследования по истории платонизма. 2008. 
Вып. 7. С. 59-79. 
 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ И ПИФА-
ГОРЕЙСКАЯ СОТЕРИОЛОГИЯ ВСПОМИНАНИЯ 
Щетников А.И. 
AKAΔHMEIA: материалы и исследования по истории платонизма. 2008. 
Вып. 7. С. 80-99. 
 
ПРОКЛ ДИАДОХ. КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОЙ КНИГЕ "НАЧАЛ" 
ЕВКЛИДА. ПОСТУЛАТЫ И АКСИОМЫ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2008.  
Т. 2. № 2. С. 265-276. 
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НИЙ ИЗ ОТНОШЕНИЯ РАВЕНСТВА И ИДЕАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
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Т. 2. № 1. С. 55-74. 
 
НИКОМАХ ГЕРАЗСКИЙ. РУКОВОДСТВО ПО ГАРМОНИКЕ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2008.  
Т. 2. № 1. С. 75-89. 
 
2007 
 
СУДЕБНЫЙ ЗАКОН ГАЯ СЕМПРОНИЯ ГРАКХА: ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ПЕРВОИСТОЧНИК И ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ 
Мякин Т.Г. 
Вестник древней истории. 2007. № 4 (263). С. 27-47. 
 
СОЧИНЕНИЯ ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О СТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЙ И АКСИОМ 
Щетников А.И. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2007.  
Т. 1. № 2. С. 172-194. 
 
2006 
 
АГРАРНЫЙ ЗАКОН ТОРИЯ (111 Г. ДО Н. Э.) (CIL, № 200, 585.  
ПЕР. Т. Г. МЯКИНА) 
Мякин Т.Г. 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:  
История, филология. 2006. Т. 5. № 1. С. 116-133. 
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8.  
АНТИКОВЕДЕНИЕ В ЦЕЛОМ: 

ОБОБЩАЮЩИЕ РАБОТЫ, СБОРНИКИ, СЛОВАРИ  
 

 
 
В данном разделе собраны работы, которые касаются, прежде всего, ан-
тиковедения в целом, а во-вторых, мы приобщили к ним работы более 
общего содержания, в которых обсуждаются: общеметодологические 
подходы к написанию историко-философских исследований, конкрет-
ные методы гуманитарных наук (реконструкция, интерпретация, пони-
мание) (Вольф, Горан), причем это направление исследований развива-
лось с первых лет существования истории философии в Новосибирском 
Академгородке; применение методов точных наук и логики к историко-
философским исследованиям (Берестов, Кулаков); обобщающие работы 
по конкретным проблемам западной философии, таким как лингви-
стика, семантика, проблема происхождения языка (Донских, Поляков и 
др.). В этот раздел включены коллективные монографии и сборники, по-
священные различным аспектам античной мысли и юбилеям.  
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НОЙ ФИЛОСОФИИ. ВАСИЛИЮ ПАВЛОВИЧУ ГОРАНУ – ПО 
СЛУЧАЮ 75-ЛЕТИЯ ОТ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ  
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РАЦИОНАЛИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В АНТИЧНОЙ  
ФИЛОСОФИИ 
Горан В.П., Вольф М.Н., Берестов И.В., Орлов Е.В., Афонасин Е.В.,  

Бутаков П.А. 
Новосибирск, 2010. 
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Солопова М.А., Гайденко П.П., Афонасин Е.В., Бородай Т.Ю., Брагинская 

Н.В., Верлинский А.Л., Глухов А.А., Доброхотов А.Л., Жмудь Л.Я., Зайцев 

А.И., Лебедев А.В., Матусова Е.Д., Месяц С.В., Мочалова И.Н., Панаио-

тиди Э.Г., Парфенова Е.Г., Пахомова А.В., Петрова М.С., Серёгин А.В., 
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DISCOURSE AND DIALOGUE: QUESTIONS TO BE SETTLED  
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John Poulakos, eds., Vol. I.  
Athens, 2002. Pp. 12-23. 
 
Словарные статьи: «Аристобул», «Архедем», «Carmen aureum», «Филон 
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В. ЭДЕЛЬБЕРГА 
Берестов И.В. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ОПТИКА ЯЗЫКА: ГРЕЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 
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2001 
 
DISCOURSE AND DIALOGUE: QUESTIONS TO BE SETTLED  
BEFORE THE STUDY OF THE LITERATURE OF A TRANSITION  
PERIOD 
Afonasin E.V. 
В сборнике: The philosophy of communication. Edited by K. Boudouris. 
Athens, 2001. С. 70-72. 
 
СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО 
ПРОЦЕССА НА РАЗНЫХ ЕГО ЭТАПАХ 
Горан В.П. 
В сборнике: Философия: история и современность. 1999–2000.  
Ред. В. П. Горан, В. Н. Карпович. Новосибирск, 2001. С. 94-111. 
 
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 
Горан В.П. 
Философия науки. 2001. № 3 (11). С. 19-25. 
 
ПЕРЕЛОМНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ  
ФИЛОСОФИИ 
Горан В.П. 
Философия науки. 1999. № 1 (5). С. 3-19. 
 
ПЕРЕЛОМНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСО-
ФИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Горан В.П. 
Философия науки. 1999. № 2 (6). С. 3-28. 
 
1998 
 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ И ДЕМОКРАТИИ  
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 1. С. 21-25. 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
ТЕОДИЦЕИ В МИРОВОЗЗРЕНИИ АНТИЧНОСТИ 
Камельчук Е.Н. 

Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 1. С. 25-29. 
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1997 
 
ФИЛОСОФИЯ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? (2) 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 1997. № 1. С. 3-15. 
 
1996 
 
О СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ  
ГЕНЕЗИСА ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 1996. № 1. С. 95-100. 
 
ФИЛОСОФИЯ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
Горан В.П. 
Философские науки. 1996. № 1. С. 3-21. 
 
1995 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ГЕНЕЗИСА ФИЛОСОФИИ 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 1995. № 2. С. 88-93. 
 
1994 
 
О ПРОБЛЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ  
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ПРОЦЕССА 
Горан В.П. 
Гуманитарные науки в Сибири. 1994. № 1. С. 38-46. 
 
1991 
 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ У НАС НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ  
ФИЛОСОФИИ? (ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)  
Донских О. А., Кочергин А. Н.  

Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 1991. № 2.  
С. 73-86.  
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1989 
 
ФОРМАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ: К ПРОБЛЕМЕ 
ВЫБОРА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ 
Поляков И. В. 

Известия Сибирского отделения Академии Наук СССР. 1989.  
Серия истории, филологии и философии. Вып. 2. 
 
1985 
 
СОВРЕМЕННЫЙ КРЕАЦИОНИЗМ ИЛИ ФИДЕИЗМ ПОД  
МАСКОЙ НАУЧНОСТИ 
Горан В.П. 

Известия Сибирского отделения Академии Наук СССР. 1985, № 9  
(Серия истории, филологии и философии, Вып. 2). 
 
 

 



 

 

9.  
ПЕРЕВОДЫ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ 

 
 
 
Сегодня литература на иностранных языках стала для российского чита-
теля в разы доступнее, чем в предыдущие десятилетия, равно возросло и 
владение иностранными языками. Возникает резонный вопрос о необ-
ходимости переводов иностранной вторичной исследовательской и 
комментаторской литературы на русский язык. Однако появление пере-
вода – это всегда вовлечение текста в собственную культуру, приобще-
ние к иным историческим и культурным образцам, школам, традициям, 
формирование единой интеллектуальной среды с расчетом на более мас-
сового, нежели узкая профессиональная группа, читателя. Переведен-
ные книги часто читают как «свои», они широко обсуждаются на рус-
ском языке русскоговорящей аудиторией, что позволяет разным интел-
лектуальным культурам взаимодействовать на равных, теснее соприка-
саясь и лучше узнавая друг друга. Работа по подготовке и публикации 
переводов современных исследований, возможно, не так широко пред-
ставлена среди публикаций Новосибирских антиковедов, как другие 
направления деятельности, однако усилиями новосибирских ученых 
были сделаны переводы на русский язык ряда ключевых, известных и 
влиятельных работ (как книг или глав из книг, так и статей) современ-
ных зарубежных ученых, таких как Э. Доддс, В. Буркерт, Дж. Рист, Дж. 
Диллон и др. 
 
 

КНИГИ 
 
СОКРЫТОСТЬ БОГА И РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА 
Шелленберг Дж. Л. 

Перевод с английского П.А. Бутакова. 
Москва, 2021. 
 
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ 
Еемерен Ф.Х. ван, Гроотендорст Р. 

Перевод с английского И.В. Берестова, О.А. Доманова, Д.В. Ильиной, 
И.Е. Кима.  
Москва, 2021. 
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ПИФАГОРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ЭРИКА 
ДОДДСА, ВАЛЬТЕРА БУРКЕРТА И ДЖОНА РИСТА  
В ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Перевод Афонасиной А.С. и Афонасина Е.В.  
Новосибирск, 2020. 
 
ПОЧЕМУ ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЕТ ФИЛОСОФИЯ МАТЕМАТИКИ? 
Хакинг Ян. 

Перевод с английского В.В. Целищева. 
Москва, 2020. Сер. Библиотека аналитической философии. 
 
ПЛОТИН: ПУТЬ К РЕАЛЬНОСТИ 
Рист Д.М. 
Перевод с английского Е.В. Афонасина, И.В. Берестова.  
Санкт-Петербург, 2005. Сер. Plotiniana. 
 
НАСЛЕДНИКИ ПЛАТОНА: ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ  
ДРЕВНЕЙ АКАДЕМИИ (347-274 B.C.) 
Диллон Дж. 
Перевод с английского Е.В. Афонасина.  
Санкт-Петербург, 2005. 
 
СРЕДНИЕ ПЛАТОНИКИ. 80 Г. ДО Н. Э. - 220 Н. Э 
Диллон Дж. 
Перевод с английского Е.В. Афонасина.  
Санкт-Петербург, 2002. 
 
ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ 
Рассел Б. 

Перевод с англ. В.В. Целищева. 
Новосибирск, 2001. 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МАСОНСКОЙ,  
ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ, КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ И  
РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВСКОЙ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
Холл М.П. 

Перевод с англ. В.В. Целищева / 
Москва, 2004. 
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СТАТЬИ И ГЛАВЫ ИЗ КНИГ 
 
АСТРОНОМИЯ И ПИФАГОРЕИЗМ 
Буркерт В. 

Перевод с английского А.С. Афонасиной. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2011.  
Т. 5. № 2. С. 234-311. 
 
ФИЛОСОФИЯ КАЛАМА. [Избранные главы] 

Атомизм. I. 1-3, II; Предопределение и свобода воли. 5. а-с. 
Вольфсон Г.О. 

Перевод с английского М.Н. Вольф. 
В книге: Вольф М.Н. Классический калам. Новосибирск, 2021. 
 
«ПАРМЕНИД» ПЛАТОНА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
НЕОПЛАТОНИЧЕСКОГО ЕДИНОГО 
Доддс Э.Р. 

Перевод с английского А.С. Кузнецовой (Афонасиной)  
и Е.В. Афонасина. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2007.  
Т. 1. № 1. С. 38-57. 
 
ФИЛОСОФИЯ КАК ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
Шнедльбах Г. 

Перевод с немецкого Д.К. Маслова. 
Логос. 2018. Т. 28, № 2 (123). С. 225-247. 
 
О РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИИ 
Шнедельбах Г. 

Перевод с немецкого Д.К. Маслова. 
Вестник Томского государственного университета. Философия.  
Социология, Политология. 2017. № 40. С. 297-310. 
 

 



 

 

10.  
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 
Помимо ведения научно-исследовательской работы Новосибирские ан-
тиковеды преподают в высших учебных заведениях Новосибирска и 
других городов (НГУ, НГУЭУ, ТГУ и др.), читают курсы лекций по исто-
рии философии, истории и философии науки, антиковедению и другим 
смежным дисциплинам, что дало им возможность активно вовлекать в 
антиковедческие исследования студентов, магистрантов и аспирантов, 
развивать и укреплять историко-философскую школу. Результатом этой 
работы являются опубликованные учебные пособия по классической 
традиции (от античности до средневековой арабской философии), по 
греческому и латинскому языку, по римскому праву и др. 
 

 
 

КЛАССИЧЕСКИЙ КАЛАМ 
Вольф М.Н. 

Учебное пособие / Новосибирск, 2021. 
 
ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ ИСТОРИЯ. ДИСКУССИИ 
Вольф М.Н., сост., пер. 

Учебное пособие / Новосибирск, 2021. 

 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ. В 3-Х ЧАСТЯХ 
Донских О.А.  

Учебное пособие / Новосибирск, 2019-2020. 
 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ФИЛОСОФОВ 
Афонасин Е.В. 
Учебник / Новосибирск, 2018 (Переиздание: Москва, 2020.  
Сер. 76 Высшее образование) 
 
ЛАТЫНЬ ДЛЯ ЮРИСТОВ. ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
И ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. ВВОДНЫЙ КУРС 
Афонасин Е.В. 
Учебное пособие / Новосибирск, 2014. 
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КАЗУСЫ РИМСКОГО ПРАВА 
Афонасин Е.В. 
Учебное пособие / Новосибирск, 2014. 
 
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Вольф М.Н., Донских О.А., Меньшикова Н.В., Пыхтина Т.В.,  

Фигуровская В.М., Ядута Л.И., Бойко В.А., Соловьев О.Б., Пыхтин В.Г.,  

Ивонин Ю.П. 
Учебное пособие / Новосибирск, 2009 (2-е издание, исправленное и до-
полненное: 2017). 
 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРАБСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:  
АШАРИТСКИЙ КАЛАМ 
Вольф М.Н. 
Учебное пособие / Новосибирск, 2008. 
 
МЕТАФИЗИКА В АНТИЧНОСТИ 
Афонасин Е.В., Кузнецова (Афонасина) А.С. 
Учебное пособие в 3 частях / Новосибирск, 2007. 
 
СУДЕБНЫЙ ЗАКОН ГАЯ СЕМПРОНИЯ ГРАКХА.  
Текст и комментарий 
Мякин Т.Г. 
Учебное пособие / Новосибирск, 2006. 
 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРАБСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:  
МУТАЗИЛИТСКИЙ КАЛАМ 
Вольф М.Н. 
Учебное пособие / Новосибирск, 2005. 
 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 
Мякин Т.Г. 

Учебное пособие / Новосибирск, 2005. 
 
ЛЕСБОССКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  
АНТИЧНОЙ МИТИЛЕНЫ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО V В. Н. Э. 
Мякин Т.Г. 

Учебное пособие / Новосибирск, 2004. 
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ВЕК ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ. ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ И  
СОХРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ И МЕТОДЫ ЦИТИРОВАНИЯ В  
ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ.  
Афонасин Е.В. 

Учебное пособие / Новосибирск, 2003. 
 
АНТИЧНЫЙ ГНОСТИЦИЗМ 
Афонасин Е.В. 

Учебное пособие / Новосибирск, 2002.  
 
ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ. ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НГУ 
Горан В.П., Орлов Е.В., Барбашина Э.В., Камельчук Е.Н., Афонасин Е.В., 
сост. 

Новосибирск, 2001. 
 
ПРЕДМЕТНАЯ СПЕЦИФИКА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ 
Горан В.П.  

Учебное пособие / Новосибирск, 1999. 
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РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ  

 
 
Работа с множеством значимых книг и изданий, которые оказывались в 
поле зрения Новосибирских антиковедов, в том числе по истории и фи-
лософии античности, существенно повлиявших на научный климат фи-
лософии XX в., нередко завершалась публикацией рецензий и обзоров. 
Они представлены в данном разделе. Активно поддерживалась миссия 
электронного издания Bryn Mawr Classical Review, которое публикует в 
открытом доступе рецензируемые обзоры на новейшие актуальные из-
дания в области классических исследований (Афонасин, Вольф). 
 
 
 
2019 
 
СИЛА, ИЗМЕНЯЮЩАЯ ОБЛИК ЗЕМЛИ: ОБЗОР КНИГИ  
ФРИДРИХА ДЕССАУЭРА "СПОР О ТЕХНИКЕ" 
Вольф М.Н. 

Философия науки. 2019. № 1 (80). С. 134-153. 
 
2017 
 
ПРАКСАГОР С КОСА ОБ АРТЕРИЯХ, ПУЛЬСЕ И ПНЕВМЕ.  
РЕЦЕНЗИЯ 
Афонасин Е.В., Афонасина А.С. 
История медицины. 2017. Т. 4. № 4. С. 478-480. 
 
2016 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ  
ПЕРИОД. ОБЗОР КНИГИ: NETZ, REVIEL. LUDICPROOF: GREEK 
MATHEMATICS AND THE ALEXANDRIAN AESTHETIC. CAM-
BRIDGE; NEW YORK: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2009. 255 P. 
Целищев В.В. 

Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016.  
Т. 10. № 2. С. 778-788. 
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2015 
 
"ФИЛОСОФИЯ ПЛОТИНА" Э. БРЕЙЕ В КОНТЕКСТЕ ДИСКУС-
СИЙ О МЫШЛЕНИИ УМА 
Берестов И.В. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015. 
Т. 9. № 2. С. 404-424. 
 
КОГДА МОРАЛЬ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ. РЕЦЕНЗИЯ НА 
КНИГУ: ГАДЖИКУРБАНОВА, ПОЛИНА АСЛАНОВНА. ЭТИКА 

РАННЕЙ СТОИ: УЧЕНИЕ О ДОЛЖНОМ. МОСКВА: ИФ РАН, 2012. 
219 С 
Санженаков А.А. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015. 
Т. 9. № 2. С. 436-446. 
 
2014 
 
(S.K.) WEAR THE TEACHINGS OF SYRIANUS ON PLATOS TIMAEUS 
AND PARMENIDES . (STUDIES IN PLATONISM, NEOPLATONISM, 
AND THE PLATONIC TRADITION 10.) PP. XIV + 353. LEIDEN AND 
BOSTON: BRILL, 2011. CASED, €108, US$153. ISBN: 978-90-04-19290-4 
Afonasin E.V. 
The Classical Review. 2014. Т. 64. № 1. С. 103-105. 
 
АНТИЧНАЯ МЕДИЦИНА: ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И  
БУДУЩИЕ ЗАДАЧИ 
Афонасин Е.В., Афонасина А.С. 
Философия науки. 2014. № 2 (61). С. 137-150. 
 
ПЛАТОН И АТЛАНТИДА. ОБЗОР КНИГИ: RUDBERG, GUNNAR. 
ATLANTIS AND SYRACUSE. DID PLATO’S EXPERIENCE ON SICILY 
INSPIRE THE LEGEND? A STUDY ON PLATO’S LATER POLITICAL 
WRITINGS. TRANS-LATED BY C. MURPHY, EDITED BY TH.C. 
FRANKE. NORDERSTEDT: BOOKS ON DEMAND GMBH, 2012.  
Афонасина А.С. 
Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2014. 
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