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крупнейший немецкий специалист по русской мысли, подав реплику во

время доклада С.Хоружего при описании поворота к исихазму: Но это
же в точности – Zur Sachen selbst!
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тик себя // Вопр. философии. 2007. № 1. С. 75–85.
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философии. 2008. № 1.
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