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Аннотация.  Автор сосредотачивается на вопросах возможности ис-

пользования творческих наработок В.С. Степина в области культуры для по-
строения методологии историко-философского исследования локальных фило-
софских традиций. Ставится вопрос, каким образом анализируемые понятия 
«мировоззренческая универсалия» и «культурная матрица» могут помочь в ре-
конструкции развития философских идей и систем в рамках определенного ин-
теллектуального ландшафта. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед современными 
исследователями в области истории философии, является поиск надлежащей 
методологии, позволяющей осуществить научные изыскания во всей их полноте 
и истинности с целью объективной реконструкции жизни той или иной идеи. 
Особо остро стоит этот вопрос, когда исследователь работает с локальной тра-
дицией, где идеи под воздействием местного интеллектуального ландшафта 
трансформируются, обогащаясь новыми смыслами, либо наоборот ослабляются 
и упрощаются. В ситуации осмысления новой, отвечающей запросам времени 
методологии построения концептуальной модели историко-философского ис-
следования будет актуальным обращение к наследию Вячеслава Семеновича 
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Степина. Наложение основных понятий разработанной им теории культуры на 
контекст исследования развития определенных идей позволит достичь результа-
тов нового уровня, отличающихся большей многомерностью и глубиной. По-
скольку ни один интеллектуальный феномен не может быть описан вне рамок 
культуры, использование творческого наследия В.С. Степина в данном аспекте 
принесет огромную пользу, открывая для многих историко-философских тем 
ранее неизученные измерения. 

Основополагающей целью историко-философского исследования являет-
ся объективная реконструкция развития определенных идей в регламентиро-
ванном временно-пространственном континууме. При этом для объяснения 
анализируемых феноменов предельно важным элементом будут события, в ко-
торых рождается и развивается рассматриваемая система идей. Особо имеет 
значение этот факт, если исследователь отходит от магистральной линии разви-
тия философии, и объектом его научного анализа становится локальное сущест-
вование идей, не вписывающееся в своем развитии в строго очерченную пря-
мую сюжетную линию. В частности, к таким примерам следует отнести иссле-
дования национальных историй философских и социально-политических идей. 
Здесь предельно важную роль играет вопрос окружающего пространства идеи, 
благодаря которому ее рецепция происходит тем или иным образом.  

Специфическое существование философской составляющей в локальной 
традиции может быть объяснено в самом широком смысле через исторический 
ландшафт, а затем уже через сложившуюся систему ценностей, присущую оп-
ределенному типу общества. Они отвечают за принятие либо непринятие идеи в 
конкретном месте и времени. Именно благодаря этим двум компонентам проис-
ходит рождение специфической локальной философской традиции.  

Одновременно необходимо отметить, что тема локальных интеллектуаль-
ных традиций в современную эпоху социальной и политической нестабильно-
сти обретает новые актуальность и потенциал, поскольку может рассматривать-
ся как альтернатива глобальному миропорядку, зачастую навязывающему извне 
неприемлемые для определенных сообществ философские идеи и системы цен-
ностей. Свою лепту в необходимость таких исследований вносит и современ-
ный кризис универсальных ценностей. Именно поэтому необходима выработка 
новой методологии исследования локальной традиции, позволяющая вычленить 
специфические категории, обладающие ценностью для конкретного сообщест-
ва. Однако в философии до сих пор нет точного определения понятия локально-
го, как и его места в системах ценностей. Несмотря на наличие большого коли-
чества обращений к локальным типам философии [1, с. 30], до сих пор не осу-
ществилось в полной мере осмысление самого понятия, не разработана сово-
купность подходов в рамках методологии.  

Все имеющиеся исследования, рассматривающие феномен локального, в 
современной гуманитаристике могут быть сведены к трем большим направле-
ниям: а) ежедневные практики и коммуникации; б) исследования в области ур-
банистики; в) различные теории глобализации, анализирующие дихотомию гло-
бальное-локальное [2, c. 4]. Как видно, понятие локальной традиции мысли, 
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равно как и понятие локальной философской традиции, остались за пределами 
этих крупных направлений исследований. 

Под локальной философской традицией здесь будет пониматься комплекс 
идей, имеющих единство идеологии и единство происхождения, развивающий-
ся в строго определенных пространственно-временных рамках в контексте ин-
дивидуализирующих его исторических событий. Движение историко-
философского исследования в этом случае, безусловно, учитывая наличие об-
щемировых философских процессов, должно происходить от факторов, соз-
дающих, с одной стороны, социальное единство и отличающих этот тип обще-
ства, с другой стороны, – от всех остальных. 

Рассматривая общезначимые мировые философские процессы и локаль-
ные философские традиции, необходимо отметить, что последние в большей 
степени зависимы от конкретных исторических обстоятельств, культурных ко-
дов, интеллектуального опыта внутри определенного ограниченного простран-
ства.  

В контексте выше обозначенной проблематики исследования локальной 
философской традиции требуется определенный концепт, позволяющий зафик-
сировать ценностную составляющую, способствующую принятию идеи строго 
определенным образом. В качестве такого концепта могут выступать творче-
ские разработки В.С. Степина, а именно – использование разработанных авто-
ром категории «культурная матрица» и категории «мировоззренческая универ-
салия».  

Понятие культурной матрицы является одним из центральных в работе 
В.С. Степина «Цивилизация и культура». Именно оно, по мысли рассматривае-
мого автора, ответственно за слом и трансформацию определенных мировоз-
зренческих предпочтений, присущих какому-либо типу культуры [3, c. 85] и 
дальнейшую их замену другими, отвечающими новым вызовам времени. А это 
означает, что понятие культурной матрицы должно обязательно учитываться 
при проведении историко-философского исследования, поскольку развитие сис-
темы идей, ее принятие либо непринятие, обращение к ней либо игнорирование 
возможно только в случае совпадения этих мировоззренческих доминант. 

В.С. Степин выделяет следующие аспекты культурной матрицы, ее глав-
ные системные характеристики: это отношение к природе [3, c. 88], которое в 
свою очередь формирует концептуальное ядро картины мира; статус науки в 
определенном обществе [3, c. 92] и, как следствие, отношение к активному на-
чалу познающего субъекта. 

Важным элементом в процессе приложения культурной матрицы к исто-
рико-философскому исследованию служит категория мировоззренческой уни-
версалии, которая оприсывается В.С. Степиным следующим образом: «Миро-
воззренческие универсалии — это категории, которые аккумулируют историче-
ски накопленный социальный опыт и в системе которых человек определенной 
культуры оценивает, осмысливает и переживает мир, сводит в целостность все 
явления действительности, попадающие в сферу его опыта» [3, c. 62]. Они мо-
гут рассматриваться по сути в качестве определенного связующего моста между 
философией и культурной матрицей. Безусловно, мировоззренческие универса-
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лии неправомерно отождествлять с близким им понятием философских универ-
салий, однако, именно благодаря первым происходит становление последних, 
учитывая, что по В.С. Степину они в каждую конкретную историческую эпоху 
определяют категориальный строй сознания [3, c. 74]. 

Каким же образом исследователь в области истории философии может 
использовать рассмотренные концепты философской системы В.С. Степина? 

Во-первых, непосредственно анализ мировоззренческих универсалий, 
свойственных определенной эпохе, может оказать существенную помощь в ре-
конструкции развития локальных традиций в том аспекте, что именно первые 
отвечают за своеобразие толкования тех или иных установок в конкретный ис-
торический период и в конкретном типе общества, являясь доминантными в оп-
ределенном типе сознания, в том числе и общественного.  

Во-вторых, на основании полученной информации о существовавших ми-
ровоззренческих универсалиях может быть полностью воссоздана культурная 
матрица, через фокус которой уже непосредственно преломляются философ-
ские категории и идеи. Мировоззренческие универсалии выступают своеобраз-
ной стержневой структурой культурной матрицы, часто неосознаваемой, но 
транслирующей в философское измерение необходимые основополагающие ка-
тегории, а само философское измерение имеет функцию «рациональной экс-
пликации смыслов универсалий культуры» [4, c. 15].Эту схему можно предста-
вить себе следующим образом: общественные, политические, экономические 
трансформации изменяют мировоззренческие универсалии, за счет чего затем 
происходит уже трансформация существующей культурной матрицы, в связи с 
чем рождается требование философского осмысления данных процессов, кото-
рое уже происходит в поиске соответствующих понятий, идей и систем.  

Таким образом, мировоззренческие универсалии, по В.С. Степину, явля-
ются определяющим оценочным фактором, который затем получает надлежа-
щее рациональное осмысление в рамках философских категорий.  

Меняющиеся исторические эпохи оказывают влияние на трансформацию 
ценностей и, как следствие, подвергают изменению и саму культурную матрицу, 
это ведет за собой смену типа рациональности и трансформацию философской 
парадигмы. В рамках культурной матрицы рождается категориальная матрица, 
ответственной за которую является именно философия. 

На основании выше сказанного процесс осмысления проникновения и 
развития идей в то или иное общество представляется возможным описать че-
рез три следующих этапа:  оформление исторического интеллектуального 
ландшафта, заключающего в себе определенную историческую эпоху во всем 
многообразии экономических, политических и культурных событий, влияющую 
на  мировоззренческие универсалии, непосредственно культурная матрица, во-
площающая в себе основные установки и ценностные ожидания общества, и 
заключающий этап – философские идеи как результат осмысления мировоз-
зренческих универсалий, составляющих основание культурной матрицы. 

Таким образом, культурная матрица выступает, с одной стороны, как ре-
ципиент и канал переработки исторических событий, с другой стороны – как 
основание продуцирования философских идей.  
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Аннотация. Позиция постнеклассического научного подхода ориентиру-
ет исследователя на понимание того, что человеческая активность играет в 
культуре ведущую роль, создавая возможность творчески осваивать природу, 
что ведет к изменению уровня технологического развития, порождая новые 
методологические решения. Они позволяют строить более сложный концепт 
междисциплинарных исследований, особенно актуальный в параметрах совре-
менной киберсреды, где управленческие решения эффективны только в цифро-
вом скоростном режиме, порождая при этом значительные социальные риски. 
Цифровые имитации социальных коммуникаций человека породили стреми-
тельное «расслоение» поколений, трансформацию ценностей и неомифологиче-
скую оптику. Но, признавая человекоразмерность важным параметром науки, 
современные кризисные трансформации возможно направить в гуманитарное 
русло развертывания будущего.  

Ключевые слова: наука, постнеклассический подход, человекоразмер-
ность, культура, киберсреда, цифровые технологии, риски, имитация коммуни-
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В сборнике представлены материалы конференции посвященной памяти ака-

демика В.С.Степина - выдающегося российского философа (1934-2018). Науч-
но-философский подход в познании и понимании мира был ядром творчества 
В.С. Степина - классика мировой философии науки, в которую он внес револю-
ционные представления о структуре научной теории, типах научной рацио-
нальности и научной картине мира, постнеклассической методологии сложных 
саморазвивающихся систем. В современных условиях больших цивилизацион-
ных вызовов и переходов, повышенной неопределенности жизни, интенсивной 
цифровизации реальности особо актуально переосмысление и развитие идей и 
методов философии науки. На конференции обсуждались основные проблемы и 
перспективы развития философии науки в областях естественных, технических 
и социогуманитарных наук, междисциплинарных исследований и методологии, 
медицины, образования и экспертизы.  
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