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Доктор философскиõ  наук, профессор, главный на-
учный сотрудник Института философии РАН, профессор 
Российского государственного университета нефти и газа 
(национальный исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина. Сфера научных интересов – эпистемоло-
гия, логика, теория аргументации, философия творчества, 
философия науки и техники, философия инженерного 
образования, философская мысль Древней Руси. Ирина 
Алексеевна разрабатывает проблемы когнитивной эволюции, 
художественного и научного творчества, постнеклассической 
науки, особенностей  аргументации в междисциплинарных 
и трансдисциплинарных дискурсах, методологические про-
блемы инженерного знания и образования, философские 
проблемы медицинских практик, сокровенного знания  
и практик Древней Руси.

Среди трудов И.А. Герасимовой можно отметить следую-
щие публикации.

Монографии:
– Формальные грамматики и интенсиональные логики. – 

М.: ИФРАН, 2000;
– Введение в теорию аргументации. – М.: Логос, 2012;
– Феномен сознания. – М.: Прогресс-Традиция, 2010  

(в соавт.: Бескова И.А., Меркулов И.П.);
– Единство множественного (эпистемологический анализ 

культурных практик). – М.: Альфа-М, 2010;
– Сокровенные знания Древней Руси. – М.: Кнорус, 2015 

(в соавт.: Мильков В.В., Симонов Р.А.);
– Проблемы и риски инженерного образования в XXI в. –  

М.: Университетская книга, 2016 (в соавт.: Смирнова О.М., 
Фалеев А.Н., Филатова М.Н., Юдина М.Е.); 

– Сложность и проблема единства знания. Вып. 2. 
Множественность реальностей в сложностном мире. – М.: 
ИФРАН, 2019 (в соавт.: Бургете Аяла М.Р., Киященко Л.П., 
Розин В.М.);

а также статьи в рецензируемых научных журналах:
– «Галеново на Гиппократа» в контексте астромедицины // 

Вопросы философии. 2015. № 1. С. 51–60; 
– Гиппократ и Аристотель (к вопросу о становлении пер-

вых логических программ) // Эпистемология и философия 
науки.  2016. № 2. С. 121–140; 

– Инженерное знание в техногенной цивилизации // Эпи-
стемология и философия науки. 2018. № 2. С. 6–17.

Ирина Алексеевна ГерасимоваМарина 
Рикардовна 
Бургете Аяла
Научный сотрудник 

Института философии 
РАН. Окончила фило-
с о ф с к и й  ф а к у л ьт е т 
МГУ имени М.В. Ломо- 
носова в 1980 г. Область 
н ау ч н ы х  и н т е р е с о в  
Марины Рикардовны –  
история испанской фи-
лософии XVI в., история 
мысли доколумбовой 
Америки, сравнительная 
философия.

Марина Рикардовна 
является соавтором перевода нового издания классиче-
ской работы Мигеля Леона-Портилья «Философия Нагуа.  
Исследование источников» (М.: ПОСТУМ, 2010), автором 
ряда научных статей, среди которых: «Мигель Сервет. “Свя-
той еретик”» (Философские науки. 2011. № 12), «Поэзия  
в поисках истины» (Культура и искусство. 2015. № 4); «Антро-
пологический оптимизм Мигеля Сервета» (Эпистемология 
и философия науки. 2017. № 4); «Завоевание Нового Света: 
конфликт цивилизаций – конфликт рациональностей?» 
(Философские науки. 2018. № 6).
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Инициатор и руководитель
семинара – академик А.В. Смирнов

А.В. Смирнов является разработчиком логико-
смысловой теории (ЛСТ). Один из основных постулатов 
ЛСТ: «Крупные макрокультурные ареалы демон-
стрируют возможность выстроить культуру на основе 
определенного типа мышления. Поэтому исследование 
феноменов культуры, проведенное на основе логико-
смысловой теории, вскрывает типологию мышления. 
И наоборот, знание типологии мышления и обладание 
логико-смысловой методологией дает надежный ключ 
к исследованию культуры и ее отдельных феноменов». 
Обсуждение идеи различия рациональностей (а не 
многообразия рациональности) нашло свое воплощение 
в продолжающейся серии круглых столов по теме «Гео-
графия рациональности».

Андрей Вадимович Смирнов – академик РАН, академик-
секретарь Отделения общественных наук РАН, директор 
Института философии РАН, заведующий сектором 
философии исламского мира ИФ РАН. Президент Рос-
сийского философского общества, член Руководящего 
комитета Международной федерации философских 
обществ. Главный редактор «Философского журнала», 
председатель редакционной коллегии журнала «Фило-
софские науки». Основные сферы научных интересов 

А.В. Смирнова: логико-смысловые исследования, история арабо-мусульманской философии.
Андрей Вадимович – автор более сотни статей на русском, английском, арабском, персидском, 

китайском, японском, итальянском, болгарском, боснийском языках, а также индивидуальных 
монографий, среди которых: «Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии 
Ибн Араби)» (М.: Наука, 1993); «Аль-Кирмани, Хамид ад-Дин. Успокоение разума (Рахат аль-акль). 
Введение, перевод с арабского и комментарии» (М.: Ладомир, 1995); «la Filosofia Mistica e la ricerca 
della Verita (Roma: Simmetria, 2005); «О подходе к сравнительному изучению культур» (СПб.: Изд-во 
СПбГУП, 2009); «Ибн Араби. Избранное. Т. 2. Перевод с арабского, вводная статья и коммента-
рии» (М.: Языки славянской культуры; Садра, 2014); «Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл»  
(М.: Языки славянской культуры, 2015); «Всечеловеческое vs. общечеловеческое» (М.: Садра; 
Языки славянской культуры, 2019). Под редакцией А.В. Смирнова были изданы книги «Россия и 
мусульманский мир: инаковость как проблема» (М.: Языки славянских культур, 2010); «История 
арабо-мусульманской философии: Учебник» (М.: Академический Проект, 2013).

ГЕОГРАФИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Научно-исследовательский семинар Института философии РАН – 

ответ профессиональных философов на цивилизационные вызовы XXI в.

Наталия Алексеевна Канаева 
Кандидат философских наук, доцент Школы 

философии факультета гуманитарных наук Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Область научных интересов  
Н.А. Канаевой – индийская философия, эпистемо-
логия и логика, индийские религии. Она перевела 
с санскрита несколько логико-эпистемологических 
текстов (главу «Ануманапарикша» из «Таттвасангра-
хи» Шантаракшиты с комментарием Камалашилы, 
главу из «Таттвопаплавасимхи» Джаяраши и др.).

Н.А. Канаева – автор ряда статей по индий-
ской эпистемологии и логике в энциклопедиях  
«Индийская философия» (М., 2009) и «Философия 
буддизма» (М., 2011), статей «Индуизм» и «Логика 
в Индии» в «Большой Российской энциклопедии» 
(Т. 11, 2008; Т. 17, 2010), а также ряда статьей в жур-
нале «Вопросы философии»: «Лингвистические 
основания буддийской логико-эпистемологической 
теории» (2015, № 2); «Тенденции исследований 
буддийской хету-видьи (эпистемологии и логики) 
в США» (2017, № 12); «Универсум установления 
достоверности знания в эпистемологии и логике 
(праманаваде) Джаяраши Бхатты» (2019, № 1) и др.  
Статьи Н.А. Канаевой переводились в Индии, 
Японии и Китае. 

Наталèя Алексååвна является автором монографии «Проблема выводного знания в Индии» 
и соавтором (с В.Г. Лысенко) монографии «Шантаракшита и Камалашила об инструментах  
достоверного познания», автором учебных пособий и главы о современной индийской философии 
в учебнике «История философии ХХ века» под ред. А.С. Колесникова (М., 2016).

Андрей 
Александрович 
Лукашев
Кандидат фило-

софских наук, на-
учный сотрудник 
cектора филосо-
фии исламского 
мира Института 
философии РАН, 
директор по науке 
Фонда исследо-
ваний исламской 
культуры имени 
Ибн Сины. Сфера 
интересов Андрея 
Александровича –  
с р е д н е в е к о в а я 
суфийская лите-
ратура и филосо-
фия. А.А. Лукашев 
является автором 
монографии «Мир 
смысла в немно-
гих словах. Фило-
софские взгляды 
Махмуда Шаби-
стари в контексте 
эпохи» (М., 2019) (находится в печати). А.А. Лукашев также 
перевел, снабдил комментарием и подготовил двуязычное 
(русско-персидское) издание поэмы Махмуда Шабиста-
ри «Цветник тайны» (выйдет в свет в Москве в 2020 г.).  
А.А. Лукашеву принадлежит более 30 статей, среди которых:
Проблема иноверия и онтологические интуиции средневеко-
вого персидского суфизма // Ишрак: Ежегодник исламской 
философии. 2010. № 1; Соотношение часть – целое в поэме 
Махмуда Шабистари «Цветник тайны» // История фило-
софии. 2013. № 18; «Толкование руба‘йата»: знакомство с 
философией ‘Абд ар-Рахмана Джами (1414–1492) // Ислам 
в современном мире. 2018. № 3; «Я – истина» Мансура ал-
Халладжа в понимании Шабистари и Икбала // Философия 
религии: аналитические исследования. 2018. Т. 2. № 1.
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Владимир 
Иванович 
Шалак
Доктор философ-

ских наук, ведущий 
научный сотруд-
ник, руководитель 
с е к т о р а  л о г и к и 
Института фило-
софии РАН. После 
окончания в 1987 г. 
аспирантуры фило-
софского факуль-
тета МГУ имени  
М.В. Ломоносова 
семь лет работал 
в Институте про-
граммных систем 
АН СССР (с 1991 г. –  
РАН).  В 2010 г.  
защитил доктор-
скую диссертацию  
«Протологика: новый взгляд на природу логического».

Область научных интересов Владимира Ивановича: теория 
знаков, основания логики, отношения между теориями, контент-
анализ текстов, логические методы обнаружения закономер-
ностей. В.И. Шалак является разработчиком ряда программ для 
компьютерного анализа текстов и мониторинга сети Интернет.

Владимир Иванович – автор десятков статей, а также 
монографий: 

– Современный контент-анализ: приложения в области 
политологии, социологии, психологии, культурологии, 
экономики и рекламы. – М.: Омега-Л, 2004; 

– Логический анализ сети Интернет. – М.: ИФ РАН, 2005;
– О понятии логического следования. – М.: ИФ РАН, 2007;
– Введение в логику для философов (в соавт. с Н.Е. Томо-

вой). – М.: ИФ РАН, 2014; 
– Очерки по основаниям логики. – М.: ИФ РАН, 2017.

Любовь 
Борисовна 
Карелова 
Кандидат фило-

софских наук, стар- 
ший научный со-
трудник сектора 
восточных фило-
софий Института 
философии РАН. 

Окончила фило-
софский факуль-
тет Московского 
государственно-
го университета  
им. М.В. Ломо-
носова в 1984 г.  
Диссертацию на те-
му «Философское 
учение Исиды Бай-
гана (1685–1744) – 

основателя школы “сингакуˮ» защищала в 1990 г. в Институте 
философии РАН. Область научных интересов Л.Б. Карело-
вой – история японской философской и политической 
мысли, история культуры и социальные процессы в Японии 
и странах Восточной Азии, сравнительная философия. 

Любовь Борисовна является автором более ста научных 
статей и трех монографий: У истоков японской трудовой 
этики. – М.: Восточная литература, 2007; Учение Исиды 
Байгана о постижении «сердца» и становление трудовой 
этики в Японии. – М.: Восточная литература, 2007; Ключевые 
мировоззренческие проблемы в японской философии ХХ в. 
(историко-философские очерки). – М.: ИФ РАН, 2017.

Ее работы занимали первое место в конкурсе Института 
философии РАН на лучшую книгу в 2008 и 2019 гг.

Мария 
Владимировна 
Рубец
Кандидат фило-

софских наук, на-
учный сотрудник 
сектора восточных 
философий Ин-
ститута филосо-
фии РАН. Область 
научных интере-
сов М.В. Рубец: 
язык и мышление, 
языковая картина 
мира, когнитив-
ная лингвистика, 
когнитивная пси-
хология, китай-
ская культура, культура в эпоху глобализации, язык и 
культура, современная культура.

К основным работам Марии Владимировны можно 
отнести: Когнитивные особенности китайской культу-
ры и языка // Психология и Психотехника. 2013. № 11;  
Семантика научной терминологии в китайском языке  
(на примере терминов физики элементарных частиц) // 
Эпистемология и философия науки, 2015. № 1; Влияние  
процессов модернизации на некоторые аспекты современно- 
го китайского языка // История философии. 2015. Т. 20. 
№ 2; Иероглиф как модель. Кинокадр С. Эйзенштейна 
глазами китаиста // Человек. 2016. № 1; Визуальное опе-
рирование письменными знаками в китайской культуре: 
от традиции к киберкультуре // Философские проблемы 
информационных технологий и киберпространства.  
2018. № 2.

Андрей Андреевич Крушинский
Доктор философских наук по специальности «логика», 

кандидат исторических наук. Почетный председатель 
российского филиала международного общества изуче-
ния «И цзина» (International Association of I-Ching Studies 
IAICS).

К основным публикациям А.А. Крушинского можно 
причислить.

Монографии:
Творчество Янь Фу и проблема перевода. – М.: Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1989; Логика 
«И цзина». Дедукция в древнем Китае. – М.: Восточная 
литература, 1999; Логика Древнего Китая // Российская 
àкадемия наук Институт Дальнего Востока. – М., 2013.

Статьи:
Логика образования понятий в древнем Китае // Вос-

ток, 2006, № 5; Язык и мышление в древнем Китае //  
Вопросы философии. 2007. № 5; Рассуждение по образцу и политическое предвидение  
в китайской интеллектуальной традиции // Проблемы Дальнего Востока. 2008. № 4. Стиль 
мышления Древнего Китая: логико-методологический аспект // Вопросы философии. 2009. 
№ 1; Диаграмматизация логических принципов в китайской логико-методологической тради- 
ции // Философский журнал. 2012. № 2 (9); К проблеме древнекитайской логики: исторический 
перелом и ретроспектива // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 2; Исследования логической 
мысли Древнего Китая: тупики и выходы. Часть II. Логика «И-Цзина» // Вопросы философии. 
2015. № 10; Крушинский А.А., Ломанов А.В., Переломов Л.С. «Китайская мечта» и категории 
традиционной китайской мысли // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 5; Логика китайского 
стратагемного мышления // Проблемы Дальнего Востока. 2018. № 1; Стратагемная рациональ-
ность традиционного Китая // Философские науки. 2018. № 7. 

Наталья Вячеславовна 
Пушкарская 
Научный сотрудник Центра изучения куль-

туры Китая Института Дальнего Востока РАН. 
Работает над диссертацией, тема которой: 
«Идея пятеричности в древнекитайской мыс-
ли и ее современные преломления» (научный 
руководитель – доктор философских наук  
А.А. Крушинский). Область научных интересов 
Натальи Вячеславовны – китайская философ-
ская мысль архаичного периода, в том числе 
учение о пяти стихиях у-син: история, логико-
методологические аспекты этого учения, ком-
паративистика.

Основные публикации Н.В. Пушкарской: Концепция пяти стихий: становление категори-
альности в Древнем Китае // Человек и культура Востока. Исследования и переводы – 2014. –  
М.: ИДВ РАН, 2015; К проблеме раннего категориального мышления в Древнем Китае // Фило-
софия и культура. 2016. № 10; Особенности протокатегориального мышления в Древнем Китае //  
Философские науки. 2017. № 7.

Андрей Всеволодович Парибок
Кандидат филологических наук, доцент 

кафедры философии и культурологии Востока 
Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

С 1978 г. по 2000 г. работал в петербургском 
филиале Института востоковедения Академии 
наук (до начала 1990-х гг. – Ленинградское от-
деление Института востоковедения АН СССР, 
ныне – Институт восточных рукописей РАН). 
С 2000 г. по настоящее время преподает на 
факультете философии СПбГУ. 

Область научных интересов Андрея Все-
володовича: индийская философия, буд-
дийская и шиваитская йога, межкультурная 
философия, философия языка, философия 
трансценденции, цивилизационная типология 
рациональности.

А.В. Парибок – переводчик с пали и ре-
дактор многих важнейших литературных 
памятников древнеиндийского буддизма,  
в том числе:

– «Вопросы Милинды» (1989);
– «Повести о мудрости истинной и мнимой» (совместно с Б. Захарьиным) (1989);
– «Буддийские сказания: Утпала» (совместно с Ю. Алихановой) (1992);
– «Джатаки: Избранные рассказы о прошлых жизнях Будды» (совместно с В. Эрманом)

(2003).
Под редакцией А.В. Парибка вышли также книги «Великие учителя Тибета» (2003) и двух-

томная монография Ф.И. Щербатского «Теория познания и логика по учению позднейших 
буддистов» (1995).

Андрей Всеволодович является автором издания курса лекций «Буддизм Махаяны» (СПб.: 
Философский факультет СПбГУ, 2009) и ряда статей «Большой российской энциклопедии».

Рузана Владимировна Псху 
Доктор философских наук, доцент кафедры истории 

философии факультета гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы народов (РУДН). В 2001 г.  
с отличием окончила РУДН по специальностям «фило-
софия» и «арабский язык». В 2016 г. с отличием окончила  
Московский государственный лингвистический университет 
по специальности «лингвистика». Р.В. Псху проходила повы-
шение квалификации в таких учебных заведениях, как:

1. МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и
Африки: основы санскрита (1997–2000), история индийской 
литературы (2000–2002).

2. РУДН, кафедра иностранных языков: английский язык
(1995–2001).

3. Каирский университет (Египет), Центр изучения араб-
ского языка и культуры (2000). 

4. РУДН, курсы повышения квалификации по иностран-
ным языкам: французский, немецкий языки (2007).

Область научных интересов Р.В. Псху: история индийской 
философии, история суфизма, философия религии, фило-
софские аспекты переводоведения. Рузана Владимировна 

является автором трех монографий по истории вишнуитской веданты и проблемам перевода 
восточных философских текстов, переводов с санскрита средневековых текстов вишишта-
адвайты (Ямуначарьи, Рамануджи), с арабского – суфийских текстов Ниффари (X в.), с не-
мецкого – работ австрийского индолога и философа Г. Оберхаммера, а также автором более  
70 статей по индийской философии, суфизму и философии перевода.
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Татьяна Георгиевна 
Корнеева 
Кандидат фило-

софских наук, на-
учный сотрудник 
сектора философии 
исламского мира 
Института филосо-
фии РАН. Окончила 
Институт восточных 
культур и античности 
Российского госу-
дарственного гума-
нитарного универ-
ситета по специаль-
ности «востоковед»  
и аспирантуру Ин-

ститута философии РАН. В 2016 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Философские взгляды Насира Хусрава  
(на материале трактата “Раскрытие и освобождение”)».

Основной научный интерес Татьяны Георгиевны – 
история арабо-мусульманской философии, в частности 
исмаилизма. Большое внимание Т.Г. Корнеева уделяет 
переводам с персидского языка. Активно участвует  
в конференциях, в том числе международных.

Татьяна Георгиевна является автором ряда статей, среди 
которых можно отметить:

– Концепция «исламского государства» имама Хомейни 
// Ислам в современном мире. 2017. Т. 13. № 2;

– Триада «Слово-Разум-Душа» в философии Насира 
Хусрава // Ишрак: ежегодник исламской философии. 
2017. № 8;

– Знание в философии Насира Хусрава // История 
философии. 2018. Т. 23. № 2.
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