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В.В.Васильев 

Есть ли будущее у систематической философии? 

В докладе оценивается состояние современной философии и анализируются 

перспективы систематической философии. Подчеркнуто, что одно из ведущих 

направлений современной философии, аналитическая философия, позитивно относится 

к идее системности. Приводятся примеры новейших философских систем, созданных 

аналитическими философами. Рассматриваются пути дальнейшего развития 

систематической философии на основе уточненного понимания концептуального 

анализа. 
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И.Т. Касавин 

О природе философской рефлексии  

Доклад посвящен характеристике особенности философской деятельности с точки 

зрения взаимосвязи понятий «проблема» и «контекст». Проблема возникает за 

пределами уже сформированной теории, поэтому необходим выход за пределы данной 

предметной области. Философ вынужден приписывать проблеме более широкий 

горизонт, чем тот, в котором она обычно рассматривается как научная, религиозная или 

повседневная проблема. Так проблема контекстуализируется. Однако социокультурное 

истолкование некоторого элемента знания указывает, в свою очередь, на переход от 

возможного многообразия смыслов к их реальной ограниченности, поэтому всякая 

контекстуализация есть локализация. Контекст выступает не как объективно данный, 

но как продукт конструктивной деятельности, который должен быть подвергнут 

критике. Так проблема и контекст оказываются полюсами философской рефлексии. 

Ключевые слова: философия, проблема, контекст, проблематизация, 

контекстуализация  

 

С.С.Хоружий 

Философия под антропологическим углом зрения 

Проблематика взаимоотношений философского и антропологического дискурсов 

рассматривается в докладе на примере подхода синергийной антропологии. 

Представлен генезис проекта синергийной антропологии и описаны этапы 

формирования ее оснований. Раскрываются философские и эпистемологические 

факторы, в силу которых необходимым начальным этапом оказывается комплексная 

междисциплинарная реконструкция мистико-аскетической практики исихазма. 

Анализируется особый класс антропологических феноменов, «духовных практик» – 

«практик себя», посвящаемых культивированию фундаментального онтологического 

отношения Человек – Бог (или Абсолютное бытие, в дальневосточных практиках); 

тематизируются  проблемы субъектности; реконструируется полный спектр способов 

конституции человека, структур его личности и идентичности.  

Ключевые слова: духовная традиция, человек, энергийное видение, размыкание, 

практики 



Т.П. Лифинцева  

Пауль Тиллих: философия и теология  

Статья посвящена одной из ключевых тем творчества выдающегося немецко-

американского философа и теолога Пауля Тиллиха (1886-1965) – взаимоотношению 

философии и теологии. В ХХ веке вопрос о  взаимоотношении философии и теологии 

был поставлен с новой остротой, заставившей вернуться к началам западной 

цивилизации, заново помыслить еѐ двойную принадлежность к истинному бытию 

Парменида и Гераклита и открывающему себя Богу Моисея, пророков и Христа. Автор 

статьи не стремится здесь обсуждать историю вопроса об отношении философии и 

теологии, который является традиционным для европейской мысли начиная со II века 

н.э., но в ходе дискурса постарается выяснить, какую именно философскую и 

теологическую традицию продолжает Тиллих и что нового он привносит в эту 

традицию. 

Ключевые слова: систематическая теология, корреляция, онтология, 

персоналистичность 

 

И.Р. Насыров 

Духовная практика в исламском мистицизме (суфизме):  

альтернатива откровению или имитация  
Данная статья – попытка дать представление о развитии исламского мистицизма 

(суфизма), учения о непосредственном постижении божественного. Для решения этой 

задачи суфийская теория и практика подробно рассматриваются в контексте исламской 

онтологии и трех видов познания (рационального, интуитивного и мистического). 

Исследование суфийской теории и практики может быть осуществлено с помощью 

анализа онтологических и гносеологических представлений исламских мистиков. 

Ключевые слова: суфизм, духовные практики, сосредоточение, действие, бытие-

познание 

 

Е.А. Мамчур 

Как возможно эмпирическое обоснование теоретического естествознания  

(на примере современной космологии)  

На материале современной космологии рассматривается проблема эмпирического 

обоснования теоретического естествознания. Критически анализируется концепция 

постпозитивистской философии науки ( Н.Р.Хансон,Т.Кун, К.Поппер, И.Лакатош), 

согласно которой надежное эмпирическое обоснование современных 

естественнонаучных теорий невозможно из-за теоретической нагруженности 

эмпирических данных. Концептуальная интерпретация результатов экспериментов, и, 

главное, включение в эту интерпретацию самой проверяемой теории, ведет, как 

полагают упомянутые авторы, к тому, что независимая экспериментальная проверка 

теорий оказывается невозможной.  

В статье обосновывается ошибочность этих представлений. Показано, что в их 

основе лежит абсолютизация холистской стратегии в исследовании познавательного 

процесса, сопровождающаяся недостаточным вниманием к аналитическим методам. 

Анализ реального положения дел в науке позволяет придти к выводу, что, несмотря на 

теоретическую нагруженность, в концептуально интерпретированных данных 

существует слой эмпирического знания, в который проверяемая теория не включается. 

В этом слое формируются факты, обеспечивающие возможность парадигмально 

независимой эмпирической проверки теории и ее достаточно надежного эмпирического 

обоснования.     

Ключевые слова: космология, естествознание, холизм, эмпирический слой 



Г.И.Рузавин 

Неопределенность, вероятность и прогноз  

Все выдающиеся представители теории вероятностей верили, что в мире 

существует определенный порядок, хотя и по-разному объясняли его происхождение. 

Сторонники классической концепции верили, что неопределенность и связанная с ней 

вероятность, зависят от неполноты и недостоверности нашего знания о мире. 

Современные исследователи больше склоняются к мысли, что неопределенность, как и 

определенность, составляет один из аспектов противоречивого единства мира, который 

обязан своим существованием взаимодействию случайных событий разнообразного 

характера. 

Хотя методы современной науки обеспечивают возможность все более точных 

предсказаний, а тем самым и преодоления рисков, тем  не менее неопределенность и 

риск остаются неизбежным спутником человеческой деятельности. Как это ни 

покажется удивительным, именно в обществе неопределенность и риск все больше 

возрастают как количественно, так и по своим негативным последствиям. В этих 

условиях проблема неопределенности, риска и методов их прогнозирования 

приобретает особую актуальность. 

Ключевые слова:  неопределенность, стохастика, регулярность, массовые 

события, микромир, нелинейность 

 

 К.А. Павлов 

О концепциях логики и смысле моделирования «логических рассуждений» 
В статье предпринимается попытка поставить под вопрос субстанциальные и 

платонистские формы понимания логики, в связи с чем предлагается сместить акцент 

исследования с понятия «логика» на понятие логического рассуждения. Смена фокуса 

внимания приводит к необходимости теоретического изучения способов связи 

логических рассуждений с контекстами их осуществления. Как следствие становится 

значимой задача соотнесения не-субстанциальных теорий логики с соответствующими 

теориями смысла. Этот поворот позволяет надеяться на создание компьютерных 

моделей логического рассуждения, способных проходить достаточно сильные версии 

Теста Тьюринга.  

Ключевые слова: логическое рассуждение, несубстанциальная логика, 

освобождение сознания, Тьюринг 

  

В.В. Горбатов 

Между Calculus Ratiocinator и Characteristica Universalis: спор двух парадигм 

в философской логике на рубеже XIX-XX веков  

Данная работа посвящена философскому анализу скрытых дотеоретических 

допущений и той сложной системы взаимовлияний, в недрах которой рождалась на 

рубеже XIX-XХ вв. современная символическая логика. В рамках сравнения двух 

парадигм – логика как язык и логика как исчисление – исследуются концепции 

Г.Фреге, Э.Шрѐдера, Э.Гуссерля и К.Твардовского. 

Ключевые слова: символическая логика, язык, исчисление, Фреге, Шрѐдер 
 
А.М.Анисов, А.В.Смирнов 
Логические основания философии времени мутазилитов  
В статье рассматриваются основные положения динамической (процессуальной) 

концепции времени мутазилитов и строится еѐ вычислительная (в нестандартном 
смысле) модель. Вычислительная модель времени появилась раньше, чем были 
проанализированы темпоральные идеи средневековых арабских мыслителей. 



Оказалось, однако, что между компьютерными построениями и этими идеями имеются 
поразительные совпадения (дискретность и атомарность времени, динамическая 
структурированность каждого момента, циклическая смена актов уничтожения и 
возникновения и т.д.). Это позволяет сделать вывод о глубине и оригинальности учения 
мутазилитов о времени, не имеющего аналогов в европейской традиции, в которой до 
сих пор господствуют статические, геометризированные представления о 
темпоральности. 

Ключевые слова: время, мировоззрение, мутазилиты, вычислительная модель, 
дискретность, атомарность, логика, динамика 

 
 


