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А.В. Смирнов
Возможна ли не-западная философия?
Философия рассматривается как попытка универсализации мира, т. е. 

построения его связного описания. Связность мира, преодолевающая катего-
риальную раздробленность и отражаемая фундаментальной онтологией, со-
ответствует связности речи, обеспечиваемой прежде всего связкой. Показаны 
независимые возможности универсализации мира в рамках построения 
субстанциально-ориентированной и процессуально-ориентированной кар-
тин мира, реализованные в ходе развития западной и арабской культур.

Ключевые слова:  субстанция,  процесс,  вещь,  связка,  бытие,  утверж-
денность

Дж. Э. Бараш
Зачем помнить историческое прошлое?
За прошедшие десятилетия мы стали свидетелями возрождения радикаль-

ного скептицизма по отношению к нашей способности постичь в какой-то 
мере «реальность» исторического прошлого. Этот скептицизм особенно ярко 
проявил себя в сравнительных аналогиях между историческими работами и 
художественными произведениями. Рассмотрев ряд способов, посредством 
которых воображение используется в историческом повествовании, автор про-
водит критический анализ установок исторического скептицизма. Какой бы 
предвзятой и неполной ни была попытка восстановить следы прошлого, автор 
показывает, что ее нельзя свести к вымыслу. Помимо работы с фактами исто-
рическая интерпретация всерьез занимается рассмотрением символических 
структур, выходящих за рамки настоящего, что помогает не только прояснить 
события, предшествующие настоящему, но и понять, что злободневно в на-
стоящем, увидеть в более широкой перспективе его меняющиеся горизонты.

Ключевые слова: историческое прошлое, исторический скептицизм, во-
ображение, художественное произведение, сравнительный анализ работ по 
истории и беллетристики, историография

С.В. Месяц
Платоновская концепция дискурсивного знания
В статье рассматривается роль дискурсивного, или рассудочного (диа-

ноэтического), знания в философии Платона. На основании анализа символа 
линии из VI книги «Государства», а также диалогов «Филеб», «Парменид» и 
«Софист» выясняется предмет и метод этого вида знания, онтологический 
статус его объектов и его отличие от диалектического рассмотрения идей. 
Особое внимание уделяется вопросу о том, распространяется ли дискурсив-
ное знание только на математические дисциплины или и на другие науки 
тоже, и почему, по мнению Платона, оно столь же далеко отстоит от бытия, 
как сон от бодрствования.

Ключевые слова: платоновская эпистемология, два вида умопостигае-
мого,  дискурсивное  и  интеллектуальное  знание,  гипотетико-дедуктивный 
метод,  беспредпосылочное  начало,  диалектика,  отражение  идей  в  речи  и 
слове (логосе), идея как число



160 Аннотации

А.А. Столяров
К будущему изданию фрагментов Посидония
В публикации представлены свидетельства о жизни и учении Посидония, 

крупнейшего представителя Средней Стои. Эти тексты, предваряемые 
общим введением, являются начальной частью готовящегося в настоящее 
время первого на русском языке собрания фрагментов Посидония. Собрание 
будет иметь собственную оригинальную структуру, отличную от зарубежных 
изданий Эдельштейна-Кидда и Тейлера.

Ключевые слова: античная философия, стоицизм, Средняя Стоя, По-
сидоний

П.С. Гуревич 
Артур Шопенгауэр как философский антрополог
Впервые в отечественной и зарубежной литературе анализируются 

философско-антропологические идеи А.Шопенгауэра. Ни один историк фило-
софии не считал, что у немецкого философа можно обнаружить целостное и 
весьма парадоксальное учение о человеке. Шопенгауэр, по мнению автора ста-
тьи, совершил радикальный переворот в истории философской антропологии.

Ключевые слова: человек, человеческая природа, индивидуальность, ха-
рактер, философская  антропология,  психологические типы,  разрушитель-
ность, бессознательное

Ж.-Л. Нанси
Психоанализ
Фрейд – так сказать
В двух небольших по объему статьях, написанных в разное время, вновь 

поднимаются вопросы об истине психоанализа и его главном изобретении. Ис-
пользуя свой метод, Нанси показывает, что психоанализ не занимается лечени-
ем, но открывает целый мир – инаковость более древнюю, чем Другой, более 
основательную, чем Закон. Фрейд изобрел психоанализ как рассказ – бесконеч-
ный рассказ, который, вовлекая в игру всего человека целиком, говорит о про-
исхождении и росте человека благодаря «толчку» сил, получаемому человеком 
при вхождении в мир, действующему в нем и во многом его превосходящему.

Ключевые слова: психоанализ, Фрейд, инаковость, рассказ

Л. Хеджинян
Отрицание закрытости
В публикуемых фрагментах из книги одного из виднейших представите-

лей американской школы «поэзии языка» говорится о тексте, все элементы 
которого действуют так, что опровергается представление о его замкнутом 
пространстве. Предлагаются средства, которые могут служить «открытию» 
поэтического текста, зависящие от элементов произведения и от намерений 
писателя. Открытый текст открыт миру и прежде всего читателю. Он предла-
гает участие. И так как опыт использования языка деятелен, читателю надле-
жит выдвигаться из текста вовне, чтобы отыскать межтекстовую поддержку 
(аналогичные темы и мотивы) – в мир, каждое мгновение которого находит-
ся под вертикальным и горизонтальным гнетом информации, в мир, таящий 
двусмысленность, неустойчивый и исполненный значимости.

Ключевые слова: поэтический текст, закрытость, язык, отрицание



161Аннотации

Ю.С. Моркина
Моделирование в исследовании дискурса о научном знании (соци-

альная эпистемология как неклассическая)
Философские представления о структуре научного знания и его развитии 

претерпели за последнее время сильные изменения. Известно, что в фило-
софии последней четверти ХХ в. наряду с историческим и лингвистическим 
наметился социологический поворот. В связи с этим необходим анализ со-
временных направлений неклассической эпистемологии, взятых динамиче-
ски и раскрывающихся в их противостоянии с более ранним стилем мыш-
ления (классической эпистемологией). В статье строится умозрительная 
модель противостояния философских направлений: классической и социаль-
ной эпистемологий. Анализируется, как в эту умозрительную модель вписы-
ваются реальные концепции социальных эпистемологов как эмпирических 
индивидов (для примера взяты концепции таких социальных эпистемологов, 
как Д.Блур, Э.Голдман и Х.Лонжино).

Ключевые слова: классическая эпистемология, социальная эпистемоло-
гия, наука, знание, реализм, «сильная программа» в социологии знания, нор-
мативизм, «контекстуальный эмпирицизм»

А.В. Прокофьев
Моральная ответственность в политике: взгляд через призму этики 

меньшего зла
В статье рассматриваются способы сдерживания эксцессов применения 

нормативной логики меньшего зла, которые относятся к сфере индивидуаль-
ной моральной ответственности. Автор предпринимает попытку установить 
должное отношение политиков к вынужденному применению нравственно 
сомнительных средств предотвращения катастрофического ущерба. Он пред-
лагает ряд аргументов в пользу теоретической и прагматической оправданно-
сти таких явлений, как «моральный осадок» и эффект «грязных рук», а так-
же проверяет возможности их институционализации. Основой для решения 
последней задачи служит развитие израильского правового регулирования в 
сфере применения физических мер дознания в отношении лиц, подозревае-
мых в террористической деятельности.

Ключевые слова:  политическая  этика,  моральная  ответственность, 
логика меньшего зла, моральный осадок, грязные руки

Р.Г. Апресян
Нравоперемена Ахилла: к первичному генезису морали
Нравоперемена Ахилла рассматривается на примере отношений Ахилла 

с соратником – с царем ахейцев Агамемноном и с соперниками – военным 
предводителем троян Гектором и царем троян Приамом и заключена в пере-
ходе от вражды к примиренности и от ненависти к великодушной снисхо-
дительности. Анализ сюжетных перипетий гомеровского эпоса позволяет с 
помощью метода концептуальной экспликации рудиментарного нормативно-
го содержания проследить основные тенденции формирования и развития 
морали на исторически ранних этапах. 

Ключевые слова:  архаическая мораль,  гомеровский  этос,  взаимность, 
вражда и примиренность, зло за зло, золотое правило
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С.Н. Корсаков
Институт философии в годы Великой Отечественной войны
В статье впервые исследована работа Института философии Академии 

наук в годы Великой Отечественной войны. Приводятся новые данные об 
ушедших на фронт и погибших сотрудниках Института, об эвакуации Ин-
ститута и его разделении на московское и алма-атинское отделение, о работе 
и условиях жизни сотрудников в годы войны. Освещаются некоторые вопро-
сы подготовки третьего тома «Истории философии» и учебника логики для 
средней школы.

Ключевые слова: Институт философии, Великая Отечественная вой-
на, Москва, Алма-Ата, история философии

А.Е. Смулянский
�Парменид» как своевременный и неуместный текст
Считается, что каждое издание крупного и пользующегося известностью 

автора должно удостаиваться рецензии, выражающей меру почтительности к 
так называемому «событию», которое это издание собой представляет. Но в 
случае с данной работой эта манера оказывается под сомнением, посколь-
ку именно благодаря Хайдеггеру под сомнение также ставится привычность 
большинства умиротворяющих способов публичного обращения с философ-
скими текстами. В работе показано, каким образом не только изданная книга, 
но и характерная традиция толкования хайдеггеровских размышлений вместе 
являются частью более обширной и, в то же время, специфической истории, 
которая, начиная с самого Хайдеггера, имеет дело с предельно проблематич-
ным генезисом современных публичных установок в отношении истины.

Ключевые слова: Хайдеггер, историчность, публичность


