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Леонид Александров
Этика Г.С.Сковороды в «просвещенную» эпоху «раздвоения» 

морали
Статья посвящена жизненному пути выдающегося украинского и 

русского мыслителя XVIII в. Г.С.Сковороды. Жанр текста – свободное 
эссе. В нем мировоззрение и мораль оригинального философа представ-
лены как в логическом, так и в хронологическом построении. Мы знаем 
также, что это была эпоха культурного противостояния науки и религии. 
Своеобразным было и отношение Сковороды к магическим и мистиче-
ским идеям эпохи. В этой статье автор не берется однозначно судить о 
религиозных основаниях морали мыслителя, т. к. не имеет для этого до-
статочно веских критериев и аргументов.

Ключевые слова: Г.Сковорода, этика, философия, религия, герменев-
тика, мировоззрение, масонство.

Рубен Апресян
Коммуникативный источник морального долженствования
В статье показывается, что конкретные нравственные решения и 

действия предопределяются не общими принципами, а реальной практи-
кой человеческих отношений; моральная императивность действует как в 
нормативной форме, посредством извне данных, надперсональных и уни-
версальных норм, так и через реакции на другого человека; принимаемые 
решения, планируемые и совершенные действия оцениваются человеком, 
другими людьми, сообществом в соответствии с существующими в дан-
ной культуре ценностями и принципами.

Ключевые слова: мораль, императивность, нормативность, Дж.Локк, 
Ж.-Ж.Руссо, М.Оукшот, Гомер, Ахикар, золотое правило.

Крис Дженс
После Беслана: детство, сложностность и риск
Статья посвящена событиям в Беслане как поворотному моменту, в 

который постмодернистское воспевание различий превращается в невы-
носимый хаос. Тем не менее это хаос приводит к особым, динамическим 
или сложным, самоорганизующимся структурам. Такая динамика, вместо 
того, чтобы подчиняться «нормальным» пределам, широко проявляется 
на различных уровнях масштаба и интенсивности. Центральным для 
этих взаимодействий является формирование идентичностей, каким бы 
свободным или беспринципным оно ни было. Эти идентичности в свою 
очередь создают других: формирование микро-этничностей, которые ука-
зывают, как обращаться с «другими» или с находящимися за пределами 
группы – обращаться с ними хорошо, плохо или «деконструировать». Они 
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создают взгляд на «естественные» отношения, которые существенны для 
их продолжающегося существования. Эта модель, как и нагруженное по-
нятие естественного, возникают вновь в контексте менее интенсивного, 
но столь же «иррационального» или ненормального и структурно близко-
го конфликта в британских школах.

Ключевые слова: синергетика; теория сложности; сложность; нели-
нейность; риск; терроризм; детство и теория.

Ольга Зубец
Megalopsykhos, Magnanimus, Величавый
Статья посвящена реконструкции исторической биографии понятия 

megalopsykhos, а также главного фрагмента, посвященного величавому, 
из «Никомаховой этики» Аристотеля, осмысление и переинтерпретация 
которого стали самостоятельным сюжетом в истории как этики, так и мо-
рали. Автор анализирует все основные контексты, в которых Аристотель 
говорит о величавости, выявляет основные смысловые напряжения глав-
ного фрагмента о величавом и порожденный ими круг дискутируемых 
в литературе вопросов, анализирует историю образа megalopsykhos у 
Цицерона, Фомы Аквинского, Гоббса. История переосмысления велича-
вости и текста Аристотеля стала историей отказа от построения этики на 
основе отношения человека к самому себе как исключительному началу 
морали и преодоления, устранения аристократического содержания ари-
стотелевского идеала.

Ключевые  слова: Аристотель, Никомахова этика, megalopsykhos, 
magnanimus, величавый, великодушный, благородный, добродетель, по-
ступок, гордость, великое, честь, аристократический, Цицерон, Фома 
Аквинский, Гоббс.

Леонид Максимов
«Коперниканский переворот» Канта в эпистемологии и пробле-

ма моральной допустимости лжи
В статье анализируется связь кантовской эпистемологии и этики. 

Показано, что позиция Канта как теоретика морали и моралиста, отстаи-
вающего, в частности, идею абсолютной недопустимости лжи, является 
в конечном счете следствием ошибочной трактовки морали как особого 
рода «знания» и, соответственно, результатом искусственного внедрения 
в этический дискурс априористско-конструктивистской методологии 
(разработку которой сам Кант рассматривал как «коперниканский пере-
ворот» в науке о познании).

Ключевые  слова: этика, эпистемология, гносеоцентризм, априоризм, 
эмпиризм, конструктивизм, моральный абсолютизм, этический натурализм.
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Андрей Прокофьев
Климатическая справедливость: российский контекст
В теоретической части статьи разработана система этических тре-

бований по отношению к международной кооперации в области сохра-
нения климатического равновесия планеты и уменьшения негативных 
последствий изменения климата. Автор отстаивает тезис, что основани-
ем климатической справедливости должна быть презумпция равенства 
«атмосферных прав» каждого представителя человечества. Для установ-
ления конкретизированных правил, позволяющих определять характер 
участия каждого из членов международного сообщества в климатиче-
ской кооперации, данная презумпция корректируется в связи с несколь-
кими этически значимыми фактами, касающимися нынешнего состояния 
человечества и развития климатического кризиса. В прикладной части 
статьи предложена оценка положения и внешней политики Российской 
Федерации на основе требований климатической справедливости.

Ключевые слова: справедливость, изменение климата, международ-
ная кооперация, климатическая политика, Российская Федерация.

Дмитрий Серебрянский
Классический утилитаризм: основные проблемы
Статья посвящена анализу основных теоретических положений класси-

ческого утилитаризма. Наиболее значимые из них: понимание природы чело-
века, сущность счастья и условия его достижения, модели принятия морально-
го решения, содержание «принципа наибольшего счастья». Автор сравнивает 
решение этих проблем И.Бентамом и Дж.С.Миллем и пытается установить 
причины концептуальных разногласий между их этическими теориями.

Ключевые слова: классический утилитаризм, И.Бентам, Дж.С.Милль, 
принцип полезности, удовольствие и страдание, «наибольшее счастье 
наибольшего числа людей», рациональность, «моральная арифметика», 
консеквенциализм, велферизм.

Лука Мария Скарантино
Насилие и великодушие: Эпистемный подход
В статье предпринята попытка соотнести моральные структуры че-

ловеческого поведения с эпистемическими структурами знания. Анализ 
ведется с позиции критической феноменологии, с опорой на итальянскую 
философскую традицию. В результате, принцип милосердия рассмотрен 
как базовое эпистемическое свойство, которое позволяет нашему непо-
средственному опыту подняться на уровень рациональной универсаль-
ности, которая только и делает возможным человеческое взаимодействие.

Ключевые  слова: эпистемный, принцип милосердия, великодушие, 
феноменология, прагматизм, культурное разнообразие.


