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В.Н. Шевченко
Зачем нужна обществу публичная философия?
В статье раскрывается природа публичной философии, ее роль как ме-

диатора, посредствующего звена в современном обществе между академи-
ческой, профессиональной философией и идеологическими позициями раз-
личных политических движений и партий. Подчеркивается рост значимости 
публичной философии в современной России для достижения общенацио-
нального согласия по вопросам государственного устройства, формирования 
приемлемой для всего общества идеологии и нахождения оптимального век-
тора дальнейшего развития России.

Ключевые слова: публика, академическая философия, назначение фило-
софии, практическая философия, публичная философия, политология, поли-
тическая партия, национальное согласие, идеология.

Б. Массуми
Воображая виртуальное
В статье обсуждается роль виртуального в опыте и восприятии. Вирту-

альное понимается как потенциальное, а значит, недоступное чувственному 
восприятию. В этом смысле оно абстрактно. Однако рассматривая три при-
мера из опыта – оптическую иллюзию, зрительный опыт глубины и пережи-
вание нагруженной ситуации, – автор показывает, что во всех этих случаях 
виртуальное включено в опыт и воспринимается нечувственным образом. 
Демонстрируется взаимодополнительность виртуального и актуального. 
Виртуальное трактуется как «переживаемая абстракция». Анализ конститу-
тивных для опыта отношений, обуславливающих восприятие виртуального 
и одновременно зависящих от него, позволяет автору рассматривать теорию 
виртуального как фундамент для ситуационной этики.

Ключевые слова: потенциальное, виртуальное, прагматизм.
А.В. Смирнов
Сознание как смыслополагание
Предложен нередукционистский подход к пониманию сознания как 

смыслосозидающей деятельности. Смыслополагание понимается не как 
«придание смысла» тому, что имеется до и независимо от такого «осмысле-
ния», а как деятельность, имеющая свои основания в себе самой, благодаря 
которой и становится возможным представление о предзаданности подобной 
(«объективной») реальности, неважно, верим ли мы в оправданность этого 
представления или нет. Исследована параллель между базовой архитектурой 
чувственного восприятия, изначально включающего в себя концептуализа-
цию (конституирование «вещи»), и базовой архитектурой мысли, предпола-
гающей форму субъект-предикатного высказывания.

Ключевые слова: сознание, смысл, смыслополагание, предикация, Я.
Ю.В. Синеокая
Путешествие как философский проект
Феномен путешествия рассматривается как форма осуществления чело-

веком себя. Опираясь на тексты о путешествии по собственной комнате Кса-
вьера де Местра, Альбера Камю, Германа Гессе, Иосифа Бродского, Василия 
Бетаки и др., автор рассказывает об энтелехии путешествия как опыте само-
идентификации.
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Ключевые слова: путешествие, экзистенциализм, самоидентифика-
ция, архетипы внутреннего пространства, энтелехия, путешествие вокруг 
моей комнаты.

Р.Г. Апресян
К базовому определению морали
Смысл морали – в согласии частных интересов во имя блага индивидов и 

социума. Морально положительными являются действия, подтверждающие 
чужое благо и способствующие ему. Обобщенный опыт таких действий отра-
жен в ценностях – невреждении, признании, солидарности, заботе. Чувстви-
тельность личности к этим ценностям, готовность их практиковать выража-
ются в добродетелях и стремлении к совершенству, которые как идеи также 
представляют собой ценности. Моральные ценности императивны и нередко 
воспринимаются в первую очередь как императивы. В статье анализируются 
специфические особенности моральных представлений в их ценностной и 
императивной модальности, в частности предпринимается попытка переос-
мысления таких характеристик, как абсолютность и универсальность.

Ключевые слова: мораль, этика, ценности, императивы, добродетели, 
совершенство, коммуникативность, перфекционизм, санкция, абсолютность, 
универсальность, общественная мораль.

Н.И. Лапин
Смена парадигм системного мышления и антропно-деятельностное 

понимание неравновесных социокультурных систем
Показано, что В.Н.Садовский (1934–2012) обосновал становление ново-

го, современного этапа системных исследований, особенность которого со-
ставляет переход от первой ко второй парадигме системного мышления – от 
исследования условий равновесия открытых систем к анализу неравновес-
ных и необратимых состояний сложных систем. При этом он самокритич-
но подтвердил обоснованность понимания И.В.Блаубергом и Э.Г.Юдиным 
главного вклада системных исследований в науку, технику и практическую 
деятельность во внедрении в эти сферы специфически системного мировоз-
зрения и системной методологии, а не в попытках создания общей теории 
систем. Автор статьи показывает, что предложенный им антропный (антро-
посоциетальный) подход (одновременно социально-философский и общесо-
циологический) разработан в русле второй системной парадигмы. Этот под-
ход применен к пониманию неравновесных социокультурных систем (рос-
сийское общество, его регионы) и процессов их модернизации.

Ключевые слова: парадигмы системного мышления, неравновесная со-
циокультурная система, антропный (антропосоциетальный) подход, факторы 
торможения модернизации, стратегия интегрированной модернизации.

Н.В. Мотрошилова
Мир мудрых мыслей Т.И.Ойзермана
Статья, посвященная книге Т.И.Ойзермана «Размышления. Изречения», 

концентрирует внимание на актуальных афоризмах и кратких обобщающих 
выводах ученого, в центре внимания которых – новые подходы к анализу 
сущности и достоинства человека, возможностей и ограниченностей позна-
ния, науки в их воздействии на человеческую историю и на природу. В про-
тивовес гордяческим формулам, завышенным ожиданиям и обещаниям, ка-
сающимся познания, особенно научного, якобы способного в ближайшем 
будущем разрешить чуть ли не все сложные проблемы индивидов и обще-
ства, Т.И.Ойзерман инициирует исследования и дискуссии во имя формули-
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рования нового, взвешенного философского подхода к оценке возможностей 
и принципиальных, неснимаемых ограниченностей, трудностей познания, в 
том числе в его форме научного познания и исследования.

Ключевые слова: познание, наука, прогресс науки, непознанное, «прин-
ципиально непознаваемое», сциентизм, социальный утопизм, неведомые ре-
зультаты научно-исследовательского процесса, mania grandiosa, фаустовский 
дух, экологический кризис.

С.Н. Корсаков, М.Г. Деборин
Борьба академика А.М.Деборина за научную и общественную реа-

билитацию: Повесть в документах и свидетельствах
В статье на основе исторических документов показана борьба, которую 

основатель Института философии академик А.М.Деборин вел за отмену по-
становления ЦК ВКП(б) 1931 г., в котором советская школа марксистской 
диалектической философии была объявлена «меньшевиствующим идеализ-
мом». Приводятся три письма по этому вопросу, которые в 1953–1956 гг. 
А.М.Деборин направлял Н.С.Хрущеву, а также документы, отражающие со-
противление, которое оказывали борьбе академика за десталинизацию фило-
софии философы-сталинисты и партийные чиновники. Малоизвестные стра-
ницы событий тех лет раскрываются благодаря воспоминаниям А.М.Некрича 
и Е.Г.Плимака, бывших в те годы референтами А.М.Деборина.

Ключевые слова: А.М.Деборин, сталинизм, советская философия, 
Н.С.Хрущев, «оттепель».


