
Министерство образования Российской Федерации 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 

Биобиблиографическая серия: 
Выдающиеся ученые СПбГТУ 
Выпуск № 8 

 
 
 
 
 
 
 

 

Игорь Михайлович 
Р О Г О В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
Издательство "Нестор" 

2000 



 
 
 
 
Игорь Михайлович Рогов: Биобиблиографический указатель. СПб.: Изд-во "Нестор", 
2000.    32 с. 
 
 Редакционная коллегия:  

 
В.Н. Боронин, К.К. Гомоюнов, В.В. Елистратов, Ф.П. Кесаманлы, В.Н. Козлов, В.В. 

Кораблев, Л.И. Кубышкин, В.А. Леванков, В.И. Масликов, Н.К. Племнек, И.С. Саморуков, 
А.П. Троицкий, С.Н. Хлебников 
 

Ответственный редактор серии         д-р техн. наук, проф. В.Н. Козлов 
 

 Авторы приносят благодарность за большую помощь в составлении и оформле-
нии издания С.В. Кирхоглани и В.Н. Снеткову. 
 
 

Биобиблиографический указатель посвящен доктору философских наук, профес-
сору Игорю Михайловичу Рогову крупному ученому в области социальной и русской 
философии, 34 года заведовавшему кафедрой философии, заслуженному профессору 
СПбГТУ, Заслуженному работнику культуры Российской Федерации, действительному 
члену Академии гуманитарных наук. 

Около полувека жизнь и деятельность Игоря Михайловича связана с ЛПИ —
СПбГТУ, где он работает по настоящее время. 

Указатель включает краткую биографию И.М. Рогова, очерки о педагогической и 
научной работе, руководстве кафедрой философии, хронологический указатель его 
трудов и изданий, редактировавшихся им, а также перечень публикаций о нем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Издательство "Нестор" , 2000 
 
 



 3

 

 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

1. Краткая биография ……………………………………………………… 4 

2.  Педагогическая и научная работе …………………………………… 8 

3. 34 года в должности заведующего кафедрой философии ….…. 10 

4. Общественная деятельность ………………………………………… 15 

5. Хронологический указатель трудов ………………………………… 17 

6. Издания, редактировавшиеся И.М. Роговым …………………….. 27 

7.  Публикации, посвященные И.М. Рогову …………………….……… 29 

8. Основные даты жизни и деятельности И.М. Рогова ……………… 30 

 



 4

 
 
 
 
 
 
 
1. КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

 
Игорь Михайлович Рогов родился 16 апреля 1927 года в семье воен-

нослужащего в Ленинграде. 
Его отец, Рогов Михаил Ипатьевич (1894–1952 г.), уроженец г. Курска, 

в 1914 г. ушел добровольцем в армию с третьего курса Московского выс-
шего технического училища. За храбрость был произведен в офицерское 
звание. Кавалер нескольких георгиевских крестов. В 1918 г. был избран 
солдатами командиром Заамурского первого конного полка, позднее ко-
мандир 125 кавполка, 2-го конного корпуса. Награжден Почетным рево-
люционным оружием. В 1924 г., будучи инспектором кавалерии Закавказ-
ского военного округа, был направлен на службу в авиацию. Овладевая 
новым видом техники служил в Гомеле, Москве, Ленинграде. Последние 
годы в армии – начальник штаба Гатчинской разведывательной эскадри-
льи. Демобилизован как инвалид Гражданской войны в 1933 г. Несколько 
лет работал инспектором авиации в областных организациях Осовиахи-
ма, потом служащий.  

Мать Игоря Михайловича Рогова (Денисова) София Никифоровна 
(1905–1940 г.) родилась в г. Саратове, окончила Саратовскую консерва-
торию, работник школы. 

В связи со службой отца семья меняла место жительства. И.М. Рогов 
кончил пять классов в г. Куйбышеве (74 ср. школа), шестой класс в Ленин-
граде (218 ср. школа), в эвакуации седьмой класс Черновской неполной 
ср. школы Краснокамского района Пермской области, последние классы в 
г. Куйбышеве. 

В феврале 1942 г. вступил в ряды комсомола. 
Весной 1944 г. поступил добровольцем в 1 школу пилотов в г. Куй-

бышеве. Несчастный случай помешал ему окончить школу, пролежав ме-
сяц в госпитале (Центральный № 358), он, как временно непригодный к 
летной службе и допризывник по возрасту, был демобилизован. 

Вернувшись окончил среднюю школу (областная заочная ср. школа в         
г.  Куйбышеве) с золотой медалью. Осенью 1945 г. приехал в Ленинград и 
подал документы на философский факультет Университета. Прием в уни- 
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верситет был закончен, а зимнего набора здесь не было. Окончил 1 курс 
Технологического института им. Ленсовета, а весной 1946 г. был зачислен 
в Университет на философский факультет. Учился хорошо.  

Участвовал в строительстве Медведковской сельской ГЭС. Награж-
ден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Окончил университет в 1951 году. 

На освобожденной молодежной работе с 1949 г. Работал секретарем 
комитета ВЛКСМ кожкомбината «Марксист», избирался секретарем коми-
тета комсомола ремесленного училища № 13 в Ленинграде. С 1950 по 
1952 г. два раза избирался первым секретарем Василеостровского РК 
ВЛКСМ и членом Василеостровского РК КПСС. С 1950 по 1953 г. был де-
путатом Ленинградского Совета и Василеостровского райсовета. С декаб-
ря 1952 г. по ноябрь 1955 г. дважды избирался секретарем Ленинградско-
го ГК ВЛКСМ. 

Осенью 1955 г. сдал конкурсные экзамены и был зачислен аспирантом 
на кафедру истории философии Ленинградского университета. В 1959 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную философским взглядам 
А.Н. Радищева. 

С января 1953 г. женат на Роговой (Конопатовой) Кире Анатольевне. 
Кира Анатольевна родилась в Ленинграде в семье служащих, внучка по-
томственного питерского рабочего. Закончила филологический факультет 
и аспирантуру Петербургского университета и всю жизнь там трудится. 
Доктор филологических наук, профессор. Руководила факультетом рус-
ский язык как иностранный, кафедрами русского языка и стилистики и 
русский язык как иностранный для филологов. С 1999 г. профессор фило-
логического факультета. Награждена двумя орденами и международной 
Пушкинской медалью. Игорь Михайлович и Кира Анатольевна имеют сына 
Андрея – полковника МВД России и дочь Александру – сотрудника пуш-
кинского сектора Пушкинского Дома АН России, двух внуков Мишу и Пет-
ра и правнучку Елизавету. 

С 1958 г. по настоящее время И.М. Рогов работает в Политехниче-
ском институте (Техническом университете). Прошел путь от ассистента 
до профессора. В 1975 г. защитил докторскую диссертацию, посвященную 
актуальным проблемам развития человека в условиях научно-
технической революции. 34 года бессменно (1964–1998) руководил ка-
федрой философии. 

Кафедра стала работать не только со студентами, но и с аспирантами 
по подготовке и приему кандидатских экзаменов. Усилилась историко-
философская  часть  курса.  Кафедра  стала  разрабатывать  комплексную  
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проблему «Социальные и философские проблемы научно-технического 
прогресса». Все это логично привело к переименованию кафедры. Снача-
ла во внутренних документах, а с 1973 г. – официально кафедра стала 
называться не марксистско-ленинской, а просто кафедрой философии. 
И.М. Рогов подготовил четырех кандидатов и двух докторов философских 
наук. В настоящее время он является научным консультантом одного док-
торанта. Следует отметить, что кафедра получила право готовить аспи-
рантов и докторантов несколько лет назад.  

Необходимо отметить важную особенность кафедры философии. 
Постоянно на ней работают три-четыре специалиста в области естество-
знания и техники (все они одновременно дипломированные философы). 
Это было введено заведующим кафедрой еще в конце 60-х годов. Такие 
специалисты помогают устанавливать более тесные связи с техническими 
факультетами и кафедрами. 

Другим полезным начинанием заведующего кафедрой в 80-е годы 
была организация ознакомительного цикла – посещение ведущих пред-
приятий города и области – для расширения научно-технического круго-
зора преподавателей кафедры. Так были организованы и проведены од-
нодневные экскурсии-семинары на Ленинградскую атомную электростан-
цию в г. Сосновый Бор, знакомство с новейшей техникой ЛПЭО «Электро-
сила», с уникальным испытательным стендом для генераторов мощно-
стью 1 млн. 200 тыс. кВт, со строительством первой очереди дамбы от 
Горской до Кронштадта, со спуском атомного ледокола «Россия» на Бал-
тийском судостроительном заводе и некоторыми другими объектами. 

Под редакцией и при участии И.М. Рогова кафедра начала издавать 
учебно-научное пособие «Основные философское термины (Современ-
ное прочтение)». С 1995 г. издано четыре выпуска, сдан в издательство 
пятый выпуск. Пособием охотно пользуются студенты и аспиранты не 
только нашего университета, но и других инженерно-технических вузов 
города. 

И.М. Рогов много раз работал и выступал с лекциями за рубежом: 
университеты Ганы (1964–66), Кубы (1973), Германии (1979, 1982, 1984), 
США (1987). Участвовал и выступал на Х1Х Всемирном философском 
конгрессе (1993). 

И.М. Рогов автор около 100 научных публикаций, в том числе не-
скольких монографий. Его имя и научная деятельность известны в стране 
и заграницей. Ряд его публикаций были изданы на иностранных языках 
или  имели  отклики  в  других  странах.   Биобиблиографический  словарь  
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«Философы России Х1Х–ХХ столетий (биографии, идеи, труды). М., 1993 
(второе изд. М., 1995) и американский словарь «International Who's Who of 
Contemporary Achievement. Raleigh, N.C.» 1995 (1997) опубликовали его 
научную биографию. 

И.М. Рогов в течение всех пятидесяти лет трудовой деятельности вы-
полнял и выполняет большую общественную работу. За последние два-
дцать пять лет можно назвать сотрудничество в редколлегии Ученых запи-
сок по общественным наукам вузов Ленинграда-Петербурга, руководство 
Советом Калининского района Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (1975–1996). С 1975 г. по настоящее время он член 
Городского совета этого общества. 

Плодотворная научная и педагогическая деятельность и активная 
общественная работа И.М. Рогова неоднократно отмечалась государст-
вом. Он награжден медалью «За доблестный труд» (1970), медалью «250-
летия Ленинграда» (1953), медалью «Ветеран труда». Ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
(1994). Он избран действительным членом Академии гуманитарных наук 
(1996), заслуженный профессор СПбГТУ (1994). 
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2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА 

 
Педагогическая работа И.М. Рогова началась после окончания аспи-

рантуры в Политехническом институте в 1958 году. За 42 года работы он 
прошел путь от ассистента и кандидата философских наук до доктора, 
профессора, заведующего кафедрой философии. 

Воспитанник историков философии члена-корр. АН СССР Б.А. Чагина 
и проф. А.А. Галактионова он попал в опытные руки проф. Свидерского В.И., 
который работал совместителем на только что организованной отдельной 
кафедре философии. В.И. Свидерский сразу же поручил ему вести на 
своих факультетах – физико-механическом и радиофизическом – не толь-
ко семинары, но и вторую часть курса философии – исторический мате-
риализм. После ухода профессора И.М. Рогов остался работать только на 
радиофизическом факультете (ФРЭ), где и продолжает работать. 

 И.М. Рогов поддержал идею В.С. Смирнова о получении некото-
рыми философами второго высшего образования – технического или ес-
тественно-научного. Такая группа была создана из 12 молодых препода-
вателей технических вузов города. Сначала они занимались в Политех-
ническом институте, а заканчивали в Университете. Дипломы получили 
только трое, двое из них были политехники – доц. М.Н. Ганова и доц. 
Л.П. Тимофеев. 

Другим полезным начинанием И.М. Рогова в области совершенство-
вания преподавания было проведение довольно широкого ознакомления 
преподавателей кафедры с важнейшими объектами и новиками промыш-
ленности города и области. Об этом уже рассказывалось в предыдущем 
разделе. И дело тут не в попытках приблизить философию к технике. Это 
непродуктивно, так как это разные области знания. Важно другое: гумани-
тару полезно понять (может быть, наглядно убедиться), кому он читает 
философские курсы, чем студенты потом будут заниматься, почему на 
многих современных производствах возрастает ответственность инжене-
ра, конструктора,  почему проблема человека,  его функционирования, его  
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здоровья, его психологической устойчивости выходит на первое место 
наряду с качеством технических и технологических разработок. 

В последние годы кафедра нашла способ обеспечивать ежегодно 
участие примерно половины преподавателей не только в публикации          
методических советов к планам семинарских занятий по программе курса, 
но и в учебно-научных разработках Основные философские термины        
(Современное прочтение). Под редакцией И.М. Рогова в четырех выпус-
ках этого пособия (1995–1999 годы) опубликовано 65 текстов по 3-4 стр. 
каждый. Основное в этих разработках – современное прочтение рассмат-
риваемых терминов. Для многих авторов подготовка этих материалов 
привела к глубокому осмыслению современных философских проблем и 
началу серьезного исследования. Так произошло, например, с двумя 
докторантами кафедры О.Д. Шипуновой и В.А. Гурой. 

30 лет кафедра разрабатывала комплексную проблему под научным 
руководством И.М. Рогова: Социальные и философские проблемы науч-
но-технического прогресса. По этой теме было издано несколько моно-
графий, сотня статей, защищено более десяти диссертаций. Наряду с 
этой широкой темой кафедра разрабатывала и продолжает исследовать 
историко-философскую проблематику и разрабатывать направление – 
социальная философия и проблемы человека. По этим специальностям 
кафедра готовит аспирантов и докторантов. 

Профессор И.М. Рогов кроме общего учебного курса философии для 
бакалавров «Философия в становлении и развитии» читает курс «Фило-
софия и проблемы образования», курс «Социальная философия» для ас-
пирантов (читал этот курс за рубежом на английском языке: Гана, Куба, 
США). Им подготовлен и читается спецкурс «Философские проблемы че-
ловека» (текст этого спецкурса трижды издавался на английском языке). 

В работах И.М. Рогова исследуются проблемы гуманизации труда, 
воспитания внутренней культуры специалиста, оптимизация взаимодей-
ствия человека и технической среды, предлагается систематизация спо-
собов и методик активизации творческих потенций человека. Изучая твор-
чество А.Н. Радищева, ученый показывает противоречивость философской 
позиции мыслителя, проводит архивные и текстологические исследования 
с целью уточнения фрагментов его работ и фактов биографии. И.М. Рогов 
завершил спор о масонстве Радищева, доказав документально, что мыс-
литель в 1774 г. дважды посетил ложу «Урания» (включен в список при-
глашенных), но не вступил в ее члены и порвал с масонством навсегда. 

Заслуживает    внимания  доклад И.М. Рогова  «О взаимонаправлен-
ном движении материализма и экзистенциализма», прочитанный на меж-
дународных философско-культурологических чтениях в 1995 г. (см. список 
трудов). 



 10

 
 
 
 
 
 
 
3. 34 ГОДА В ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

 
 В 1957 г. было принято правительственное решение об   организа-

ции раздельных кафедр диалектического и исторического материализма и 
истории КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма 
насчитывала всего пять преподавателей. Причем проф. В.И. Свидерский 
был совместителем. И.о. зав. кафедрой около года была доц. О.К. Горя-
чева. В 1958 г. кафедра пополнилась тремя аспирантами Университета, 
один из них был И. Рогов. Зав. кафедрой был избран доц. И.В. Митюрев. 
23 июля 1964 г. кафедра была переименована. Теперь она стала назы-
ваться кафедрой марксистско-ленинской философии. 

С 1964 г. по 1998 г. кафедрой заведовал проф. И.М. Рогов –              
д-р филос. наук (1975), проф. (1978), заслуженный проф. СПбГТУ (1994), 
заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994), действи-
тельный член Академии гуманитарных наук (1996). Кафедра стала рабо-
тать не только со студентами, но и с аспирантами по подготовке и приему 
кандидатских экзаменов. Усилилась историко-философская часть. Ка-
федра стала разрабатывать комплексную проблему «Социальные и фи-
лософские проблемы научно-технического прогресса». Все это логично 
привело к переименованию кафедры. Сначала во внутренних документах, 
а с 1973 г. – официально кафедра стала называться кафедрой философии. 

В настоящее время на кафедре работает 25 преподавателей, в том 
числе 3 профессора – доктора философских наук и 13 доцентов. Кафедра 
имеет один общий стержневой и в соответствии с ним три варианта курса 
философии для студентов, стараясь познакомить их с основными на-
правлениями современной философской мысли. 

Необходимо отметить важную особенность на кафедре философии. 
Постоянно на ней работают три-четыре специалиста в области естество-
знания и техники (все они дипломированные философы). Так, в послед-
нее время здесь преподавали канд. филос. наук, доц., дипломированный 
физик  М.Н. Ганова;   канд. физ.-мат. наук, доц.  В.С. Рыскин;   дипломиро- 
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ванные инженеры, кандидаты философских наук, доценты О.Д. Шипунова 
и А.В. Гогин, имеющие по нескольку лет инженерной практики. Такие спе-
циалисты помогают устанавливать более тесные связи с техническими 
факультетами и кафедрами. Кстати, именно О.Д. Шипунова и В.С. Рыскин 
ввели логику в учебные программы факультетов и успешно ее преподают. 

Кафедра поддерживала постоянные контакты с рядом технических 
кафедр и вместе с их коллективами обсуждала мировоззренческие про-
блемы. Наиболее тесная связь осуществлялась с кафедрой Техники вы-
соких напряжений (заведующим кафедрой долгое время был член-корр. 
АН СССР (России) М.В. Костенко). 

В 1969 г. кафедра философии организовала на базе Политехниче-
ского института межвузовскую конференцию, посвященную социальным 
проблемам НТР. Был опубликован сборник тезисов докладов объемом 20 
п.л. Конференция была замечена общественностью страны. В частности, 
информацию о ней напечатал журнал «Вопросы философии». Из коллек-
тивных работ на эту же тему можно назвать: «НТП и труд при социализме» 
(В. Горюнов, О. Пазухина, И. Рогов. Дрезден, 1985. Нем.); «Человек, наука, 
производство. Перспективы развития» (В 2-х ч./ Под общ. ред. И.М. Рогова. 
СПб., 1992); учебное пособие «Философия науки и техники» (В.П. Горюнов, 
В.К. Гавришин, В.С. Гуков. СПб., 1997); а также монографии: Рогов И.М. 
Научно-технический прогресс и развитие личности (Л., 1974); Рогов И.М. 
Человек в условиях научно-технической революции (Л., 1978); Горюнов 
В.П. Техника и природа (Л., 1980); А.А. Краузе издал учебное пособие 
«Эволюция философии науки (позитивизм)» (СПб., 1998). 

Кафедра всегда занималась историко-философской проблематикой, 
и прежде всего развитием философской мысли в России. Здесь следует 
отметить две статьи И.М. Рогова в «Вестнике Ленинградского университе-
та» за 1958 г. (№№ 17 и 20) о А.Н. Радищева, которые привлекли внима-
ние таких крупных ученых, как Ю.М. Лотман и А.А. Галактионов. Также за-
служивают внимания монография В.И. Ксенофонтова «Ленинские идеи в 
советской философской науке  20-х годов (дискуссия «диалектиков» с 
«механистами») (Л., 1975); статьи С.В. Кирхоглани о теории исторического 
круговорота А. Тойнби (1974, 1975); брошюра В.А. Гуры «Феномен хри-
стианства в европейской истории» (СПб., 1994) и его монография «Пре-
дыстория секуляризации» (СПб., 2000). 

Третье главное направление – социальная философия и проблемы 
человека. Здесь кроме отмеченных выше двух монографий и учебных по-
собий  вышли в свет:  Горюнов В.П.  Теория социальной относительности.  
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Методологические проблемы построения целостной модели общества 
(М., 1993); Рогов И.М. Философские проблемы человека (СПб., 1995, 
1996, 1997, 1998, 2000); Ксенофонтов В.И. Духовность в структуре лично-
сти (1993); Ксенофонтов В.И. Бытие личности в социокультурном контек-
сте (СПб., 1995); Гавришин В.К. Человек и собственность (Очерки соци-
альной антропологии. СПб., 1995); Киселев А.И. Философская антрополо-
гия (Человек: жизнь, смерть, посмертие) (СПб., 1997); диссертация          
И.Н. Протасенко, посвященная проблемам бонапартизма (1999). 

Культурологическая тематика отражена прежде всего в работах       
Л.М. Моревой и в организованных ею конференциях, например «Пара-
дигмы философствования» (Вторые международные философско-
культурологические чтения/ Гл. ред. и изд. Л. Морева. СПб., 1995). Необ-
ходимо отметить и работу Т.Л. Федотовой «Традиции народной культуры. 
Культура и государственность» (СПб., 1995). 

Кафедра начала издавать учебно-научное пособие «Основные фи-
лософские термины (Современное прочтение)». Издано четыре выпуска 
(1995, 1997, 1998, 1999). В каждом из них по 16–18 терминов, статьи объ-
емом примерно в три страницы. Но это не повторение кратких словарей, 
статьи скорее носят исследовательский характер. Раскрываются сле-
дующие термины: «свобода», «творчество», «виртуальная реальность», 
«миф», «истина и правда», «духовные ценности», «о смысле жизни», 
«священное и мирское», «человек», «социальная синергетика» и др. 
Главное – современное прочтение этих философских терминов. Таким 
образом, эти материалы представляют собой осмысление авторами акту-
альных философских проблем и начало серьезного исследования. Высо-
кий уровень этого издания поддерживается участием в написании ряда 
статей ведущими учеными философского факультета Университета.       
Пособием охотно пользуются студенты и аспиранты не только нашего 
университета, но и других инженерно-технических вузов города. Это из-
дание кафедра продолжает. 

Для расширения научно-технического кругозора преподавателей ка-
федры в 80-е гг. был организован ознакомительный цикл – посещение ве-
дущих предприятий города и области. Ленинградская атомная электростан-
ция в г. Сосновый Бор стала первым таким предприятием. Затем последо-
вало знакомство с новейшей техникой ЛПЭО «Электросила». Об уникаль-
ном испытательном стенде для генераторов и генераторе мощностью        
1 млн. 200 тыс. кВт рассказывал главный инженер объединения В.В. Рома-
нов.  Больше  всего преподавателей поразил объем и вес этого гиганта: он  
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почти не превышал размеры изготовленного годом раньше генератора 
мощностью 500 тыс. кВт. После этого преподаватели кафедры провели 
целый день на строительстве сооружений, защищающих город от навод-
нений. Сначала осмотрели ворота шлюза, которые строились на плаву, 
проехали от Горской до Кронштадта по дамбе, затем прошли вокруг ост-
рова на катере. Несмотря на масштабность сооружений, впечатления бы-
ли не лучшие – прежде всего сильно бросалось в глаза загрязнение и за-
стойность воды. Возникло много и других вопросов, но это предмет спе-
циального разговора. 

Впечатляющим был спуск атомного ледокола «Россия» на Балтий-
ском судостроительном заводе 2 ноября 1983 г. Вот где возникает гор-
дость за отечественную технику! А без такой гордости как можно воспиты-
вать патриотизм у студентов? 

На спуске ледокола удалось побывать не всем, поэтому вскоре доц. 
Н.Н. Сиренко организовал на кафедре семинар «Гражданский атомный 
флот в мире», где учитывались отечественные и западные печатные ма-
териалы, а также некоторые данные по ледоколу «Россия», любезно пре-
доставленные для этого семинара главным инженером Балтийского заво-
да. Все эти посещения надолго запомнились преподавателям кафедры. 

За последние тридцать лет кафедра проводит значительную работу 
по пропаганде и изучению философских знаний за рубежом. Диапазон 
достаточно широк: университеты Финляндии, Чехии, Германии, Швеции, 
Италии, Ганы, США, Кубы. Так, в Германии были опубликованы три кол-
лективные монографии; статьи и доклады издавались в Гане, Финляндии, 
Чехии, Швеции, Венгрии, Испании, в прибалтийских государствах, в СНГ. 
Наибольшую активность в распространении философских знаний за ру-
бежом проявили доц. Л.М. Морева, проф. В.П. Горюнов, проф. И.М. Рогов, 
доц. А.И. Киселев, доц. В.С. Гуков, доц. О.Р. Пазухина. 

Большую работу кафедра проводит с аспирантами и соискателями 
университета, готовя их к сдаче кандидатского минимума по философии. 
За последнее время более 200 чел. ежегодно успешно сдают кандидат-
ский экзамен. При необходимости аспиранты имеют возможность писать 
рефераты и сдавать экзамены комиссии кафедры на английском языке. 
Для аспирантов и старшекурсников (уровень магистратуры) было опубли-
ковано пособие на английском языке «Man: Philosophical Problems»        
(By prof. I.M.Rogov. St.Petersburg, 1995) и три русско-английских издания 
той же тематики (1997, 1998, 2000). Кафедра имеет целевых аспирантов в 
Санкт-Петербургском государственном университете и  готовит своих соб- 
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ственных аспирантов и докторантов. В настоящее время в докторантуре 
занимаются доц. В.А. Гура и доц. О.Д. Шипунова. 

Кафедра философии известна в городе и за его пределами. На ней 
было подготовлено пять докторов наук и рекомендовано в другие вузы 
несколько зав. кафедрами. Так, работавший в Техническом университете 
доц. О.Е. Иванов, который не порывал связь с кафедрой, в 1996 г. защи-
тил докторскую диссертацию, а через год был утвержден в звании про-
фессора. Три преподавателя приняли участие в Х1Х Всемирном фило-
софском конгрессе (Москва, 1993). Кафедра приступила к внедрению но-
вых информационных технологий в процессе изучения философии, в том 
числе к разработке методик дистанционного обучения. Научные биогра-
фии проф. В.И. Ксенофонтова и проф. И.М. Рогова опубликованы в трех 
изданиях биобиблиографического словаря «Философы России Х1Х–ХХ 
столетий (биографии, идеи, труды)» (М., 1993; 2-е изд., 1995; 3-е изд., 
1999), а биография И.М. Рогова еще и в третьем и четвертом изданиях 
американского биографического словаря «International Who,s Who of Con-
temporary Achievement» (ABI. Raleigh, North Carolina, 27622 U.S.A. – 1995, 
1998). Проф. В.П. Горюнов избран действительным членом Международ-
ной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1997), 
доц. А.А. Краузе – членом Петровской академии наук и искусств. С 1998 г. 
кафедрой стал заведовать проф. Горюнов В.П. 

Кафедра философии – один из самых молодых коллективов в городе 
и на гуманитарном факультете СПбГТУ. Здесь работают преподаватели 
трех поколений. Так, наряду с ветеранами В.И. Ксенофонтовым, В.А. Са-
фоновым, В.С. Козыревой, В.С. Рыскиным успешно сотрудничают недав-
ние выпускники университета О. Ставцева, Т. Петривляк, К. Пряхин. Двое 
из них уже защитили кандидатские диссертации. Это резерв, и кафедра 
его постоянно пополняет. 
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4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
И.М. Рогов на протяжении всех лет своей работы в ЛПИ–СПбГТУ ак-

тивно занимался общественной деятельностью. В этом ему помогал 
большой опыт, приобретенный в 1949–1955 годах, когда он был одним из 
лидеров ленинградской молодежи и депутатом Ленсовета. Но сблизился 
с политехниками И.М. Рогов еще задолго до этого. В 1947 г. он участво-
вал во Всесоюзном физкультурном параде в Москве и выступал как сту-
дент ЛГУ в колонне вузов вместе со спортсменами ЛПИ. Эти недели тре-
нировок и самого парада хорошо помнит профессор, а тогда студент Кос-
тя Гомоюнов. Позднее начались совместные тренировки по теннису с 
Валерием Зайцевым.  

С конца шестидесятых годов И.М. Рогов несколько раз возглавлял, а 
позднее участвовал в секции воспитания научно-методического совета 
института и Дома ученых (в Лесном). В этой секции плодотворно работали 
такие ученые как, например, М.В. Костенко, В.Г. Манчинский, И.В. Новожи-
лова. Не без их активности на гуманитарном факультете появились и ус-
пешно работают кафедры культурологии и психологии. Воспитание всегда 
было важной функцией высшей школы. Актуален серьезный подъем этой 
работы и в наши дни. 

В 1961 и 1962 г. состоялись увлекательные и познавательные поезд-
ки студентов-политехников в Лилльский индустриальный институт (Фран-
ция) и в Югославию. И.М. Рогов готовил и проводил эти безвалютные об-
мены студентов. 

Много лет И.М. Рогов состоял членом Библиотечного совета институ-
та. Удалось сохранить в качестве отдельного фонда после ликвидации ка-
федры истории техники библиотеку проф. В.В. Данилевского, существенно 
пополнить фонд современной философской литературой. И.М. Рогов пе-
редал  библиотеке  полные  комплекты  за  несколько  лет   американского  
журнала «Science», а затем переадресовал свою бесплатную подписку на 
этот журнал на библиотеку университета. 
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Когда нулевой цикл спорткомплекса был уже завершен и начали воз-
водить стены, последовало указание о прекращении финансирования на 
любое строительство, кроме промышленного и гражданского. Начальник 
Главленинградстроя В.Н. Сизов в порядке шефства предложил выделять 
ежедневно одного мастера, а рабочих должен был обеспечить институт. 
Решили выделять ежедневно добровольцев-студентов по 10–12 человек. 
Эту работу ректор В.С. Смирнов поручил И.М. Рогову. Основные стройма-
териалы были заранее запасены, так что добавочные финансовые расхо-
ды оказались незначительными. Спорткомплекс вместе с бассейном был 
простроен в запланированный срок и там начались занятия и тренировки 
в 1963 году. 

Большую работу в институте (университете), районе и городе вел и 
ведет И.М. Рогов в настоящее время в рамках Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры. Он возглавлял Калининское рай-
онное отделение этого общества (1975–1996 гг.) и до сегодняшнего дня 
член Городского совета. Калининский район много лет значился в веду-
щих по охвату и проводимой культурно-воспитательной работе среди 
школьников. По инициативе первичной организации были позолочены бу-
квы памятника героям-политехникам, отряды студентов-добровольцев 
участвовали в восстановлении решетки Летнего сада и Трубецкого бас-
тиона Петропавловской крепости. И.М. Рогов за активную культурную ра-
боту в Петербурге и Германии был награжден в Берлине Почетной грамо-
той Общества немецко-советской дружбы (1984), нагрудным знаком «За 
активную работу в обществе» (Москва, 1986). Ему присвоено Почетное 
звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1994). 

С 1986 г. по настоящее время И.М.Рогов руководит бюро секции тен-
ниса профессорско-преподавательского состава СПбГТУ. Организует, 
участвует и до сих пор занимает призовые места на ежегодных универси-
тетских соревнованиях преподавательского состава. 
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5. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

 
1958 г. 

 
1. Трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» и философ-

ская позиция А.Н. Радищева// Вестн. Ленингр. ун-та. 1958. Вып. 3, № 17. 
(Отзывы и упоминания: Лузянина Л.Н. Литературно-философская про-
блематика трактата Радищева «О человеке, о его смертности и бессмер-
тии»// ХУIII век. Сб. 12. А.Н. Радищев и литература его времени. Л., 1977. 
С. 53; Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия IХ–ХIХ вв.       
2-е изд., испр. и доп. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. С. 154–155; Лотман 
Ю.М. Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской лите-
ратуре конца ХVIII века// Избранные статьи в трех томах. Т. II. С. 140.). 

2. К вопросу о «масонстве» А.Н. Радищева// Вестн. Ленингр. ун-та. 
1958. Вып. 4, № 20. (Отзывы и упоминания: Мыльников А.С. Иоахим 
Штернберг и чешские параллели к «Путешествию» Радищева// ХУIII век. 
Сб. 12. А.Н.Радищев и литература его времени. Л., 1977. С. 194.). 

 
1959 г. 

 
3. Трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» и философ-

ская позиция А.Н. Радищева/ Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата философских наук. Л., 1959. 13 с. 

 
1960 г. 

 
4. [Рецензия] Техника и общественный прогресс// Вопросы филосо-

фии. 1960. № 5. С. 179–180. Рец. на кн.: Г.В. Осипов. Техника и общест-
венный прогресс. М., 1959. 262 с. 

5. Основы научного атеизма: Учеб. пособие. Л., 1960. 70 с. 
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1961 г. 
 
6. Великий революционный демократ. К 150-летию со дня рождения 

В.Г. Белинского//  Блокнот агитатора. 1961. № 16. С. 32–41. 
 

1962 г. 
 
7. Гордость русского народа. К 150-летию со дня рождения А.И. Гер-

цена// Блокнот агитатора. 1962. № 9. С. 28–36. 
8. Воскресший Белинский (о неизвестном письме Н.А. Добролюбова)// 

Наука и религия. 1962. № 4. С. 53-54. 
9. Титан и пигмей// Наука и религия. 1962. № 4. С. 54-55. 
 

1963 г. 
 

 10. О труде, долге и смысле жизни. Л., 1963. 68 с. 
 

1965 г. 
 

11. Слово о комсомолии Ленинграда (История ленинградской органи-
зации ВЛКСМ). Л., 1965. 20 п.л. (в соавторстве). 

 12. Некоторые социальные аспекты технического прогресса в капи-
талистических странах / В борьбе за технический прогресс. Л., 1965.        
С. 107–118. 

13. Socialism. – The Ghanaian Times. Accra, 1965, March 25. P. 7–8. 
14. Philosophy and its Place among the Other Sciences // The African 

Student. Accra – Legon. 1965, Vol. 3. P. 69–71. 
 

1966 г. 
 

15. [Рецензия] Путь справа налево//  Советское государство и право.                   
1966, № 5. С. 136-137. Рец. На кн.: Autobiography of D.N. Pritt. From Right to 
Left. Part one. London, 1965. 319 p. 

 
1967 г. 

 
16. Философия: Планы семинарских занятий и методические советы /      

Составители Абрамов Я.Х., Тимофеев Л.П. Под ред. И.М. Рогова. Л., 
1967. 30 с. 
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1969 г. 
 

17. Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ. Л., 1969.        
37 п.л. (в соавторстве). 

18. Научно-техническая революция и некоторые проблемы развития 
личности / Кн.: Научно-техническая революция и строительство комму-
низма. Л., 1969. С. 191–192. 

19. Философия: Планы семинарских занятий и методические совет. 
Составители Абрамов Я.Х., Тимофеев Л.П. Под ред. И.М. Рогова. Л., 
1969. 28 с. 

20. Полезный обмен мнениями (в обзоре) // Вопросы философии. 
1969. № 7. 

1970 г. 
 

21. Научно-техническая революция и строительство коммунизма. 
Информация о межвузовской конференции // Вопросы философии.      
1970. № 3. 

22. Научно-техническая революция и развитие личности / Кн.:  Лени-
низм – великое учение миллионов. Тезисы к научно-теоретич. конф. пре-
подавателей обществ. наук вузов и научн. сотрудников ленингр. гумани-
тарных учрежд. АН СССР. Л., 1970.  

 
1971 г. 

 
23. Научно-техническая революция и некоторые проблемы развития   

личности / Уч. зап. кафедр обществ. наук вузов Ленинграда. Философ. и 
социологич. иссл. Вып. ХII. Л., 1971. С. 119–126. 

24. Научно-техническая революция и некоторые социологические 
проблемы развития человека / в кн.: Проблемы деятельности ученого и 
научных коллективов. Материалы 1 Всесоюзной конференции (27–29 ок-
тября 1970 года). Л., 1971. 

 
1972 г. 

 
25. От активности трудовой к активности творческой / Тезисы высту-

плений на Латвийской республиканской научной конф. Рига, 1972. 
26. Развитие трудовой и творческой активности трудящихся / В кн.: 

Критика и самокритика в жизни и деятельности партии. Л., 1972. 
27. Взаимосвязь  общественных,  естественных и  технических наук в 

изучении технической среды, окружающей человека / в кн.: Взаимосвязь 
технических и общественных наук. Ин-т истории Естествознания и техники 
АН СССР. М., 1972. 
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1973 г. 
 
28. Человек и техническая среда. Доклад, подготовленный к обсуж-

дению на ХУ Всемирном философском конгрессе / Кн.: Актуальные фило-
софские проблемы общественного развития. Материалы к XV Всемирно-
му философскому конгрессу. Ин-т философии АН СССР.  М., 1973. 

29. Научно-техническая революция и изменение в характере и содер-
жании труда / Проблемы исторического материализма. Вып. 3. Л., 1973. 

 
1974 г. 

 
30. Труд и научно-технический прогресс / Ученые зап. кафедр об-

ществ. наук Ленинграда. Вып. 14. Л., 1974. 
31. Выступление о новом этапе научно-технического прогресса на 

межвузовском семинаре // Вестн. Ленингр. ун-та. 1974. № 17. Вып. 3        
(в обзоре). 

32. Значение комплексных исследований в изучении искусственной 
среды, окружающей человека / Кн.: Проблемы взаимодействия общества и 
природы (Тезисы докладов к теоретич. конф.). Изд-во Моск. ун-та. М., 1974. 

33. Научно-технический прогресс и развитие личности. (Социологи-
ческие и методологические проблемы). Л., Лениздат, 1974. 136 с. (Рецен-
зия: Елисеев С.Ф., Казаков А.П. – И.М. Рогов. Научно-технический про-
гресс и развитие личности // Философские науки. 1975. № 6. С. 174). 

 
1975 г. 

 
34. Научно-техническая революция и развитие потребностей совет-

ского человека // Научный коммунизм. 1975. № 5. С. 26-33. 
35. Изложение этой статьи. Referateblatt Philosophie. Reihe A. II 

(1975); Berlin, Lfg. 3, Bl. 17. S. 18–18a. 
36. Научно-техническая революция и развитие человека  (Социоло-

гические и методологические проблемы) / Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора философских наук. Л., 1975. 20 с. 

 
1976 г. 

 
37. Место воспитания личных потребностей в образе жизни советско-

го народа / Кн.: Проблемы совершенствования образа жизни социалисти-
ческого общества. Рига, 1976. 

38. Arbeiterklasse – Intelligenz – Studenten. Berlin, Dietz. 1976. S. 400       
(в соавторстве) 
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39. Повышение социальной активности советского человека и разви-
тие технической среды / Кн.: Научно-техническая революция и совершен-
ствование социалистических общественных отношений. Л., 1976. 

 
1977 г. 

 
40. Некоторые актуальные проблемы взаимодействия человека со 

средой его обитания / Кн.: Рациональное использование природных ре-
сурсов и охрана окружающей среды. Л., 1977. 

 
1978 г. 

 
41. Человек в условиях научно-технической революции. – Л., 1978.  

184 с. (Рецензии: Рященко Б. Актуальное исследование // Лен. Правда. 
1979, 14 янв.; Костенко М.В., Шаповалов Е.А. И.М. Рогов. Человек в усло-
виях научно-технической революции. Л.: Лениздат. 1978 // Вопросы фило-
софии. 1980. № 1. С. 170–171.) 

42. Изложение этой монографии. Referateblatt Philosophie. Reihe A. 
Berlin, 15 (1979) I, Bl. 7(204). Ag. 228/79/ 7–7a. 

 
1979 г. 

 
43. Человек и техническая среда / Кн.: Система «Человек – окру-

жающая среда».  М., 1979. 
44. Решение экологических проблем в условиях социализма / В кн.: 

Теоретические проблемы соединения достижений научно-технической 
революции с преимуществами социалистической системы хозяйства. Л., 
1979. 

45. Человек и НТР при социализме / Кн.: Теоретические проблемы  
соединения научно-технической революции с преимуществами социали-
стической системы хозяйства. Л., 1979. 

46. [Рецензия] И.М. Рогов, М.П. Лукина // Вопросы философии. 1979. 
№ 3. – Рец. на кн.: Соединение достижений НТР с преимуществами со-
циализма. М.: Мысль. 1977. 190 с. 

 
1980 г. 

 
47. Философия: Планы семинарских занятий и методические советы / 

Составитель Шикин С.Т. Под ред. Рогова И.М. Л., 1980. 28 с. 
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1981 г. 
 
48. О мировоззренческой направленности курсов естественных и 

технических наук: Методические рекомендации / Гомоюнов К.К., Лимонов 
Ф.М., Рогов И.М., Рыскин В.С., Шалабутов Ю.К. Под ред. И.М. Рогова. Л., 
1981. 24 с. 

49. [Рецензия] Рогов И.М., Шаповалов Е.А. // Социально-экологические 
проблемы современности и новая НТР. Л., 1981. Рец. на кн.: Суслов В.Я. 
Социально-философский анализ проблем труда. Л., 1980. 160 с. 

 
1982 г. 

 
50. О предмете марксистско-ленинской экологии / Взаимодействие 

природы и общества как комплексная проблема науки и практики. Информ. 
материалы. Филос. об-во СССР. М., 1982. № 1 (28). С. 29–30 (в обзоре). 

51. Природа должна служить миру. Информ. материалы. Филос. об-во 
СССР. М., 1982. № 1 (28). С. 32 (в обзоре). 

52. Мировоззренческий аспект учебного процесса в техническом вузе / 
Козлов М.М., Максимов Ю.Д., Рогов И.М., Рыскин В.С. // Кн.: Принципы под-
готовки специалистов широкого профиля и пути их реализации в учебном 
процессе. Л., 1982. С. 10–12. 

53. Природа должна служить миру и человеку // Материалы Восточ-
но-Сибирской теоретич. конф. Вып. 4. Иркутск, 1982. 

54. Arbeitkollektiv, Persönlichkeit und wissenschaftlich-technische Revolu-
tion im Sozialismus / Gorjunov W.P., Rogov I.M., Friedrich Horst. Mittweida, 
1982. S. 138 (Das. 1, 5 und 6 Kapitel – H. Friedrich; 2 – W.P. Gorjunov; 3, 4 – 
I.M. Rogov). 

 
1983 г. 

 
55. План мировоззренческого воспитания студентов в процессе пре-

подавания общетеоретических и специальных дисциплин. Л.: ЛПИ. 1983. 
7,5 п.л. (соавтор и редактор). 

56. Формирование нового человека у условиях научно-технической 
революции. М.: Знание. 1983. 48 с. 

57. Некоторые проблемы диалектики развития человека / Кн.: Диа-
лектика общественного развития в условиях научно-технической револю-
ции. Л., 1983. 
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1984 г. 
 
58. Человек в системе общественной жизни / Марахов В.Г., Петленко 

В.П., Рогов И.М. // Материалистическая диалектика. Т. 4. М. 1984. С. 69–85. 
59. НТР и становление гармонически развитой личности / Иванов 

В.Г., Рогов И.М. // Развитие человеческой деятельности в условиях науч-
но-технической революции. Л., 1984. С. 125–130. 

60. Философия. Планы семинарских занятий / отв. редактор И.М. Рогов.  
Л., 1984. 26 с. 

 
1985 г. 

 
61. Die Rolle der Arbeit und der Erziehung im Arbeitsprozess für die Ent-

faltung der sozialistischen Persönlichkeit. 5.1 / Пазухина О.Р., Рогов И.М. // 
Der Wissenschaftlich-Technische Fortschritt und die Arbeit im sozialismus. 
Dresden, 1985. S. 211–231. 

62. Zum  Zusammenhang von Persönlichkeit, Kollektiv und Gesellschaft 
im sozialistischen Arbeitsprozess / 5.2 Горюнов В.П., Рогов И.М., Шмидт Ло-
тар // Der Wissenschaftlich–Technische Fortschritt und die Arbeit im sozialis-
mus. Dresden, 1985. S. 231–244. 

63. Ziel: Entwicklung der Arbeitsproduktivität und des Schöpfertums der 
Werktätigen. 5.3 // Der Wissenschaftlich–Technische Fortschritt und die Arbeit 
im sozialismus. Dresden, 1985. S. 244–257. 

64. Работа Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической не-
мецкой философии» / Е.К. Прядилова, И.М. Рогов // Диалектический ма-
териализм. Планы семинарских занятий и методические советы. Научный 
ред. И.М. Рогов. Л., 1985. С. 3–9. 

 
1986 г. 

 
65. Актуальные проблемы современной философии и социологии  (Про-

грамма и методические указания для иностранных аспирантов второго года 
обучения) / Сост.: Кирхоглани С.В. Под редакцией И.М. Рогова. Л., 1986. 19 с. 

 
1987 г. 

 
66. Исторический материализм. Планы семинарских занятий и мето-

дические советы. Отв. за выпуск С.Т. Шикин. / Гуков В.С., Гавришин В.К., 
Рогов И.М. и др. Л.: ЛПИ. 1987. 36 с. 
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1988 г. 
 
67. Социально-экологические проблемы в курсе философии / Жженых Н.Л., 

Рогов И.М. Л.: ЛПИ. 1988. 28 с. 
 

1991 г. 
 
68. Философия. Планы семинарских занятий и методические советы / 

Составители: Киселев А.И., Сиренко Н.Н. Под ред. И.М. Рогова. СПб., 
1991. 28 с. 

 
1992 г. 

 
69. Человек, наука, производство. Перспективы развития / 
      Ю.С. Васильев, В.Г. Марахов, С.П. Меркурьев и др. в 2-х ч. Под  
     общей ред. И.М. Рогова. СПб.: СПбГУ. Ч. 1. 1992. 138 с. (Введение 

и 3 гл. – Потенции мозга. С. 3–5, 32–42; 5 гл. – Перспективы и тупики инте-
грации наук (соавт. Е.А. Шаповалов). С. 63–72). 

70. Человек, наука, производство. Перспективы развития. В 2-х ч. / 
Под общей ред. И.М. Рогова. СПб.: СПбГУ. Ч. 2. 1992. 152 с. 

71. П.А. Флоренский (К 110-летию со дня рождения) // Политехник. № 4 
(3043). 29 янв. 1992 г. С. 3. 

72. Семен Людвигович Франк (К 115-летию со дня рождения) // Поли-
техник № 12 (3051). 16 апр. 1992 г. С. 3. 

 
1993 г. 

 
73. Аксиологическая и этическая направленность в преподавании 

философии // Технические университеты России: проблемы становления, 
функционирования и развития. Науч. метод. конф. СПб., 1993. С. 34–35. 

74. Философия. Методические советы, литература к практическим  
занятиям и программы спецкурсов / Сост. Киселев А.И., Киселева А.С., 
Сиренко Н.Н. Под общей редакцией И.М. Рогова. СПб., 1993. 42 с. 

75. Потенциал мозга. Резюме доклада. Секция 14. XIX World Congress 
of Philosophy. Moscow, 22–28 August 1993. Book of Abstracts. Vol. I. 

 
1994 г. 

 
76. Философия. Метод. указания и планы семинарских занятий/  Сост. 

А.И. Киселев, В.К. Гавришин, В.А. Гура. Под общей ред. И.М. Рогова. 
СПб., 1994. 46 с. 
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1995 г. 
 
77. Взаимонаправленное движение материализма и экзистенциализ-

ма // Парадигмы философствования. Вторые межд. философско-
культурологические чтения. / Отв. редактор Л. Морева. СПб., 1995. С. 415-
416 (на русском и английском языках). 

78. Индивидуализм // Основные философские термины (Современ-
ное прочтение). Учеб. пособие / Под ред. И.М. Рогова. СПб.: СПбГТУ. 
1995. С. 13–14. 

79. Man: Philosophical Problems by Igor M. Rogov. Authorized translation 
from Russian. State Technical University. Saint Petersburg. 1995. P. 40.  
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