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16 сентября 2018 г. скончался Константин Николаевич Любутин –  
советский и российский философ, один из ведущих современных 
марксистов в России.
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Профессор Любутин был заслуженным деятелем науки РСФСР 
(1981), академиком РАЕН (1992), членом РФО, вице-президентом 
Российского философского общества (1993), почетным профессо-
ром Уральского государственного университета (2000), членом 
Кантовского общества (ФРГ). Награжден орденами «Дружбы» и 
«Знак Почета», медалями.

К.Н. Любутин родился в деревне Папулиха Мантуровского 
района Костромской области 25 февраля 1935 г. в крестьянской 
семье. Отец – Николай Петрович – был помощником районного 
лесничего, прошел всю войну, вернувшись из Австрии в ноябре 
1945 г. домой. Мать вела хозяйство. Вспоминая свое детство, Кон-
стантин Николаевич говорил: «Хозяйство было большое: корова, 
овцы, поросенок, курицы, огород со всем тем, что надо, – ведь 
жили-то своим хозяйством. Так что я с самого раннего детства был 
приобщен к миру природы. Очень любил домашнюю скотину… 
Вот так все шло да шло, а затем началась война. Отца призва-
ли. Матери тогда было 28 лет. В то время была жива еще бабка, 
под 80 лет. И мы управлялись с огородом, с коровой, с овцами…  
Я начал рано косить, косил 18 лет, метал стога, – косил я до самого 
последнего времени, даже когда уже был деканом, ездил каждый 
год летом».

В 1942 году пошел в первый класс средней школы. Из воспоми-
наний Константина Николаевича: «Я научился читать еще до 
школы самостоятельно. Раньше до войны издавали очень много 
учебников для школы взрослых, а у нас в Папулихе была изба-
читальня, я там все книги перерыл, нашел различные учебники, и 
по картинкам понемногу научился читать. Первая книга, которую 
я стал читать, была Библия, у бабки. Помню, как бабку учил о 
том, что “в начале было слово”».

В 1952 г. с серебряной медалью окончил школу и поступил 
на философский факультет МГУ. Попал на кафедру истории за-
рубежной философии, которой тогда руководил Т.И. Ойзерман, 
с которым Константин Николаевич поддерживал дружеские и 
научные отношения вплоть до самой смерти академика в марте 
2017 г. Сохранилась их переписка, охватывающая несколько де-
сятилетий.

В университете он стал учеником таких корифеев совет-
ской философии, как Т.И. Ойзерман, В.Ф. Асмус, И.С. Нарский,  
Э.В. Ильенков, В.В. Соколов, М.А. Дынник, А.С. Богомолов, со-
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курсником (и сверстником – годом младше, годом старше) вы-
дающихся современных российских философов П.П. Гайденко,  
Н.В. Мотрошиловой,  Э.Ю. Соловьева, В.М. Межуева, В.А. Лек-
торского, А.А. Гусейнова, Т.Б. Длугач, Н.И. Лапина, М.К. Мамар-
дашвили и многих других, тех, кого Н.В. Мотрошилова назвала 
«неофициальным, неортодоксальным философским сообще-
ством». Именно это сообщество философов-шестидесятников 
и сделало то, что сегодня мы называем творческой философией 
(которая, кстати, была как марксистской, так и немарксистской) 
советского периода.

В 1957 г. Константин Николаевич с отличием окончил фило-
софский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Для того чтобы 
иметь возможность поступить в аспирантуру, его направили на 
стажировку в Нижний Тагил, где он познакомился с известным 
философом и социологом Л.Н. Коганом, который и привел его 
на общую кафедру философии УрГУ, возглавляемую М.Н. Рут-
кевичем.

В 1963 г. К.Н. Любутин окончил аспирантуру по кафедре 
философии Уральского государственного университета и за-
щитил кандидатскую диссертацию «Антропологический 
принцип Людвига Фейербаха» под руководством своего на-
учного руководителя еще по университетским временам –  
И.С. Нарского. Хотелось бы заметить, что интерес к Фейерба-
ху возник у Константина Николаевича совершенно случайно.  
Однажды, споря в университет на семинаре с Э.В. Ильенковым по 
поводу предмета марксистской философии, последний не выдер-
жал и сказал: «Любутин, идите и занимайтесь Фейербахом!»

В 1965 г. в Уральском университете при непосредственном 
участии Константина Николаевича создается философский фа-
культет, деканом которого стал М.Н. Руткевич, а уже в 1969 г.  
К.Н. Любутин создает кафедру истории философии, которой 
руководил до 2014 г. В 1973 г. защитил докторскую диссерта-
цию «Проблема субъекта и объекта в немецкой классической и 
марксистско-ленинской философии». В 1978–1989 гг. был дека-
ном философского факультета УрГУ. Здесь, на Урале он работал 
и дружил с такими крупнейшими уральскими учеными, как  
М.Н. Руткевич, Л.Н. Коган, И.Т. Иовчук, А.Я. Лойфман.

В 1988 г. при непосредственном участии К.Н. Любутина, где 
он трудился главным научным сотрудником (1988–2018), в Сверд-
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ловске создается Институт философии и права УрО РАН. Именно 
здесь реализовалась самая заветная научная мечта К.Н. Любутина: 
в 2000-х гг. вокруг него сплотилась небольшая группа после-
дователей, которые составили Уральскую школу марксистских 
исследований, деятельность которой ориентирована на антропо-
логическое прочтение философии К. Маркса, – так реализовалась 
его идея эксплицировать философскую антропологию самого 
Маркса, а не «марксизма». И здесь, наверное, девизом этой мечты 
К.Н. Любутина могли бы послужить слова французского теолога 
Мишеля Анри, который сказал: «Надо предоставить слово само-
му Марксу».

В последние годы Константин Николаевич вместе со своими мо-
лодыми учениками и соратниками (А. Коряковцев, П. Кондрашов,  
С. Вискунов, Н. Шихардин) в рамках Уральской школы марк-
систских исследований занимался исследованиями марксистской 
концепции повседневности, историчности, анализом прогности-
ческих и эвристических возможностей теоретического наследия  
К. Маркса, а также попыткой выявить некоторые экзистенциально-
антропологические аспекты в целостной философии автора «Ка-
питала».

Идеи К.Н. Любутина и Уральской школы марксистских ис-
следований были представлены на I Всемирном конгрессе по 
марксизму в Пекине  (2015) и Международной конференции 
Фуданьского университета по изучению российского марксизма 
в Шанхае (2018). Именно в Шанхае, один из ведущих знатоков 
российского марксизма в Китае, друг Константина Николаевича – 
профессор Ань Цинянь (Пекин) – назвал Уральскую школу самой 
перспективной марксистской школой в современной России. 

Под руководством К.Н. Любутина защитилось около 70 канди-
датов и около 30 докторов философских наук. Среди его учеников 
и последователей – известные сегодня философы, как А.В. Перцев, 
С.Е. Вершинин, Е.С. Черепанова, В.Д. Жукоцкий, М.А. Фадеиче-
ва, О.Ф. Русакова, В.М. Русаков, Р.А. Бурханов, В.Н. Шихардин,  
А.В. Гайда, В.А. Герт, В.С. Невелева, А.Б. Невелев, В.П. Щенников, 
А.С. Гагарин, А.А. Коряковцев, П.Н. Кондрашов и др.

Научные интересы К.Н. Любутина были весьма широки. К.Н. Любу- 
тин первым в отечественной философской литературе обратил вни-
мание на наличие в философии Маркса такой (радикально отрицае-
мой официальным советским марксизмом-ленинизмом) составной 
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части, как философская антропология. Более того, идя параллельно  
с Э. Фроммом и югославскими философами из группы «Praxis»,  
К.Н. Любутин показал, что именно  учение о практике является 
социальной онтологией Маркса, а сама Марксова философия 
тогда оказывается философией практики, практическим мате-
риализмом.

К.Н. Любутин сформулировал гипотезу, согласно которой со-
временная философия, в сущности, предстает в качестве общей 
теории субъекта и объекта. Она раскрывается как многоуровневая 
теория, включающая в себя иерархию разнообразных субъектов и 
объектов (человечество – часть природы, социальные общности: 
семья, социальная группа, класс, нация; индивид как субъект и 
объект). Любутин убедительно показал, что механизм взаимо-
действия субъекта и объекта (субъекта и субъекта) на каждом 
уровне (общее, особенное, единичное), как минимум, включает 
практическое, познавательное и ценностное отношения.

Константин Николаевич, прежде всего, историк философии.  
В этой области философской науки ему принадлежит заслуга 
постановки вопроса о специфике русского и советского марксиз-
ма, что нашло свое отражение в серии публикаций («Российские 
версии марксизма»), посвященных анализу таких мыслителей, 
как В. Ленин, М. Горький, А. Луначарский, А. Богданов, И. Ста-
лин и др. К.Н. Любутин показывает внутреннее многообразие 
отечественного марксизма советского периода и опровергает 
стереотип о его былом монолитном единстве и догматизме. Раз-
работка этой темы ведется им без перечеркивания советского 
прошлого и собственных идей, но в то же время с современных 
позиций. Другая сторона историко-философских интересов  
К.Н. Любутина – история немецкой классической философии, осо-
бенно в лице И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля и Л. Фейербаха. И, наконец,  
третья сторона –  работы, посвященные неомарксизму, в част- 
ности изучению идей Франкфуртской школы (особенно  
Э. Фромма). Можно утверждать, что именно работы К.Н. Любу-
тина способствовали появлению интереса к идеям неомарксистов, 
например, к творчеству Э. Блоха.

В последние годы К.Н. Любутин обращает внимание на такую 
современную и модную область философских и социологических 
исследований, как повседневность. Он предлагает рассматривать 
это явление в рамках тотальности социального бытия, в качестве 
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одного из уровней социальной реальности, наряду с националь-
ной культурой и формацией. Повседневная жизнь в работах  
К.Н. Любутина предстает в виде непосредственной человеческой 
деятельности, включающей весь спектр обыденных феноменов: 
материальную практику, труд, отдых, быт, язык, опыт, обыден-
ное сознание, повседневную эстетику и т.д. Исследование по-
вседневности К.Н. Любутин осуществляет на методологической 
основе учения К. Маркса о практической сущности человека  
и общества.

Мне посчастливилось слушать лекции Константина Нико-
лаевича на философском факультете УрГУ в 90-х гг., специали-
зироваться на возглавляемой им кафедре истории философии, 
быть его аспирантом и докторантом в Институте философии и 
права УрО РАН. Во всех этих случаях я постоянно сталкивался 
с высокими требованиями к научной стороне дела и с бьющим 
через край юмором. Вообще надо сказать, что лекции и семинары  
К.Н. Любутина были чем-то невероятным: синтез изложения тех 
или иных философских теорий, всегда сопровождавшихся при-
мерами из повседневной жизни с его интереснейшими воспоми-
наниями о своих беседах с виднейшими учеными, философами, 
реминисценциями из лекций, слушанных им в 50-е гг. в МГУ… 
Именно на лекциях К.Н. Любутина мы, студенты 90-х, понимали, 
что никакого «застоя» в советской философии на самом деле не 
было, а был таковой только в головах тех либеральных деятелей 
ельцинского окружения, которые сами редуцировали советскую 
философию к «Краткому курсу» и учебникам по марксизму-
ленинизму в системе партийной учебы. Удивительно, но эти 
деятели на самом деле не читали так критикуемый ими на всех 
перекрестках «Краткий курс».

Те, кто знал Константина Николаевича Любутина не только как 
ученого, не только как «начальство» (декана, заведующего кафе-
дрой, научного руководителя), но и как простого человека, согла-
сятся, что трудно было в этом небольшого роста крепком человеке, 
без усов и бороды, с добродушным лицом и обаятельной улыбкой, 
постоянно «травящем» анекдоты и вообще не способном говорить 
(даже самые серьезные вещи!) без юмора, признать одного из 
крупнейших современных российских философов-марксистов, 
крупного организатора науки на Среднем Урале, доктора и про-
фессора, «живого классика». Однако Константин Николаевич 
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обладал именно такой удивительной «душевной диалектикой» – 
органически, пластически совмещал в себе серьезность науки и 
юмор. Чего только стоят его шутки по различным философским 
и нефилософским поводам, его стихотворные миниатюры, из-
вестные «избранные места из перепалки с друзьями»!

У Константина Николаевича было очень много творческих 
планов. Несмотря на болезнь, он постоянно общался со своими 
учениками, давал ценные советы… К тому же он успел порадо-
ваться  появлению на свет своей правнучки Сонечки.

Мы будем всегда хранить самые светлые воспоминания о друге 
и соратнике по нашему трудному, но благородному делу.
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