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Предисловие

Владимир Кантор часто говорит о себе, что живет «на два дома» — ли-
тературы и философии. Эта запоминающаяся метафора, восходящая 
к биографической повести с одноименным названием, опубликован-
ной в 1985 году, по сути, определяет творческую программу россий-
ского философа и писателя, чьи научные и литературные труды по 
праву заняли место современной классики. Имя Владимира Карло-
вича Кантора, включенное во Франции в число 25 крупнейших мыс-
лителей мира, давно знакомо философам и литературоведам в России 
и за ее пределами. Еще в середине семидесятых он заявил о себе как о 
серьезном исследователе русской философской мысли и литературы, 
нарушив идеологический «этикет» советской эстетики. Два духовных 
полюса русской культуры — Достоевский и Чернышевский — стали, 
своего рода, моральным и интеллектуальным камертоном многолет-
них научных изысканий В. Кантора, посвященных русской филосо-
фии культуры, пронизанной метафизическими смыслами и глубочай-
шими прозрениями духа, и русской истории, полной драматических 
сюжетов и подлинных социальных трагедий, выпавших на долю на-
рода и его гениальных авторов. 

Литературоцентричность русской культуры и философичность 
русской литературы — вот та почва, которая взращивает особый тип 
интеллектуально-творческой традиции — тип философа-художника, 
предъявляющего Слово-образ как Слово-истину. На пересечении 
философии и литературы современный Автор пытается удержать 
метафизические смыслы русской классической культуры, которая 
сегодня если не распылена окончательно в информационном про-
странстве, то отодвинута на периферию духовных «потребностей». 
Не является ли такая упорная каждодневная умственная работа уче-
ного, писателя и университетского профессора, безнадежным делом 
в эпоху «распада связи времен» — всеобщего разрушения духовных 
традиций и элементарного нравственного порядка, переписывания 
кодов и архетипов национальных культур, «деконструкции» христи-
анской онтологии свободы и ценности личности? Вопрос звучит поч-
ти по-гамлетовски и становится вопросом моральной самоидентифи-
кации самого философа. 
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У человека гуманитарной культуры нет никакого иного оружия, 
кроме его ума, совести и нравственной воли. Это оружие он выбирает 
сам, подтверждая, что настоящее творчество всегда является мисси-
ей. Русская культура дала высокие образцы подобного нравственно 
ответственного творчества, соединяющего критическую трезвость 
философского ума и чуткость художественного видения окружающе-
го мира, подчеркивающего позицию не стороннего наблюдателя, но 
включенного в драматизм происходящих событий свидетеля. В ди-
алоге со Степуном, одним из любимых В. Кантором русских интел-
лектуалов, современный автор прочитывает заново традиции русской 
культуры, пережившей за последние сто лет и невероятные взлеты и 
глубочайшие падения. 

Собственно, вокруг этих сюжетов строится философское творче-
ство В.К. Кантора, в котором доминирует одна тема — русская куль-
турная история в многообразии нравственных исканий, интеллекту-
альных коллизий и социальных проблем. В духе следования традиции 
русского психологического реализма можно понять и авторский 
стиль художественной прозы. Писатель Кантор наделяет своих героев 
биографическими чертами в общем остросоциальном замысле произ-
ведения. Судьбы героев его романов, повестей и рассказов — это спо-
соб осмыслить время. Авторская речь — это сублимированная исто-
рия нашей современности — позднесоветской и российской. Глубоко 
символичным видится развитие такой авторской духовно-интеллек-
туальной программы, в которой соединяется слово художественной 
правды и философская критика исторического опыта Российской 
цивилизации. 

Как представляется, научное и философское творчество нашего 
юбиляра, признанное коллегами по цеху, художественными критика-
ми, его учениками, имеющее большой круг поклонников и искрен-
них почитателей, говорит о главном — о востребованности таланта 
ученого и писателя, педагога-исследователя, включенного в актуаль-
ную повседневность бытия и передающего нам свой опыт постиже-
ния и переживания реальности культуры и истории.

С днем рождения, дорогой Владимир Карлович!

О.А. Жукова, профессор НИУ ВШЭ
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и религия. № 9. C. 52—59.
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мир. № 10. С. 280—281.
20. А. и Б. Стругацкие. Отель «У погибшего альпиниста» (рец.) // Детская лите-
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ли // Краткие тезисы докладов к всесоюзной научной конференции аспиран-
тов вузов и научно-исследовательских учреждений искусства и культуры, по-
священной 50-летию образования СССР. Л.: Ленинградский государственный 
институт театра, музыки и кинематографии. 1972. C. 20—24.

1973
24. В. Аксенов. Мой дедушка — памятник (рец.) // Детская литература. № 5. 

С. 51—52.
25. М.Н. Катков и крушение эстетики либерализма // Вопросы литературы. 

№ 5. С. 173—212. 
26. В. Астафьев. Дядя Кузя — куриный начальник (рец.) // Новый мир. № 6. 

С. 283—284.
27. «О том, какие книги должно давать читать детям». Н. Чернышевский о дет-

ской литературе (под псевдонимом — К.Володин) // Детская литература. 
1973. № 7. С. 25—28.

28. Достоевский о нравственной ответственности человека // Детская литера-
тура. № 12.
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1974
29. А. Тутуола. Путешествие в Город Мертвых (рец.) // Новый мир. № 2. С. 281—282.
30. Пушкин о назначении поэзии // Детская литература. № 5.
31. М. Ахметов. Где мчался конь богатыря (рец., под псевдонимом — К.Воло-

дин) // Детская литература. № 9. С. 51—52.
32. Ю. Давыдов. Судьба Усольцева (рец.) // Детская литература. № 10.
33. С ориентацией на будущее (под псевдонимом — К.Володин) // Литератур-

ное обозрение. 1974. № 10.
34. Д.Д. Средний. Основные эстетические категории (рец., без подписи) // Во-

просы философии. № 10.
35. Идейно-воспитательная работа в вузах и задачи философии (Передовая, 

соавторы: Ц.Г. Арзаканян, В.И. Мудрагей, Р.В. Садов) // Вопросы филосо-
фии. 1974. № 11. С. 3—14.

36. «Первый шаг к положительной эстетике». Эстетика Чернышевского и попыт-
ка ее религиозной интерпретации // Наука и религия. 1974. № 12. С. 72—77.

1975
37. А. Лебедев. Разумные эгоисты Чернышевского (рец.) // Детская литература. 

1975. № 1.
38. Эстетика Чернышевского и ее первые критики. «Москвитянин» против 

Чернышевского // Русская литература. 1975. № 1. С. 62—78.
39. Русские эстетические трактаты первой трети XIX века (рец.) // Вопросы 

философии. 1975. № 6. С. 171—172.
40. Взаимодействие науки и искусства в условиях научно-технической револю-

ции (Передовая, соавтор: Д.Х. Замилов) // Вопросы философии. 1975. № 6. 
С. 3—8.

41. Методологические проблемы историко-эстетического исследования (соав-
тор — А.А. Баженова) // Вопросы философии. № 10. С. 171—175.

42. Так что же им делать? Роман воспитания Г.Э. Носсака // Детская литерату-
ра. 1975. № 10.

1976

43. И.И. Виноградов. Искусство, истина, реализм (рец.) // Вопросы филосо-
фии. 1976. № 7.

44. Estetyka Dostoewskiego i kryzys swiadomosci religijnej w Rosji // Czlowiek i świa-
topoglad. 1976. Nr 9. Str. 49—61 (Tlumaczyla: Wiktoria Krzemien).

45. Взаимодействие науки и искусства как социокультурная проблема // Во-
просы философии. 1976. № 10. С. 115—120.

46. Взаимодействие науки и искусства как социокультурная проблема // Во-
просы литературы. 1976. № 11.
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1977
47. Luule mission (10 veebuarik möüdus 140 austat A. Puskini surmast) // Sirp ja 

Vasar. № 8. 2.02.
48. Взаимодействие науки и искусства // Общественные науки. № 2. С. 139—149.
49. Кима Грейдина. Оморка — бумажный остров (рец.) // Детская литература. № 4.
50. «Письма об Испании» В.П. Боткина // Вопросы литературы. 1977. № 6. 

С. 279—287.
51. Неисчерпаемость человека. Фантастика Станислава Лема // Детская лите-

ратура. № 9. С. 36—39.
52. Великий Октябрь, философия и современность (Передовая, соавторы: 

В.Ф. Кормер, В.И. Мудрагей, Б.В. Орешин) // Вопросы философии. № 10. 
С. 3—18.

53. Из истории культуры средних веков и Возрождения (рец., соавторы: 
В.И. Керимов, Р.В. Садов) // Вопросы философии. № 11. 

1978
54. Русское искусство и «профессорская культура» (Литературно-эстетические 

взгляды К.Д. Кавелина) // Вопросы литературы. № 3. С. 155—186.
55. Воспитание независимости. Заметки о Писареве // Детская литература. 

1978. № 4.
56. Категория трагического в эстетике Чернышевского // Вопросы филосо-

фии. 1978. № 6. С. 67—77.
57. Tsernosevski esteetika ja uue kunstkultuuri v tekkimine // Sirp ja Vasar. N 26 — 30.
58. Лев Толстой: искусство и мораль // Детская литература. 1978. № 9.
59. Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба (Мо-

нография). — М.: Искусство, 1978. — 174 с.
60. Культура, история, современность. Круглый стол «Вопросов философии» 

(соавторы: В.И. Керимов, Р.В. Садов) // Вопросы философии. № 12. С. 
149—154.

1979
61. Цепь чрезвычайных совпадений (о романе С. Лема «Насморк») // Литератур-

ное обозрение. № 2. С. 64—66.
62. В.А. Твардовская. Идеология пореформенного самодержавия (М.Н. Катков 

и его издания) (рец.) // Вопросы философии. № 8. С. 173—176.
63. Астрид Линдгрен. Приключения Эмиля из Лённеберги (рец.) // Детская ли-

тература. № 9.
64. Русская литература и женская эмансипация (рец. на книгу: Dr. Carolina De 

Maegd-Soёp, The Emancipation of Women in Russia and Society. A contribution 
to the knowledge of the Russian Society during the 1860’s, Ghent State University, 
1978, 478 p.) // Вопросы литературы. № 9. С. 272—276.
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1980
65. Kategoria tragizmu w estetyce Czernyszewskiego // Czlowiek i swiatopoglad. 

Warszawa. 1980, No 1. S. 68—80 (Tlumaczyla: Anna Tanalska).
66. Гоголь и становление русской литературы // Детская литература. 1980. № 2.
67. Л.П. Васильева-Гангнус. Уроки занимательного труда (рец.) // Детская ли-

тература. № 6.

1981
68. Русская эстетика 40—50-х годов XIX века: теория в контексте литератур-

ного процесса (соавтор: А.Л. Осповат) // Вопросы литературы. 1981. № 3. 
C. 167—196.

69. «Сопротивление несчастиям и боли». Размышления о творчестве Джозефа 
Конрада // Детская литература. № 6. С. 33—36.

70. Две реальности одного романа (о романе Колин Маккалоу «Поющие в тер-
новнике») // Литературное обозрение. 1981. № 9.

71. Безумие лифляндского рыцаря (о романе Яана Кросса «Императорский 
безу мец») // Дружба народов. № 10.

72. Уроки мастерства (о книге Б. Егорова «О мастерстве литературной крити-
ки», Л.: 1980) // Вопросы литературы. № 12. С. 253—260.

1982
73. Человеческая мера (о повести Зигфрида Ленца «Плавучий маяк») // Литера-

турное обозрение. № 4. С. 61—64. 
74. П.А. Катенин. Размышления и разборы (рец.) // Вопросы философии. № 7. 

С. 171—172.
75. По письмам читателей (без подписи, соавторы: В.И. Керимов, А.Я. Шаров, 

А.А. Яковлев) // Вопросы философии. № 7.
76. Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века / Подготовка текста, со-

ставление, вступительная статья и примечания В.К. Кантора и А.Л. Осповата. 
М.: Искусство, 1982. 544 с. (История эстетики в памятниках и документах).

77. После первых итогов (о книге Т. Винта «Остановка в городе») // Литератур-
ное обозрение. № 12.

1983
78. Мера свободы и ответственности. Об одном эпизоде из романа Ф. Достоев-

ского «Братья Карамазовы» // Детская литература. № 1.
79. «Полное сочувствие идеям Чернышевского...» (Тема «ученых людей» в рус-

ской общественно-эстетической борьбе 70-х годов XIX века) // Вопросы 
философии. 1983. № 2. С. 95—105.

80. «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского. М.: Художественная литература, 
1983. 192 с. 
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81. Мир сказочный и реальный (о романе-сказке Дж.Р.Р.Толкиена «Храните-
ли») // Литературное обозрение. 1983, № 3. С.64—66.

82. Королевская дорога жизни (о книге Мати Унта) // Дружба народов. 1983. № 5.
83. Наталья Суханова. Многоэтажная планета (рец.) // Детская литература. № 8.
84. Восхождение к себе // Литературное обозрение. № 8.
85. Пугач. Рассказ. // Химия и жизнь. № 11. С. 89—92.

1984
86. Как вернуть сказку (о книге Юри Туулика) // Литературное обозрение. 1984. 

№ 3.
87. В. Амлинский. Ремесло. Роман (рец.) // Детская литература. № 6.
88. Способность задавать себе вопросы // Детская литература. № 10. С. 20—24.
89. В поисках подлинности (о Хуане-Карлосе Онетти) // Литературное обозре-

ние. 1984. № 10.
90. «Парижские письма» и их автор // Новый мир. 1984. № 12. С. 248—250.
91. Dostoevsky’s works and philosophical disputes in Russia in the 1840s // Фило-

софско-эстетические проблемы искусства (ч. 2). Тезисы докладов советских 
ученых к Х Международному конгрессу по эстетике (Канада, Монреаль, 
15—19 августа 1984 г.). М.: ИФАН.

92. The Interaction of Science and Art as a Socio-Cultural Problem // Problems of 
Contemporary Aesthetics. Moscow: «Raduga Publishers». 1984. 

1985
93. Наука и искусство — философские аспекты проблемы (обзор, соавтор: 

А.Е. Разумов) // Вопросы философии. 1985. № 2.
94. «Новая эпоха русской литературы» (о книге Н.Я. Эйдельмана «Последний 

летописец») // Дружба народов. № 3. С. 261—263.
95. Эстетика жизни (Споры вокруг второго — 1865 г. — издания «Эстетических 

отношений к действительности») // Вопросы философии. 1985. № 5.
96. Борис Хотимский. Три горы над Славутичем (рец.) // Детская литература. № 6.
97. Два дома. Повести. М.: Советский писатель. 200 с.
98. Письма без обратного адреса (о книге Вл. Беэкмана «Коридор») // Дружба 

народов. № 11. С. 256—258.
99. Люди, книги и лабиринты Хорхе Луиса Борхеса // Новый мир. № 12. 

С. 252—256.

1986
100. Энергия деяния. К 150-летию со дня рождения Н.А. Добролюбова // Дет-

ская литература. 1986. № 2.
101. Безыдеальная эстетика (Литературно-эстетические взгляды и судьба 

А.М. Скабичевского) // Вопросы литературы. № 3. С. 137—167.
102. Наливное яблоко. Рассказ // Юность. 1986. № 7. С. 62—65.
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103. Защищая человека (о повести Генриха Бёлля «Потерянная честь Катарины 
Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести») // Новый 
мир. № 10. С. 259—262.

104. Революционно-демократическое просветительство как явление русской 
культуры // Вопросы философии. № 11. С. 105—116.

1987
105. Мифология города // Литературное обозрение. 1987. № 1.
106. «Правда жизни» и «вечные темы» (о книге Юрия Трифонова «Как слово 

наше отзовется...») // Дружба народов. № 3. С. 260—263. 
107. Герцен: русская литература как фактор революционного развития общества 

// Вопросы литературы. 1987. № 3. С. 112—144.
108. Герцен, литература, революция // Детская литература. № 4.
109. Трудный путь к цивилизации (о книге И.К. Пантина, Е.Г. Плимака, В.Г. Хо-

роса «Революционная традиция в России») // Новый мир. № 6. С. 253—258.
110. Наследники. Необходимость просвещения // Литературное обозрение. 

№ 9. С. 93—99.
111. Die russische Kunst und die «Professorenkultur» // Mensch, Wissenschaft, Hu-

manismus. Philosophie und Soziologie der Wissenschaft und Technik. 2. «Gesell-
schaften und Gegenwart», Moskau, 1987. S. 128—149.

112. В. Амлинский. Оправдан будет каждый шаг (рец.) // Детская литература. № 10.
113. А.И. Герцен. Эстетика. Критика. Проблемы культуры / Составление, вступи-

тельная статья и комментарии В.К. Кантора. М.: «Искусство». 1987. — 603 с.
114. Špuntovka // Setkání pro rok X: Fantastika 87 (Чехия, рассказ «Пугач»).

1988
115. Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования (рец.) // 

Новый мир. № 1.
116. Слагаемые нового сознания (соавторы: Н.И. Кузнецова, В.А. Подорога, 

А.А. Яковлев) // Литературная газета. № 7. 17.02.
117. «Имя роковое» (Духовное наследие П.Я. Чаадаева и русская культура) // 

Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 62—85.
118. Стремление к разомкнутости (о книге Яака Иырююта «Мужские танцы») // 

Дружба народов. 1988. № 5. С. 265—266.
119. Природа и человечность (о книге А.Якубовского) // Новый мир. 1988. № 5. 

С. 232—234.
120. The Revolutionary-Democratic Enlightenment as a Phenomenon of Russian Cul-

ture // Social Science. 1988. № 2. P. 158—174.
121. Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева: история и судьба // Фи-

лософские науки. № 7. С. 83—90.
122. «Болезненная» жажда свободы (о романе Франца Кафки «Замок») // Литера-

турное обозрение. 1988. № 8. С. 75—77.
123. К проблеме самосознания русской философской мысли // Вопросы фило-

софии. 1988. № 9. С. 140—143.
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124. От редакции (без подписи) // Вопросы философии. 1988. № 9. С. 92.
125. А.М. Скабичевский // 1988 / Памятные книжные даты.
126. А. Зись. Философское мышление и художественное творчество (рец.) // 

Искусство кино. № 11.
127. «Средь бурь гражданских и тревоги...» Борьба идей в русской литературе 40—

70-х годов XIX века. М.: Художественная литература. 1988. 304 с.
128. The Aesthetics of Life (Some Topical Problems of Revolutionary-Democratic 

Aesthetics). // Aesthetics. Art. Life. A Collection of Articles. Moscow. «Raduga 
Publishers». 1988. P. 76—84. 

1989
129. Долгий навык к сну (Размышления о романе И.А. Гончарова «Обломов») // 

Вопросы литературы. 1989. № 1. С. 149—185.
130. Называть тьму тьмою (о романе Артура Кёстлера «Cлепящая тьма» в перево-

де Андрея Кистяковского) // Литературное обозрение. 1989. № 2. С. 48—53.
131. Мой дом — моя крепость // Родина. 1989. № 7. С. 71.
132. Мой дом — моя крепость // Политика (Таллинн). 1989. № 1. С. 93—95.
133. К.Д. Кавелин. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и 

культуры / Составление, вступительная статья В.К. Кантора. Подготовка тек-
ста и примечания В.К. Кантора и О.Е. Майоровой. М.: Правда. 1989. 654 с.

134. «Наше больное место — стертость личности» (К.Д. Кавелин и его филосо-
фия русской истории) // Отечественная философия: опыт, проблемы, ори-
ентиры исследования. Вып. 1. Девятнадцатый век. М.: АОН при ЦК КПСС. 
1989. С. 49—60.

135. The Toy-Pistol // Tower of Birds. Trans. Holly Smith. Moscow: Raduga Publishers, 
1989. P. 246—256.

1990
136. Руссо, русская культура и железная дорога // Политика (Таллинн). № 1. 

С. 90—93.
137. Достоевский и философские споры в России // Политика. (Таллинн). 1990. 

№ 3. С. 101—104.
138. «Книжность» как фактор развития русской культуры // Политика. № 4. 

С. 85—94.
139. Крокодил. Повесть // Нева. 1990. № 4. С. 49—116.
140. «Тайная свобода», или В поисках личности // Политика. № 5. С. 89—92. 
141. Историческая справка. Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1990. 432 с.
142. Бесхоз или наследство? Актуализация русской классики // Политика. № 6. 

С. 108—119.
143. Бесхоз или наследство? Актуализация русской классики (продолжение) // 

Политика. № 7. С. 92—97.
144. «Личность... — есть необходимое условие всякого духовного развития на-

рода» (Судьба идей К.Д. Кавелина в контексте общественно-литературных 
споров в России XIX века) // Вопросы литературы. № 8. С. 45—65.
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145. Гоголь и становление русской литературы // Политика. № 9. С. 76—83.

1991
146. Историк русской культуры — практический политик (П.Н. Милюков про-

тив «Вех») // Вопросы философии. 1991. № 1. С. 101—105. 
147. Можно ли отказаться от наследства? (о романе Владимира Кормера «Наслед-

ство») // Знамя. 1991. № 4. С. 236—239.
148. Удар копытом (Из цикла «Сны»). Рассказ // Невское время. N 100. 1991. 

24.08.
149. Победитель крыс. Сказочный сон. Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашнико-

вых, 1991. 272 с.
150. Закрыты для самих себя // Вопросы философии. № 9. С. 6—8.
151. Л.Н. Толстой, «руссоизм», русская культура (соавтор: М.С. Киселева) // Фи-

лософские науки. № 9. С.30—43.
152. Д.И. Писарев и воспитание независимости // Политика. № 9. 

1992
153. «Свободы сеятель пустынный...» // Свободная мысль. № 1.1992. С. 54—61.
154. Finstere Zeiten (Aus dem Zyklus «Träume») (Das Erwachen, Die Opferung) // 

Kontinent. 1992. Heft 1. S. 70—75. 1992. Übersetzung: Marita Draws.
155. Побег из тюрьмы. Рассказ // Странник. 1992. № 1 (3). 
156. Поможет ли нам Запад? // Странник. № 2 (4). С. 2—8.
157. Westlertum und Rußlands Weg // Kontinent. 1992. № 4. S. 23—32.
158. Художник как философ культуры. О типе человека XX столетия, предска-

занного Достоевским (Тезисы) // Эстетический опыт и эстетическая куль-
тура. М.: Институт философии РАН. 1992. С. 44—50.

159. Прятки. Рассказ // Московский вестник. 1992. № 6. С. 278—291.

1993
160. Der Apfel // Roter Stern zerplatz. Geschichten vom Umbruch der Sowjetunion. 

1993, Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Germany. S. 70—82. Über-
setzung: Renate Landa.

161. Возможна ли бюрократия в России? // Вопросы философии. 1993. № 2. 
С. 14—18.

162. Западничество как проблема «русского пути» // Вопросы философии. 1993. 
№ 4. С. 24—34.

163. Умствования (фрагмент главы из романа «Крепость») // Свободная мысль. 
1993. № 10. С. 44—56.

164. Ruiny literary rosyiskiej // Decada Literacka. Krakow. № 11. 1.06. 1993. Str. 1, 4.
165. Москва философская — возрождение традиций (интервью Авроры Пружи-

ниной с В.К.Кантором) // Столица. 1993. № 31. С. 46—47.
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1994
166. Меняется ли российская ментальность? // Вопросы философии. №1. С. 39—45.
167. Chaos gegen Zivilisation im revolutionären und postkommunistischen Rußland // 

Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien. 
1994. № 2. 47 S.

168. В поисках личности: опыт русской классики. М.: Московский Философский 
Фонд, 1994. 240 с.

169. Zmiana rosyjskiej mentalnosci? // Arka. Krakow. N 49 (1/1994). P. 85—92.
170. Стихия и цивилизация: два фактора «российской судьбы» // Вопросы фи-

лософии. 1994. № 5. C. 27—46.
171. Обломов как трагический герой // Ivan A. Goncarov. Leben, Werk und 

Wirkung. Herausgegeben von Peter Thiergen (Bausteine zur Slavischen Philologie 
und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische Forschungen). 1994. Bölau Verlag. 
Köln, Weimar, Wien. S. 211—216.

172. Книжность как фактор просвещения и свободы в России // Вопросы фило-
софии. 1994 № 7—8. С. 34—36.

173. К.Г. Баллестрем. Предпосылки и пределы демократии (перевод с немецкого 
В.К. Кантора) // Вопросы философии. 1994 № 7—8. С. 237—240.

174. Пистолет. Рассказ в диалогах (или, точнее: Радиопьеса) // Нева. 1994. № 8.
175. Свобода или произвол. К вопросу о российской ментальности // Дружба 

народов. № 8. С. 3—16.
176. Российское «своеобразие». Генезис и проблемы // Свободная мысль. 1994. 

№ 10. С. 78—85.
177. Есть ли идея, способная объединить Россию? // Российское обозрение. 

1994. № 42, 43. 19.10, 26.10.
178. Ein Brief, in: Literatur als Brücke zwischen Ost und West // Willibald Gymnasium 

Eichstätt — Jahresbericht 93/94. Brönner & Daentler KG Eichstätt. S. 98—101.
179. Руины российской словесности // Россия. № 3. 25—31.01.
180. Николай Лобковиц. Поворотное время (рец., соавтор: Е.А.Богатырева) // 

Вопросы философии. 1995. № 4. С. 155—158.
181. Стоп-кран. Рассказ // Октябрь. 1995. № 4. С. 165—170.
182. Стоп-кран. Рассказ // Грани. 1995. № 175. С. 90—102.
183. Насилие как провокация цивилизационных срывов в России // Вопросы 

философии. № 5. С. 39—47.
184. Является ли Россия исторической страной? // Вопросы философии. 1995. 

№ 6. С. 38—48.
185. А. Игнатов. «Евразийство» и поиск новой русской культурной идентичности 

(перевод с немецкого В.К. Кантора) // Вопросы философии. 1995. № 6. С. 49—64.
186. О пользе бюрократии // Россия. № 18. 21—27.06.
187. Поезд «Кёльн — Москва». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7. 

С. 124—162.
188. Русская литература: желание и боязнь капитализма // Вопросы литературы. 

1995. № IV.
189. Духовное наследие Европы (Das geistige Erbe Europas) (рец.) // Вопросы фи-

лософии. 1995. № 8. С. 184—186.
190. Spontaneity and Civilization: Two Factors in Russia’s Fate // Social Science, 

Quarterly Review (Moscow). 1995. Vol. XXVI. № 1. P. 78—102.
191. Мутное время (Из цикла «Сны»). Рассказы // Золотой век. 1995. № 7. С. 15—20.
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192. Знакомая девочка, или Как сверкают пятки. Рассказ // Первое сентября. 
1995. № 80. 19.08.

193. Заимообразно. Рассказ // Первое сентября. 1995. № 80. 19.08.
194. Какая демократия суждена России? // Октябрь. № 9. С. 172—183.

1996
195. Иван Тургенев: Россия сквозь «магический кристалл» Германии // Вопросы 

литературы. 1996. № 1. С. 121—158.
196. Копейка или капитал? // Первое сентября. № 30. 16.03.
197. Русская книжность и русская история // Первое сентября. N 40. 9.04.
198. Демократия как историческая проблема России // Вопросы философии. 

№ 5. С. 32—51.
199. Крепость. Роман // Октябрь. 1996. № 6. С. 3—84.
200. Крепость. Роман // Октябрь. 1996. № 7. 
201. Вольфганг Краус. Европа будущего (рец.) // Вопросы философии. № 7. 

С. 181—185.
202. Лишенные наследства. К проблеме смены поколений в России // Октябрь. 

№ 10. С. 161—175.
203. Выступление на Круглом столе «Преемственность поколений» // Человек. № 5.
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перия против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в Рос-
сии». Овальный зал ВГБИЛ 24 января 2008 г. 

103. «Ты зачем заставляешь меня впадать в банальности». Интервью Леониду Ни-
китинскому по поводу книги «Санкт-Петербург: Российская империя против 
российского хаоса» // Новая газета. Свободное пространство. Еженедельное 
обозрение. № 14. 11—17 апреля 2008. С. 9.

104. Андрей Бабин. — Империя — антипод идеи национализма // Postimees extra 
на русском языке. 08.04.08.

105. Империя позитивного действия. Интервью с Йосефом Кацем // Молодежь 
Эстонии. 10.04.08.

106. М.С. — Империя как европейский продукт // БиблиоГлобус 2008. № 4. 
С. 12—13.

107. Валерий Сендеров — Империя как опыт борьбы с хаосом // Посев. 2008, № 7. 
С. 46—47.

108. Ольга Дмитриева — Санкт-Петербург: Российская империя против россий-
ского хаоса. К вопросу об имперском сознании в России. М.: РОССПЭН, 
2008. 542 с. // Космополис. 2008. №1 (20). С. 199—201.

109. В.Н. Порус — Имперское сознание … после империи? (размышления над 
книгой В.К. Кантора) // Вопросы философии. 2008. № 9. С.125—134.

110. В.А. Сендеров — Русская империя против русского национализма // Вопро-
сы философии. 2008. № 9. С. 135—140.
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111. А.В. Прокофьев. — О новой книге В.К. Кантора // Вопросы философии. 2008. 
№ 9. С. 140—146.

112. Валерий Сенедеров — Имперский порядок или националистический хаос? (В. 
Кантор. Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. 
К вопросу об имперском сознании в России. М.: РОССПЭН, 2008) // Зна-
мя. 2009. № 11. С. 217—222.

113. И.И. Евлампиев. Возвращение империи // Соловьевские исследования. 
2011. Выпуск 1 (29). С. 136—144.

114. A. Prokofyev. V. Kantor. St. Petersburg: The Russian Empire against Russian Cha-
os. The Problem of Imperial Consciousness in Russia // Social Science. Vol. 39. 
Number 4, 2008. P. 148—155.

На книгу
«Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского. Очерки
М.: РОССПЭН, 2010 — 422 с. («Российские пропилеи»)

115. Презентация книги Владимира Кантора «Судить Божью тварь». Пророче-
ский пафос Достоевского. Очерки». Овальный зал ВГБИЛ им. М.И. Ру-
домино Изд-во «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) 
4 апреля 2010 г. 

116. Александр Доброхотов. — Достоевский-европеец // Новый мир. 2010. № 8. 
С.215—218.

117. В.В Калмыкова — Владимир Кантор. «Судить Божью тварь» // Вопросы фи-
лософии. 2010. № 10. С. 174—177.

118. В.Г. Щукин — О книге В. Кантора // Вопросы философии. 2010. № 10. 
С. 177—182.

119. И.И. Евлампиев. Плодотворное преодоление очевидностей // Вестник рус-
ской христианской гуманитарной академии. 2010. Том 11, Вып. 3. С. 244—251.

120. Миллионщикова Т.М. Кантор В.К. «Судить Божью тварь». Пророческий па-
фос Достоевского. Очерки // РЖ ИНИОН. 2011. № 1. С. 147—155.

121. Александр Доброхотов. Морфология хаоса, или Услышанные пророчества 
Достоевского // Вторая Навигация. Альманах. Вып. 10. Харьков: Права лю-
дини, 2010. С. 293—214.

На книгу
«Крушение кумиров», или Одоление соблазнов
(становление философского пространства в России).
М.: РОССПЭН, 2011. 608 с. (Серия «Российские пропилеи).

122. Блюменкранц Михаил. К истории духовных подмен: размышления над кни-
гой Крушение кумиров В. Кантора // Форум новейшей восточноевропей-
ской истории и культуры — Русское издание № 1, 2013 — http://www1.ku-
eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss19.html С. 470—478. 

123. Козырев А.П. Философское пространство под созвездием Топора (размыш-
ления о книге В.К. Кантора) // Вопросы философии. 2013. № 1. С. 165—172.

124. Жукова О.А. О книге В.К. Кантора // Вопросы философии. 2013. № 1. С. 
172—176.
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125. Евлампиев И.И. В. Кантор. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов 
(становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. 
// Вопросы литературы. 2013. № 3.

126. Валерий Сендеров. — Русская философия как литературный жанр. // Посев. 
2012. № 12. С. 36—38. 

127. М.А. Блюменкранц. К истории духовных подмен // Философский журнал. 
2013. № 2. С. 138 — 146.

На книгу
Любовь к двойнику. Миф и реальность русской культуры. Очерки
М.: Научно-политическая книга, 2013. 654 с.
(серия «Актуальная культурология»).

128. Евлампиев И.И. Народ и его двойник // Независимая газета. НГ-EXLIBRIS. 
Четверг 27.02.2014. 

129. Т.В. Чумакова. Любовь к двойнику. Миф и реальность русской культуры.. 
Очерки М.: Научно-политическая книга, 2013. 654 с. (серия «Актуальная 
культурология»). // Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2014. Вып. 3. С. 140.

130. Евлампиев И.И., Корыхалов Любовь к двойнику. Миф и реальность русской 
культуры.. Очерки М.: Научно-политическая книга, 2013. 654 с. (серия «Ак-
туальная культурология») // Вопросы философии. 2014. № 7. 

131. Волкогонова О.Д. Любовь к двойнику // Реферативный журнал РАН ИНИОН. 
Социальные и гуманитарные науки. Серия 3. 2014, №3. С. 127—130.

На книгу
Федор Степун. Письма.
Составление, археографическая работа, комментарии, вступи-

тельные статьи к тому и всем разделам В.К Кантора. (Серия «Россий-
ские Пропилеи»). М.: РОССПЭН, 2013. — 683 c.

132. Ефимов Михаил. Портрет на фоне большой истории. (Ф.А. Степун. Письма. 
Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные ста-
тьи к тому и разделам: В.К. Кантор) // Знамя. 2014. № 3.

133. Исупов К.Г. Ф.А. Степун. Письма. Составление, археографическая работа, 
комментарии, вступительные статьи к тому и разделам: В.К. Кантора // Во-
просы философии. 2015. № 1. С. 108—111.

134. Волкогонова О.Д. Ф.А. Степун. Письма // Реферативный журнал РАН ИНИОН. 
Социальные и гуманитарные науки. Серия 3. 2014, №4. С. 17—22.
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Исследования научного творчества 
В.К. Кантора

	 И.	И.	Евлампиев.	Европейская традиция в современной русской философии 
(М.Мамардашвили, К. Свасьян, В. Бибихин, В. Кантор) // Культура и ис-
кусство 4(10) . 2012. С. 32—40.

 Feller Julie. — Démocratie et civilisation: Regard d’un philosophe russe Vladimir 
Kantor.

 Traduction partielle commentée. 
 Haute Ecole Léonard de Vinci.
 Institut Libre Marie Haps.
 Sous le patronage de l’Université Catholique de Louvain.
 Année académique 2005—2006
 Supervision: Mme Pasquier

	 Феллер	Жюли. — Демократия и цивилизация: Взгляд современного русского 
философа Владимира Кантора. — 163 c. 

 Haute Ecole Léonard de Vinci.
 Institut Libre Marie Haps.
 Sous le patronage de l’Université Catholique de Louvain.
 Année académique 2005—2006
 Supervision: Mme Pasquier

 Anais van Rintel
 Haute Ecole Léonard de Vinci.
 Institut Libre Marie Haps.
 Sous le patronage de l’Université Catholique de Louvain.
 Année académique 2006—2007

 Comment compredre la Russie?
 Regard d’un penseur contemporain sur la culture et la civilisation russes
 (Vladimir Kantor)

 Анаис Ван Ринтель (на правах рукописи)
 Как понимать Россию? 
 Взгляд одного современного мыслителя на культуру и цивилизацию России  

(Владимир Кантор)
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Публичные лекции

1. «Der russische Europäer. Was ist das?» — Wladimir Kantor
 (Deutsch-Russische Veranstaltungen Kultur Berlin)
 тихий понедельник с Владимиром Кантором in NIMMERSATT 23.02.2007. 

Берлин
 http://www.youtube.com/watch?v=QywrQVdNfqs

2. Российское государство: империя или национализм. Мы публикуем полную 
стенограмму лекции, прочитанной писателем, историком российской мысли, 
доктором философских наук, профессором Философского факультета Высшей 
школы экономики Владимиром	Кантором 22 января 2008 года в клубе — лите-
ратурном кафе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции «Полит.ру»».

http://polit.ru/article/2008/02/22/russia/

3. Выступление на пятом телеканале_Питер о Радищеве, цикл: «После смер-
ти» 12.09.2009

 http://www.5-tv.ru/video/503866/
4. Видеоаудиозапись доклада в Питере об империи:

 http://clubs.ya.ru/4611686018427388831/posts.xml?tag=9589473
5. телеканал «Мир»: «С думой о Ленине». 22.04.2010

 http://mirtv.ru/content/view/99075/109/
6. Философия и журналистика (Институт философии, 10.05.2010): Кантор о 

Краевском
 http://iph.ras.ru/page49712529.htm

7. Всемирный день философии. Санкт-Петербург, декабрь 2009. 
 Выступление в университете СПБГУ: Кантор Владимир Карлович — «Ф.М.

Достоевский — центр русской философской мысли»
 http://rutube.ru/tracks/2697999.html

проект ACADEMIA (канал Культура)
Лекции В.К. Кантора

 «Умом Россию не понять». Две лекции
 эфир 15 и 16 декабря 2010 года

 Писатель, литературовед, доктор философских наук, ординарный профес-
сор философского факультета Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) Вла-
димир Карлович Кантор рассуждает о проблемах русской ментальности. 
Культура живет мифами. Мифологическое самосознание есть своеобразное 
знание — знание вне и помимо понимания. Задача философии — пони-
мать, а потому и преодолевать мифы. Одна из проблем российской мен-
тальности — жизнь между произволом и свободой. Апология частной жиз-
ни и отказ от мифологем — путь к взрослости русской культуры.

8. Первая лекция http://rutv.ru/brand/show/episode/156432/viewtype/tag
9. Вторая лекция http://video.sibnet.ru/video660558



90

10. «Стихия и цивилизация как проблема русской культуры». 09.12.11 http://
rideo.tv/video/10836/

Империя как европейская идея 26.09 и 27.09. 2011
 В своих лекциях доктор философских наук, профессор ГУ-ВШЭ Владимир 

Карлович Кантор отвечает на неожиданные, но весьма важные вопросы: 
была ли Россия азиатской деспотией или она была европейской империей? 
Почему империя есть европейская идея, и чем она отличается от восточной 
деспотии? Особое внимание уделяется в лекциях пушкинскому пониманию 
значения Петербургской империи.

11. первая лекця 
 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/155299/video_

id/155299
12. вторая лекция: http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_

id/155294/video_id/155294

 Владимир Кантор. Любовь к двойнику. Миф и реальность рус-
ской культуры.

13. Лекция 1 на канале «Культура» в программе ACADEMIA — 18 февраля 2013.
 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/video_id/241467
14. Лекция 2 на канале «Культура» в программе ACADEMIA — 19 февраля 2013
 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/video_id/241468/viewtype/

picture

15. Владимир Кантор. Степун: Хранитель высших смыслов европейской культуры, 
или Сквозь катастрофы ХХ века. Лекция первая и вторая на канале «Культу-
ра» в программе ACADEMIA — 13 ноября 2013.

 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/685158/video_
id/685158/viewtype/picture

16. Владимир Кантор. Степун: Хранитель высших смыслов европейской культуры, 
или Сквозь катастрофы ХХ века. Лекция первая и вторая на канале «Культу-
ра» в программе ACADEMIA —14 ноября 2013

 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/685182/video_
id/685182/viewtype/picture

17. Выступление Владимира Кантора 16 октября 2012 в программе «Треугольник»:
 http://www.3channel.ru/tr161012

18. Доклад В.К. Кантора в РАН 20—21 июня 2012 на международной конференции 
о Герцене «Герцен, или Безумие исторического процесса»

 http://www.youtube.com/watch?v=QUOuIIJL3Qg
 http://rideo.tv/video/10837/

19. Лекция Владимира Кантора «Достоевский как ветхозаветный пророк»
 Проект НИУ-ВШЭ
 http://www.youtube.com/watch?v=FVhVZMFQJ_k&feature=youtu.be
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 Опубликовано: 23 окт. 2013 г.
 17 октября цикл публичных лекций ВШЭ в музеях Москвы продолжила лек-

ция Владимира Кантора, профессора кафедры истории философии ВШЭ, 
«Достоевский как ветхозаветный пророк», состоявшаяся в Музее-квартире 
Достоевского.

Игра в бисер ведущий Игорь Волгин
20. Беседа о «Бесах»: Волгин, Сараскина, Бак, Голомазов, Кантор (ТВ, канал 

«Культура», 13 марта 2012) http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/
episode_id/155724/video_id/155724/viewtype/picture

21. Игра в бисер Игоря Волгина «Гамлет» : 1 мая 2013 г.
 Почему проблемы королевской семьи до сих пор волнуют людей разных 

сословий и разного возрастного, интеллектуального, социального, мате-
риального положения? Неужели жажда мести — главный мотив пьесы — 
способен так объединять зрителей? В беседе принимают участие: Алексей 
Бартошевич — доктор искусствоведения, профессор РАТИ; Игорь Шайта-
нов — литературный критик, профессор РГГУ; Владимир Кантор — фило-
соф, писатель, профессор Высшей школы экономики.

 http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/154878/brand_id/20921/

22. Игра в бисер Игоря Волгина. Поэзия Сергея Есенина.
 Ведущий литературного ток-шоу «Игра в бисер» Игорь Волгин вместе с го-

стями передачи обсуждает поэзию Сергея Есенина
 15 Января 2013
 http://rutv.ru/brand/show/episode/194497

23. Владимир Кантор. Презентация книги «Ф.А. Степун. Письма» в Доме Лосева» 
 6 марта 2014 г.
 http://media.losev-library.ru/?id=2368

24. Наблюдатель. Телеканал Культура.
 5 марта 2014 г. Сон. Физиология и психоанализ. Отражения в культуре. 

Гости: Владимир Кантор писатель, доктор философских наук, профессор 
НИУ-ВШЭ; Александр Тхостов профессор, зав. кафедрой нейро- и па-
топсихологии ф-та психологии МГУ; Роман Бузунов, сомнолог; Михаил 
Полуэктов, сомнолог. Ведущий: Фекла Толстая 

 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20918/episode_id/971861/video_
id/977456

НАБЛЮДАТЕЛЬ ТВ КУЛЬТУРА.
25. Сто сорок лет лет Николаю Бердяеву. 25.03.2014. Март. Гости: Ольга Волко-

гонова, доктор философских наук, зав. кафедрой философии естественных 
фак-ов МГУ, Владимир Порус, ординарный профессор факультета фило-
софии ВШЭ, Андрей Авдеенков, аспирант философского факультета МГУ, 
Владимир Кантор, доктор философских наук, ординарный профессор НИУ-
ВШЭ. Ведущий: Андрей Максимов. 

 http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20918/episode_id/976455
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Телеканал Культура
Программа Наблюдатель. 01.07. 2014

26. «220 лет со дня рождения Петра Чаадаева». Ведущий Андрей Максимов.
Участники: Владимир Кантор, Алексей Козырев и Борис Тарасов. 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20918

27. Vladimir Kantor. Dostoevskij, Nietzsche e la crisi del crisyianesimo in Europa. 
Pordenonelegge. Italy. Pordenone. Sabato 19.09.2014

28. Лекция в рамках проекта Институтва философии РАН «Анатомия филосо-
фии: как работает текст» — В.К. Кантор «Карнавал или бесовщина (роман 
Достоевского «Бесы»)», 6 ноября 2014 г. Встречу вела д.ф.н., профессор 
Ю.В.Синеокая.

 http://iph.ras.ru/7_kantor.htm

Постнаука 
29. Русский европеизм: между западничеством и славянофильством

 20.10.2014 
 В чем единство философии западников и славянофилов? Почему концеп-

ция «русского европейца» позволяет избежать национализма и европоцен-
тризма? И как проходили споры о культуре между русской и западной ин-
теллигенцией? Об этом рассказывает доктор философских наук Владимир 
Кантор.

 http://postnauka.ru/video/33797
 http://rideo.tv/video/34876/

30. Владимир Кантор. Рецепция Августина в текстах Достоевского. 14.01.2015
 http://postnauka.ru/video/37996
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Проза и отзывы на прозу

Опубликованная проза Владимира Кантора

1. Пугач. Рассказ. // Химия и жизнь. 1983. № 11. С. 89—92.
2. Два дома. Повести. М.: «Советский писатель», 1985. 200 с.
3. Наливное яблоко. Рассказ // Юность. 1986. № 7. С. 62—65.
4. Крокодил. Повесть // Нева. 1990. № 4. C. 49—116.
5. Историческая справка. Повести и рассказы. М.: «Советский писатель», 

1990. 432 с.
6. Удар копытом (Из цикла «Сны»). Рассказ // Невское время. 1991. № 100. 

24.08.
7. Победитель крыс. Сказочный сон. Роман-сказка. М.: Изд-во им. Сабашни-

ковых, 1991. 272 с.
8. Побег из тюрьмы. Рассказ // Странник. 1992. № 1 (3).
9. Умствования (фрагмент главы из романа «Крепость») // Свободная мысль. 

1993. № 10. С. 44—56.
10. Прятки. Рассказ // Московский вестник. 1992. № 6. С. 278—291.
11. Пистолет. Рассказ в диалогах (или, точнее: Радиопьеса) // Нева. 1994. № 8.
12. Стоп-кран. Рассказ // Октябрь. 1995. № 4. С. 165—170.
13. Стоп-кран. Рассказ // Грани. 1995. № 175. С. 90—102.
14. Поезд «Кёльн — Москва». Повесть // Вопросы философии. 1995. № 7. 

С. 124—162.
15. Мутное время (Из цикла «Сны»). Рассказы // Золотой век. 1995. № 7. 

С. 15—20.
16. Знакомая девочка, или Как сверкают пятки. Рассказ // Первое сентября. 

1995. № 80. 19.08.
17. Заимообразно. Рассказ // Первое сентября. 1995. № 80. 19.08.
18. Крепость. Роман // Октябрь. 1996. № 6. С. 3—84.
19. Крепость. Роман // Октябрь. 1996. № 7.
20. Поезд «Кёльн-Москва», повесть (первая часть) // Открытый журнал (не-

зависимый журнал на русском языке для всех). 1996. № 1, ноябрь-декабрь. 
Дрезден.

21. Два рассказа (Знакомая девочка, или как сверкают пятки; «Заимообраз-
но») // Детская литература. 1997. № 2. С. 75—78.

22. Чур. Роман-сказка.(9,24 п.л.). — М.: Издательство МФФ. 1998. 176 с.
23. Соседи. Повесть // Октябрь. 1998. № 10. С. 76—109.
24. Чур! // Первое сентября. 1999. 16 марта. № 19. С. 8. (отрывок).
25. Радиоприемник. Рассказ // Октябрь. 1999. № 10. С. 121—127.
26. Два дома и окрестности. Повесть и рассказы. М.: Московский философ-

ский фонд. 2000. 176 с.
27. Язычница. Рассказ // Золотой век. Избранное. 2001. С. 73—77.
28. Милицейская фуражка. Рассказ // Вестник Европы. 2001. Т. II. С. 118—123.
29. Ногти. Рассказ // Октябрь. 2002. № 2. С. 67—77.
30. Крокодил. Роман. М.: Московский философский Фонд, 2002. 240 с.
31. Рождественская история, или Записки из полумертвого дома. Повесть // 

Октябрь. 2002. № 9. С. 3—69.
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32. Рождественская история, или Записки из полумертвого дома [Звукоза-
пись]: повесть/ В. Кантор; читает А. Ковалев. М.: Логос, 2006. 2 мфк. (06 ч. 
51 мин.): 2,38 см]с, 4 дор. С изд. Октябрь. 2002. Вып. 9. 

33. Смысл жизни. Рассказ // Вестник Европы. 2002—2003. Т. VII—VIII. С. 104—112.
34. Записки из полумертвого дома. Повести, рассказы, радиопьеса. М.: Про-

гресс-Традиция, 2003. 384 с.
35. Крепость. Роман. М.: РОССПЭН, 2004. 496 с. (Письмена времени). 
36. Библиофил. Рассказ // Вестник Европы. 2006. Т. XVII. С. 113—118.
37. Гид. Немного сказочная повесть // Звезда. 2007. № 6. С. 6—64.
38. Соседи: Арабески. М.: Время, 2008. 944 с.
39. Смерть пенсионера // Звезда. 2008. № 10. С. 7—24.
40. Смерть пенсионера (текст и комментарии читателей к рассказу) // Слово\

Word. 2009. № 61. С. 124—141.
41. Няня. Рассказ // Знамя. 2009. № 12. С. 115—121.
42. Смерть пенсионера. Повесть, роман, рассказ. М.: Летний сад, 2010. 512 с.
43. Сто долларов. Маленькая повесть // Звезда. 2011. № 4. С. 93—118.
44. Наливное яблоко. Повествования. М.: Летний сад. 2012. 430 с.
45. Разве это жизнь? Рассказ // Знамя. 2012. № 10. С.124—128.
46. Помрачение. Роман. М.: Летний сад, 2013. 272 с. 
47. Помрачение. Роман. Волга. 2014. № 1—2. С. 37—99 (первые три главы).
48. Помрачение. Роман. Волга. 2014. № 3—4. С. 74—128. (окончание романа).
49. Запах мысли. Повесть // Слово-Word. Нью-Йорк. 2014.
50. Крепость. Роман. М.: Летний сад. 2015. 592 с. (Полное издание).
51. Посреди времен, или Карта моей памяти. Литературно-философские опы-

ты (жизнь в разных срезах). М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: 
Университетская книга, 2015. 432 с. (Письмена времени). 

Переводы прозы

1. The Toy-Pistol, (ss). Tower of Birds, ed. Anon., Moscow: Raduga Publishers 1989; 
tr. by Holly Smith. P. 246—256.

2. Le Pistolet d’enfant, 1987, in Les Descendants d’Orphée, p. 156—162. trad.: Ilya 
Iskhakov.

3. Špuntovka // Setkání pro rok X: Fantastika 87. 
4. Finstere Zeiten (Aus dem Zyklus «Träume») (Das Erwachen, Die Opferung) // 

Kontinent. 1992. Heft 1. S. 70—75. Übersetzung: Marita Draws. 
5. . Die Pistole (Originaltitel: Pistolet). Ein Hörspiel. Aus dem Russischen von Ant-

je Leetz // henschel SCHAUSPIEL. Theaterverlag Berlin GmbH. © henschel 
SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH 1993. 

6. Apfel // Roter Stern zerplatz. Geschichten vom Umbruch der Sowjetunion. 1993, 
Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, Germany. S. 70—82. Übersetzung: 
Renate Landa.

7. Notbremse // Kassandra literaturen. Dresden. 2000. № 1. S. 34—37. Übersetzung: 
Elisaveta Liphardt.

8. Крокодил и дивне даме Владимира Кантора (Разговор, Крокодил, Вечно 
Женсттвено и руска култура) // Градина, 3/2004, Нишки културни центар. 
Сербия. С. 65—93.
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9. Нокти // Ирина Антанасиjевиħ. На краjу виртуелног света. Водич кроз нову 
руску прозу. Нови Сад. 2005. 194—231 стр.

10. Krokodyl. Roman Z jęnzyka rossyjskiego prełožyła Walentina Mikolajczyk-Trzcin-
ska. Graphic design by Bohdan Butenko. DIALOG. Warszawa, 2007. Str. 260.

11. Krokodill. Vene keelest Jüri Ojamaa. Loomingu Raamatuogu. 2009 3—5. Tallinn. 
Lk. 173.

12. Smrt penzisty // Souvislosti. Praha. 2010. N 4. S. 106—126. Pŕeložila Alena 
Morávková.

13. Zwei Erzählungen. Tod eines Pensionärs. Njanja. Dresden: DRKI, 2012. — 164 S. 
Übersetzung: Claudia Woldt.

14. Morte di un pensionato / per la tradizione Emilia Magnanini. Venezia-Mestre: 
Amos Edizioni. 2013. 158 p.

15. Suščestvujet suščestvo otvratitělněje čelověka? Tri pověsti. Perevod i posleslovije 
Alena Morávková. Izdatěl :Rybka Publisher, Praga, 2014. 157 stranic. Obložka: 
Vincent van Gogh, Starik.
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На повесть «Два дома». М.: Советский писатель. 1985.

1. Евгений Ермолин. Владимир Кантор Два дома. Повести // Детская литерату-
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2. Г. Петрова. Владимир Кантор. Два дома. Повести. М.: Советский писатель. 
1985. 200 с. // Новый мир. 1986. № 9.

3. В. Масловский. (Владимир Кантор. Два дома. Повести. М., «Советский пи-
сатель», 1985. Наливное яблоко. Рассказ. «Юность», 1986, № 7) // Литера-
турное обозрение. 1987. № 6.
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5. Татьяна Иванова. Семь лет из жизни Писателя, или Тернистый путь в фор-
мальное объединение (Запрещенный прием) // Книжное обозрение. № 18. 
29 апреля 1988 г.
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объединение // Книжное обозрение, 20 мая 1988 г. № 21. С. 6.

На роман «Крокодил». Нева. 1990, № 4.
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30.05.90. № 22. С. 5.
8. Роман Арбитман. Те же и крокодил (Лабиринты Владимира Кантора) // Ро-
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На роман-сказку «Победитель крыс». М.: Изд-во имени Сабашнико-
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11. Татьяна Иванова. Победитель крыс // Книжное обозрение, 25 октября 1991. 
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26. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz. «Istnos27. Krystyna Pietrzycka-Bohosie-
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