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роким распространением достижений науки и техники, пре
вращением горожан в преобладающий сектор населения, рос
том труда высокой квалификации в общей структуре заня
тости); общество “эры высокого массового потребления” 
(доминирование сфер услуг и производства товаров массово
го потребления с сопряженными трансформациями “качест
ва жизни” людей). Концепция Р., являвшая собой один из 
модернистских социологических вариантов опровержения ги
потезы об общественно-экономических формациях, в первую 
очередь обращала на себя внимание акцентированным пре
одолением европоцентризма, присущего соответствующей док
трине Маркса.

А.А.Грицаков

РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович (1889-1960) — рус
ский философ и психолог, один из организаторов психологи
ческой науки в СССР, член-корреспондент АН СССР, дейст
вительный член Академии педагогических наук СССР.Р. 
родился в Одессе в семье преуспевающего адвоката. В 1908 
для получения высшего образования уехал в Германию и 
поступил в Марбургский университет, по окончании которо
го вместо обычной студенческой работы защитил докторскую 
диссертацию. Учился у Когена и Наторпа. Несмотря на пред
ложение остаться в Германии Р. в 1913 вернулся в Одессу. 
В 1919 становится доцентом Одесского университета, а за
тем заведующим библиотекой Одесского университета. В 1930 
Р. возглавил кафедру психологии Ленинградского педагоги
ческого института. В 1934 вышла его программная статья 
“Проблемы психологии в трудах Карла Маркса”, с которой 
он вступил в психологию в качестве методолога. В этой ста
тье Р. сформулировал основной методологический принцип 
психологии — единства сознания (психики вообще) и дея
тельности. В философии и психологии придерживался пози
ции рационализма, предвосхитив тем самым парадигму со
временной когнитивной психологии. Создал оригинальную 
теорию психического как деятельности и как процесса. Прин
цип деятельности утверждает активность личности в ее взаи
модействии с миром и в то же время непрерывное формиро
вание, развитие психики в деятельности. Это взаимодействие 
человека и мира проявляется в том, что в каждый отдельный 
момент не наличествуют все детерминанты его функциониро
вания и развития, но в процессе последнего формируются но
вые детерминанты. Основной принцип детерминизма, сфор
мулированный Р. для психологии, гласит: внешние причины 
действуют через внутренние условия, которые рассматрива
ются как текучие, подвижные, меняющиеся в соответствии 
с направлением деятельности, но не являющиеся ее простым 
отражением. Наиболее интересной является идея Р. о пси
хике как процессе, противостоящая большинству статичных, 
дискретных моделей, ставших популярными в последнее вре
мя. Способ существования психического, по Р., — процесс. 
Психика принципиально незавершима, она постоянно фор
мируется, изменяется. Будучи вплетенной в деятельность 
только, в ней психика достигает самоидентичности, осно
ванной на само-осознании в параметрах деятельности. При 
этом все акты психического определяются актуальными тре
бованиями деятельности. Даже самые ранние воспоминания, 
например, иллюстрируют текущую проблему и в то же вре
мя, будучи актуализированы, приобретая новые качества, 
включаются в деятельность как ее новые детерминанты и 
т.п. Основные сочинения: “Исследование по проблеме мето
да” (1914, нем. яз.); “Основы общей психологии” (1940); 
“Бытие и сознание” (1957); “О мышлении и путях его иссле
дования” (1958); “Принципы и пути развития психологии” 
(1959); “Проблемы общей психологии” (1973) и др.
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ — часть мировой философии, 
обладающая значительным историческим, содержательным 
и идейным своеобразием. Первые опыты русского философ
ствования восходят к древнекиевской эпохе и связаны с при
нятием христианства на Руси. Наряду с евангельским веро
учением, главным источником и проводником философских 
идей на русской почве становится патристическая литерату-| 
ра и, прежде всего, учения восточных отцов Церкви. Доста-1 
точно сложной теоретической и методологической пробле-1 
мой является определение специфики средневековой Р.Ф., 
степени ее оригинальности и самостоятельности. По мнению 
многих исследователей, это был период донациональной фи
лософии, “пролог философии”. Подлинно же оригинальная! 
национальная Р.Ф. появляется только в 19 в. Одной из 
значимых причин длительного философского молчания мно
гими специалистами считается тот факт, что Библия при
шла на Русь сразу в славянском переводе, что отрезало рус-1 
скую культуру от античных источников. В результате 
средневековая Русь развила глубочайшее “умозрение в крас-1 
ках” (Е.Н. Трубецкой), но не выработала такого же уровня 
мировоззрение в понятиях. Действительно, в силу ряда при- I 
чин философия в России не знала столь плодотворного пе
риода развития, как, например, средневековая схоластикав I 
Европе. Тем не менее, период с 10 по 17 вв. не может быть I 
выброшен из истории философии в России. Именно на этом I 
этапе были заложены истоки ее своеобразия, основные поня- I 
тийные структуры, способы и модели рассуждения, ключевая I 
проблематика, что и позволило Р.Ф. достигнуть в 19-20 вв. 
высочайшего расцвета. Включение категорий христианского I 
мышления в духовный мир Древней Руси радикально изме- I 
нило установки языческого восприятия мира со свойствен- | 
ным ему натуралистическим пантеизмом. На передний план I 
выходит напряженное противостояние духа и материи, в мире I 
и человеке усматривается непримиримая борьба двух проти- I 
воположных начал, олицетворяемых Богом и дьяволом, ут- I 
верждается идея индивидуальной моральной ответственно- I 
сти. Данные идеи развиваются древнерусской мыслью не I 
столько в понятийно-категориальной форме, сколько через I 
художественно-пластические образы, что формирует харак- I 
терное для Р.Ф. в целом тяготение к живому, образному I 
слову, публицистичность, особый интерес к исторической и 
нравственно-этической проблематике, ее тесное переплете- I 
ние с художественной литературой, в целом рассредоточен- I 
ность во всем контексте культуры, использование обширной I 
гаммы выразительных средств. Придавая своеобразие фило- I 
софствованию, данная особенность одновременно и тормози- I 
ла его развитие в России, что давало некоторым критикам I 
европоцентристского направления возможность вообще от- I 
рицать наличие оригинальной Р.Ф. Изначально философия I 
трактуется русскими книжниками как род богопознания, воз- I 
вышенного стремления к Софии — Премудрости Божьей, что I 
формировало устойчивую для Р.Ф. традицию соединения ее | 
с художественно-символическим осмыслением бытия и легло I 
в основу русской софиологии. Одновременно, начиная с трак- I 
тэта киевского митрополита Илариона “Слово о законе и 
благодати”, утверждается чрезвычайно значимая для Р.Ф. | 
идея противопоставления благодати закону, погруженному I 
в суету земных страстей и чуждому представлению о выс- I 
шем благе. В целом для русской средневековой философии I 
характерно столкновение рационалистической и иррацио- I 
налистической, точнее, сверхрационалистической, парадигм | 
интерпретации христианства, хотя и в не столь явной логи- I 
ко-категориальной форме, как в западной мысли. Чаще всего I 
это приобретало форму чисто богословских споров, за кото- I 
рыми скрывались противоположные социально-политические J 
и нравственно-духовные установки. Наиболее явно указан- |


