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Вольф М.Н.
К вопросу интерпретации доксы у Парменида: в поисках космологии

В статье намечаются варианты непротиворечивой трактовки учения Парме-
нида с позиций некоторых современных интерпретаций, прежде всего экзи-
стенциальной (Калоджеро, Оуэн) и предикационной (Мурелатос, Керд). Ана-
лизируется место доксы в учении Парменида, ставится вопрос о том, возможна 
ли с позиций этих интерпретаций космология у Парменида, а также можно 
ли истолковать доксу как самостоятельный раздел его доктрины или как са-
мостоятельный путь, т. е. способ философского поиска. Делается вывод, что 
у Парменида нет собственного космологического учения, докса не является 
ни учением о мире, ни специфическим путем познания. Задача доксы в том, 
чтобы закрепить новый философский принцип поиска истины (didzesis) через 
осмысление обычно допускаемых смертными ошибок поиска путем неистин-
ного мышления.

Ключевые слова: Парменид, философский поиск (didzesis), космология, 
путь мнения, докса, негативные суждения, экзистенциальная 
интерпретация, предикационная интерпретация

Гагинский А.М.
Онтологический статус Бога у Григория Богослова

В статье исследуется понимание свт. Григорием Богословом онтологического 
статуса Бога. Выявляются три основных подхода: онтический, онтологический 
и гиперохический, которые представляют собой разные способы описания 
Божественного. Автор показывает, что на основании Библейских положений 
(Исх 3.14) Григорий отдает предпочтение онтологическому подходу, исполь-
зуя вместе с тем и два других.

Ключевые слова: Бог, Сущий, бытие, тождество, собственный признак, 
ономатология, катафатика, апофатика

Фокин А.Р.
Элементы апофатической теологии в трудах Мария Викторина

Статья посвящена исследованию элементов апофатической теологии в тру-
дах Мария Викторина. Выделяются три различных варианта апофатизма. 
Во-первых, последовательно философский апофатизм, основанный на не-
оплатоническом учении о Едином, в котором Ипостаси Бога–Троицы рас-
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сматриваются как проявление безличного Единого. Во-вторых, апофатизм, 
основанный на отождествлении с непознаваемым Единым Бога Отца как 
Не-сущего, Которое превыше сущего и Которое порождает всецелое Сущее — 
Сына, в развернутом виде являющего скрытое содержание Отца. В-третьих, 
апофатизм, связанный с представлением о Боге Отце как чистом Бытии без 
каких-либо определений, Которое раскрывается в Логосе как Сущем, заклю-
чающем в Себе Божественную Жизнь и Мышление. Последний вариант апо-
фатизма является наиболее оригинальной разработкой Викторина, идею кото-
рой он мог почерпнуть у Порфирия и которая оказала определенное влияние 
на средневековую философию в лице Боэция и Иоанна Скота Эриугены.

Ключевые слова: философия, теология, поздняя античность, раннее 
христианство, апофатизм

Сильвия Париджи
«Сирис» и Ренессанс: незамеченные источники Беркли

Вниманию читателя предлагается перевод статьи итальянской исследова-
тельницы творчества Беркли Сильвии Париджи, в которой рассматриваются 
исторические источники теории Беркли, лежащей в основе его кампании за 
использование дегтярной воды в медицинских целях. В эпоху Ренессанса про-
исходит слияние космологических и физиологических представлений о духе, 
почерпнутых из трудов античных философов, с одной стороны, и практиче-
ских врачей и ученых, с другой. Обогащенные идеями алхимиков, астрологов 
и герметических магов, эти идеи сохраняют свое влияние и в эпоху Беркли. 
Будучи в курсе достижений современной ему химии и движимый необходимо-
стью найти эффективное и простое решение для санитарных нужд населения 
своей епархии, Беркли экспериментально находит оптимальный состав из-
бранного им средства и создает оригинальную эклектическую научно-фило-
софскую теорию для обоснования его действия.

Ключевые слова: дегтярная вода, жизненное начало, дух, медицинская 
теория, неоплатонизм, Беркли, Фичино, Аристотель, эликсир, пятая 
сущность, питьевое золото

Лоранс Геллек
Незнакомые картезианцы: философский метод американцев глазами 
Токвиля

«Мыслить независимо» — в первой главе второй книги «Демократии в Аме-
рике» (1840) Токвиль исследует этот современный девиз, являющийся также 
и философским методом. На примере Америки, которая представляет для 
автора образец демократической антропологии, Токвиль подчеркивает двус-
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мысленность картезианской философии и исследует ее перспективы: если ин-
дивидуальный разум свободен от оков традиции и предрассудков, сможет ли 
каждый найти в самом себе средства для систематического мышления? Воз-
можно, наоборот, обнаружится пустота умов, которая свойственна суверен-
ному и демократическому большинству. Показывая, как интеллектуальный 
индивидуализм становится источником новой формы отчуждения, Токвиль 
зароняет сомнение в либеральном оптимизме в тот самый момент, когда офи-
циальный либерализм (Кузен, Гизо) вновь обращается к картезианству и про-
возглашает его «французским духом».

Ключевые слова: Америка, большинство, Декарт, демократия, 
индивидуализм, картезианство, метод, мнение, политика, разум, 
современность, Токвиль

Филипп Салтель
«Machiavel himself…»: Юм и «Флорентинский секретарь»

Автор статьи пытается найти точки соприкосновения в творчестве несхожих 
на первый взгляд мыслителей, Н. Макиавелли и Д. Юма. Он видит эти точки 
не только в обращении к проблемам государства, нравственности, справед-
ливости и проч., но в укорененности политического исследования в истории. 
Анализируя как взгляды самого шотландского мыслителя, так и его оценку 
взглядов Макиавелли в исторической перспективе, автор выделяет макиавел-
левские и немакиавеллевские аспекты в воззрениях Юма относительно форм 
политического правления.

Ключевые слова: политическая наука, история, нравственность, 
справедливость, государство

Ознобкина Е.В.
Антропологический проект Иммануила Канта

Статья посвящена нескольким важнейшим темам кантовской «Антрополо-
гии с прагматической точки зрения»: позиции наблюдателя, пониманию Я, 
пяти внешним чувствам и характеристике чувственности. В качестве модели 
для сравнения используется антропологический проект Д. Юма, а также образ 
Канта в интерпретации Мераба Мамардашвили. В ходе анализа демонстриру-
ется метод работы Канта с языком классической философии.

Ключевые слова: Иммануил Кант, Дэвид Юм, Мераб Мамардашвили, 
антропология, наблюдатель, Я, опыт, пять внешних чувств, рассудок, 
болезнь
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Соловьева Г.Г.
Теодор Адорно и его «Эстетическая теория»: современный взгляд.

В статье анализируется современная перцепция «Эстетической теории» 
Теодора Адорно, методолога Франкфурской школы. Автор показывает, что 
Адорно создал теорию искусства эпохи Модерн, ориентируясь на парадигму 
новой музыки (Арнольд Шонберг), на произведения Франца Кафки и живо-
писные полотна Василия Кандинского. Идеи констелляции и паратаксиса, не-
традиционного понимания прекрасного и безобразного обнаруживают свою 
актуальность в современном философском дискурсе и требуют пристального 
внимания исследователей.

Ключевые слова: эстетика, музыка, риторика, модерн, констелляция, 
паратаксис, мимезис, шок, диссонанс, примирение

Духан И. Н.
Мерло-Понти и Сезанн: к становлению феноменологии видимого
Живопись и экзистенциальная проекция личности Поля Сезанна сыграли 
заметную роль в формировании новаторской феноменологии Мориса Мер-
ло-Понти. В статье рассматривается движение философа к проекту феномено-
логии видимого в корреляции с его обращением к творчеству Сезанна. Мер-
ло-Понти вступает в активный диалог с художником в 1940-е г. («Сомнение 
Сезанна». 1945) на этапе кристаллизации своего собственного стиля фило-
софствования, сезанновские образы сохраняются в сердцевине его размышле-
ний вплоть до самых поздних сочинений и записей конца 1950-х — 1961 гг. 
Усиление интереса Мерло-Понти к живописи вообще и творчеству Сезанна 
в особенности возникает в период наиболее интенсивной проработки фило-
софом основных концептов его феноменологии. Статья «Сомнение Сезанна» 
опубликована в год выхода его opus magnum «Феноменология восприятия», 
последняя прижизненно изданная работа «Око и дух» пишется в основном 
летом 1960 г., во время кристаллизации идей «Видимого и невидимого». 
Феноменология Мерло-Понти  — пример исключительного доверия к види-
мому как свидетельству изначального бытия. Искусство видимого  — живой 
идеал философского мышления  — вызов философской рефлексии. Новатор-
ство Мерло-Понти — в претворении новой феноменологии видимого в про-
цессе переосмысления гуссерлевского проекта феноменологии. Видимое есть 
квинтэссенция всей совокупности телесного опыта, «поверхность неисчерпа-
емой глубины», и в унисон ренессансным авторам Мерло-Понти говорит об 
универсальной всеобъемлющей силе глаза и зрения, способного распознать 
сущности мира. Оригинальный стиль философствования Мерло-Понти пла-
стично обогатился живописным умозрением Сезанна, многие идеи филосо-
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фа — «плоть мира», «хиазма», «дикое бытие» — получили свою кристал-
лизацию в этом живом диалоге.

Ключевые слова: феноменология, философия искусства, М. Мерло-
Понти, П. Сезанн, пространство и время, видимое, перспектива, 
живопись ХIХ в.

Жослен Бенуа
Преодоления метафизики

В статье исследуются два образа преодоления метафизики, существовавшие в 
XX в.: феноменология, критиковавшая метафизику вначале резко, в позити-
вистском духе, превращалась постепенно в метафизику нового типа, а затем, 
как таковая, подверглась критике со стороны начавшей свое развитие анали-
тической философии. В статье ставится вопрос о том, чем эти две традиции, 
феноменологическая и аналитическая, могли бы способствовать сегодня кри-
тике метафизики.

Ключевые слова: феноменология, метафизика, аналитическая 
философия, Гуссерль, Хайдеггер, Карнап

Ги Самама
Поль Рикёр: опережающее себя предшествование на пути от 
идентичности к обещанию

В центре внимания автора последние книги Поля Рикёра «О переводе» и 
«Путь признания», опубликованные при жизни философа в 2004 г. Анали-
зируя основные идеи этих произведений: самость, идентичность, встреча с 
другим, признание, взаимность и др., автор статьи, опирается фактически на 
всё творчество мыслителя, особенно на книги, увидевшие свет во второй по-
ловине ХХ — начале ХХI вв.: «Живая метафора» (La Métaphore vive.1975), 
«Время и рассказ» / 3 тома. (Temps et Récit / T. 1–3. 1979–1985); «Я-сам как 
другой» (Soi-même comme un autre.1990); «Память, история, забвение» (La 
mémoire, l’histoire, l’oubli. 2000); «Жить до самой смерти» (Vivant jusqu’à la 
mort. 2007). К переводу статьи прилагается комментарий переводчика

Ключевые слова: рефлексивная философия, герменевтика, самость, 
идентичность, встреча с другим, ответственность, дар, обещание, 
признание, взаимность, этическая жизнь, человек могущий, социальная 
справедливость



490

Черняев А.В.
Идея «самовластия» человека в русской социально-философской 
мысли XVI в.

Статья посвящена проблемам рецепции идеи «самовластия» человека рус-
ской философско-богословской мыслью позднего Средневековья. Прослеже-
на эволюция представлений о личности и моральном суверенитете человека в 
духовной культуре и общественной практике Древней Руси. Показано, что с 
конца XV в. начинается новый этап осмысления в России идеи «самовластия», 
традиционная религиозно-моралистическая трактовка которого в данный пе-
риод дополняется богословско-философскими, социальными, политическими 
аспектами. Вопрос о «самовластии» человека стал одним из ключевых в идей-
ной полемике конца XV–XVI вв., нашел отражение у представителей основных 
направлений русской мысли: религиозно-реформационного (Федор Курицын, 
Матвей Башкин, Феодосий Косой), богословско-догматического (Иосиф Во-
лоцкий, Максим Грек, Ермолай-Еразм), богословско-политического (Иосиф 
Волоцкий, Иван Грозный, Андрей Курбский). Их творчество демонстрирует 
широкий спектр интерпретаций идеи «самовластия»: от гуманистического 
оптимизма в сопряжении с проектами социального переустройства до отри-
цания блага в «самовластии», и даже самой его возможности.

Ключевые слова: Древняя Русь, средневековая философия, 
«самовластие», провиденциализм, свободомыслие, человек, общество, 
социальная антропология

Розова Е.О.
Статьи В. Н. Ильина в газете «Возрождение»

Статья посвящена участию В.Н. Ильина в крупнейшей газете русского за-
рубежья «Возрождение». Рассматриваются статьи Ильина, посвященные 
следующим проблемам: творчество Н.А. Бердяева, софиология С.Н. Булга-
кова, проблема национальной революции, фашизма. Публикуются две статьи 
В.Н. Ильина из газеты «Возрождение» с историко-философским коммента-
рием: «О Св. Софии Премудрости Божией» и «Владимир Сергеевич Соло-
вьев. К тридцатипятилетию со дня смерти». Также публикуется полная би-
блиография статей В.Н. Ильина в газете «Возрождение».

Ключевые слова: В.Н. Ильин, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, 
Н.А. Бердяев, газета «Возрождение», русское зарубежье, софиология, 
национальная революция, фашизм
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Ильин В.Н.
Владимир Сергеевич Соловьев. К тридцатипятилетию со дня смерти.
Ильин В.Н.
О Св. Софии Премудрости Божией

Статья «Владимир Сергеевич Соловьев. К тридцатипятилетию со дня смер-
ти» посвящена русскому философу В.С. Соловьеву. В статье автор рассматри-
вает наиболее значительные вехи жизни и творчества мыслителя. Статья «О 
Св. Софии Премудрости Божией» написана в защиту софиологии С.Н. Бул-
гакова. Статьи В.Н. Ильина впервые опубликованы в 1935 г. в газете «Воз-
рождение» (Париж). К статьям прилагается полный список опубликованных 
в газете «Возрождение» работ В.Н. Ильина.

Ключевые слова: В.Н. Ильин, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, софиология, 
газета «Возрождение», русское зарубежье

Блауберг И.И.
Из истории русского интуитивизма: А. Бергсон и «Пути реализма»

В статье рассматривается одно из направлений интуитивизма в русской фило-
софии, развивавшихся в первой трети XX в. Это так называемый «интуитиви-
стический реализм», который во многом опирался на идеи А. Бергсона. Автор 
кратко излагает историю данного направления и основные идеи его предста-
вителей, выраженные в их программной работе «Пути реализма» (1926).

Ключевые слова: интуитивизм, реализм, А. Бергсон, теория восприятия

Герхард Оберхаммер
Влияние традиционного вайшнавизма на вишишта-адвайта веданту и 
Панчаратру

Статья посвящена вопросу взаимодействия и взаимовлияния религиозной 
традиции вишнуизма и философской традиции вишишта-адвайты. Автор за-
дается вопросом, откуда произошли религиозно-теологические аспекты шко-
лы, которые, как правило, игнорируются при анализе истории вишишта-ад-
вайты, и которые могут быть возведены к независимой ветви Панчаратры. К 
последней может быть возведена большей частью ритуальная практика школы, 
поскольку сама эта традиция нуждается в теологической модели, присущей 
вишишта-адвайте. Основной вывод Оберхаммера заключается в необходи-
мости допущения гипотезы о существовании вишнуитской ортодоксии, ле-
жащей в основании вишишта-адвайты Рамануджи, которая оказала влияние 
на Панчаратру и ее религиозность (в рамках ее южноиндийских ответвлений).
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Ключевые слова: Бог, вишишта-адвайта веданта, Панчаратра, 
Рамануджа, бхагавата, бхакти, шаранагати, вишнуизм

Псху Р. В.
Место «Шаранагатигадьи» в философском наследии Рамануджи

Статья посвящена проблеме изучения текста «Шаранагатигадьи» Рамануджи 
в свете взаимовлияния религиозной традиции вишнуизма и философской си-
стемы вишишта-адвайты. Статья предваряет перевод с санскрита названного 
текста, осуществленный на русский язык впервые.

Ключевые слова: Бог, вишишта-адвайта веданта, Рамануджа, прапатти, 
бхакти, шаранагати, вишнуизм

Кобзев А.И.
Китай и атомизм

Статья представляет собой первое в России обобщенное исследование всех 
возможных аналогов атомизма в Китае и истории его проникновения туда 
из-за рубежа. Подробно рассмотрены современные идентификации понятия 
атома с терминами из классических трактатов: «Мо-цзы», «Чжуан-цзы», 
«Гуань-цзы», «Чжун юн» и древние способы передачи его индийского ва-
рианта китайскими переводчиками буддийской литературы. Особое вни-
мание обращено на самый ранний текст традиционной школы индийской 
философии  — вайшешики, который сохранился только в китайском пере-
воде. Этот атомистический трактат, на санскрите называющийся «Дашапа-
дартха-шастра» («Наука десяти категорий»), по-китайски  — «Шэн-цзун 
ши цзюй-и лунь» («Шастра вайшешики / школы побеждающих суждений о 
десяти категориях»), включен в китайский перевод буддийской Трипитаки. 
Он демонстрирует удивительные параллели как с платонической, так и с древ-
некитайской нумерологией («учением о символах и числах»). Установлен 
поразительный факт: в переведенном в 6 и 7 вв. на китайский язык трактате 
Васубандху указана реальная величина атомов — 10-8 см. Прослежена история 
формирования современного термина «атом», его вариантов, производных и 
подобий («элемент», «молекула», «монада») в Китае начала XX в. В соот-
ветствии со своей общей культурологической теорией глобальной альтернати-
вы Восток–Запад автор сформулировал концепцию сущностной взаимосвязи 
западного (средиземноморского, индийского, арабо-мусульманского) атомиз-
ма с идеализмом и алфавитным письмом, а восточного (китайского и, шире, 
синистического) континуализма с натурализмом и иероглификой.

Ключевые слова: философия, Китай, синология, атом, атомистика, 
алфавит, иероглифика, буддизм, вайшешика, нумерология, Восток, Запад.
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Карелова Л.Б.
Модели личности в японской мысли ХХ века в контексте проблемы 
соотношения «я» — «другой»

Статья посвящена проблеме построения моделей личности в работах япон-
ских философов первой половины ХХ в. Нисиды Китаро и Вацудзи Тэцуро 
и современных философов Кимуры Бина и Сакабэ Мэгуми. На основании ис-
следуемого материала автором прослеживается устойчивая преемственность в 
подходах к пониманию субъекта и личности в японской философии ХХ в. и 
предпринимается попытка описания их парадигмы.

Ключевые слова: Нисида Китаро, Вацудзи Тэцуро, Кимура Бин, Сакабэ 
Мэгуми, «я», «другой», субъект, «взаимоположенность»

Канаева Н.А.
Роль Бимала Кришна Матилала в формировании современной 
парадигмы кросс-культурного философского исследования

Философская компаративистика в последней трети ХХ столетия претерпела 
серьезные трансформации в своей проблемной области и методологии, позво-
ляющие говорить о формировании ее новой парадигмы. В числе творцов на-
званной парадигмы — известный индийский философ и логик Б.К. Матилал. 
Он способствовал привлечению внимания специалистов к двум фундамен-
тальным проблемам: 1) проблеме неадекватного взаимопонимания предста-
вителей восточных и западной философских традиций и 2) проблеме методов 
философской компаративистики.

Для решения названных проблем он использовал несколько методологиче-
ских принципов: 1) Всякий философский текст следует интерпретировать в 
контексте историко-философского процесса как истории идей; 2) Реконструк-
цию и интерпретацию следует осуществлять в терминах современной анали-
тической философии и логики с такой степенью подробности, чтобы смысл 
текста стал понятен современному читателю; 3) Интерпретация должна как 
можно полнее учитывать смысл, который вкладывал в оригинальный текст его 
автор, позицию самого автора.

Используемые им принципы компаративистики оказались чрезвычайно про-
дуктивными. Благодаря им, Матилал пересмотрел статус теории грамматистов 
в системе традиционного знания и определение индийской логики.

Ключевые слова: беспредпосылочное понимание, взаимопонимание 
культур, европоцентризм, индийские онтологические концепции, 
интерпретация, кросс-культурное философское исследование, 
методология, ориентализм, парадигма компаративного исследования


