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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Журнальный гид: новые идеи в философских науках 

на Юге России 

 

При обзоре статей по философским наукам представляется целе-

сообразным сосредоточить внимание на журналах Юга России, вклю-

ченных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых долж-

ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степе-

ни доктора наук. В данных журналах прослеживается несколько акту-

альных тематических направлений современного философского зна-

ния, так как статьи по-прежнему остаются индикатором развития по-

следнего.  

Обратим внимание на некоторые журналы из этого перечня, в 

которых философское направление представлено наиболее полно. 

Стоит сфокусировать внимание на нескольких тематических направ-

лениях публикаций: философско-культурологическая проблематика; 

социально-философские исследования; статьи о концепциях отече-

ственных философов.  

Среди всех прочих журналов заметно выделяется «Научная 

мысль Кавказа» – один из старейших журналов на Юге России, осно-

ванный членом-корреспондентом Ю.А. Ждановым. В конце 2017 г. в 

журнале был опубликован ряд статей по философии, в частности по 

философско-культурологической проблематике.  

В статье, посвященной 100-летию выхода в свет книги О. Шпен-

глера «Закат Европы», авторы реконструируют проводимый им анализ 

понятий «культура» и «цивилизация». В качестве центральной про-

блемы выделяется вопрос о различии «аполлоновского» и «фаустов-

ского человека». Авторы справедливо отмечают, что результатом про-

тивопоставления этих двух антропологических типов выступает раз-

рушение картины единой европейской культуры, отказ от ее культур-

ных оснований, на смену которым приходит цивилизация. Эффект 

культурного многообразия, открытый Шпенглером, рассматривается 

авторами как определяющий фактор современного цивилизационного 

развития (Драч Г.В., Малишевская Н.А. «Реквием по Западу?» (к 100-

летию книги Шпенглера «Закат Европы» // Научная мысль Кавказа. 

2017. № 4). 
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В этом же номере опубликована статья Д.А. Бабиной «О месте и 

роли диалога в философии Средневековья и Ренессанса», центральной 

проблемой в которой выступает история становления и развития диа-

логических форм духовной культуры. Исследуются место и роль диа-

лога в эпоху Средневековья, принимая во внимание центральное по-

ложение, которое занимает диалог в средневековой мысли. Проводит-

ся анализ средневекового диалога, представленного в фор-

ме схоластического диспута, и диалога как способа и средства выра-

жения нового знания в эпоху Возрождения. Статья содержит ряд за-

ключений, касающихся характеристик средневекового мышления, ко-

торые являлись основанием средневекового диалога (религиозная 

направленность, уверенность в существовании истины, которая дана 

Богом в Откровении, двусмысленное толкование текста Святого Писа-

ния, разработанность аргументации и др.).  

Следующий журнал, на который следует обратить особое внима-

ние, – «Экономические и гуманитарные исследования регионов», све-

жие номера которого также содержат большое количество публикаций 

по философской тематике. Так, например, в одной из статей 

№ 6 2017 г. рассматриваются экспликация форм проявления стремле-

ния к сверхчеловечности, обусловленного достижениями науки и со-

временных технологий, а также характеристика опыта трансчеловеч-

ности как возможного предела решения проблемы отношения искус-

ственного и естественного в культуре и человеке на примере феномена 

киберпанка. Типичными элементами реальности, считает автор, явля-

ются создаваемое киберпанком киберпространство, искусственный 

интеллект, биороботы и киборги, нанотехнологии, генная инженерия 

как своеобразный постапокалиптический стиль, вызывающий измене-

ния состояния сознания. Киберпанк свидетельствует о том, что куль-

тура в классическом виде уступает свое место технокультуре (Зезюль-

ко А.В. Кибергизация как пространство новой культуры // Экономиче-

ские и гуманитарные исследования регионов. 2017. № 6). 

Ещё один аспект в рамках философско-культурологической про-

блематики рассматривает в своей статье Л.Г. Бабахова. Автор прово-

дит комплексный анализ процесса распада ценностных оснований за-

падноевропейской культуры, результатом которого стала утрата лич-

ностью целостной идентичности. Деонтологизация понимается как 

процесс потери культурой онтологической основы и ценностно-

смысловой определенности. Автор указывает, что в ситуации неопре-

деленности и пластичности мира происходит размывание границ я. 

Осознанное ощущение себя как непрерывной идентичности становит-
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ся невостребованным. Культура, организованная вокруг массового по-

требления, поощряет процессы тотального отчуждения человека и 

формирования отчужденной идентичности. Мир предстает как чуждая, 

противостоящая индивиду сила, не поддающаяся практическому по-

ниманию и контролю, что проявляется в неспособности формировать 

представления о собственных потребностях и мире в целом (Деонто-

логизация культуры и кризис личности в эпоху потребления // Эконо-

мические и гуманитарные исследования регионов. 2017. № 6). 

Анализируя тематику опубликованных статей, невольно прихо-

дишь к выводу о том, что центральное проблемное поле современных 

философских исследований на Юге России составляют социально-

философские исследования. Обращает на себя внимание статья 

Г.И. Лукьянова и А.А. Митрофанова «Современные социальные мифы в 

деятельности социального субъекта» (Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. 2017. № 6). Авторы акцентируют внимание на 

процессах, происходящих в сфере функционирования социального ми-

фа. Показана взаимосвязь современного социального мифа с элемента-

ми политической системы (идеология, утопия). Актуализируется про-

блема наличия рациональных и нерациональных истоков и оснований 

функционирования социального мифа в современном обществе. Несо-

мненную ценность представляют авторские выводы о роли мифологи-

ческого сознания в деятельности современного социального субъекта. 

И.С. Бакланов и К.Н. Баластрова приводят результаты социаль-

но-философской референции концепта «общество знаний». Проводит-

ся сравнение данного концепта с концептом «постиндустриальное об-

щество»; рассматриваются определение ценности и ценностных ори-

ентаций, факторы, влияющие на их формирование; изучается вопрос о 

формах знания; уточняется вопрос о ценностных референциях форм 

знаний. Авторы аргументированно приходят к выводу о том, что «по-

вышающаяся качественная и количественная доступность знания в 

связи c ростом процессов технизации, информации и дигитализации и 

новые навыки современного человека пользоваться информационными 

средствами и технологиями коммуникации порождают в своей сово-

купности ситуацию увеличения потенциальной возможностей цен-

ностного выбора у социальных субъектов в пространстве усложняю-

щегося мира» (Специфика ценностных ориентаций в условиях форми-

рования общества знаний // Экономические и гуманитарные исследо-

вания регионов. 2017. № 6). 

В этом же номере журнала две статьи обращают на себя внима-

ние общностью и актуальностью проблематики. Так, М.К. Бичахчян, 
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рассматривая проблемы, связанные с кризисом правового сознания в 

современном российском обществе, отмечает, что правовая культура 

упорядочивает жизненный мир социальных субъектов. Несомненную 

научную новизну содержат выводы автора о трендах развития отече-

ственного правового пространства. Рассмотрены различные пути кон-

цептуализации правосознания. Помимо теоретической значимости, 

статья имеет также и практическую ценность: указаны возможные пу-

ти возникновения правового нигилизма и деформаций правосознания 

(Социально-философская реконструкция кризиса правосознания в рос-

сийском правовом пространстве // Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. 2017. № 6).  

Системная природа правосознания нашла отражение в статье 

М.А. Волкова «Особенности взаимодействия моральной нормативной 

системы и правосознания» (Экономические и гуманитарные исследо-

вания регионов. 2017. № 6). Проанализирована взаимозависимость мо-

рально-нравственных традиций и правового сознания. Рассмотрена 

роль моральной нормативной системы, выражающаяся в создании и 

легитимации новой системы политико-правовых и ценностно-

нормативных координат, в которых функционирует индивидуальное и 

общественное правовое сознание. Характеризуя специфику взаимо-

действия моральной нормативной системы и правового сознания, ав-

тор отмечает, что «особенности взаимодействия моральной норматив-

ной системы и правосознания проявляются в том, что мораль как нор-

мативная система не просто оказывает воздействие на правосознание 

практически на всех его уровнях, но и сама мораль подвержена влия-

нию правосознания через ценностные установки и моральные принци-

пы. При этом правосознание оказывает влияние не только на группо-

вые принципы поведения индивидов в обществе, но и на профессио-

нальную этику, что особо важно в деятельности современных специа-

листов в различных областях юриспруденции». 

О концепциях отечественных философов к настоящему време-

ни написано достаточно много работ. Однако философские журналь-

ные статьи, в которых предпринимаются попытки анализа и интерпре-

тации отдельных идей и аспектов в работах отечественных исследова-

телей, сохраняют свою актуальность. Так, В.Д. Бакулов и С.В. Силенко 

в статье «Эпистемологический поворот как условие философской кон-

цептуализации когнитивной науки (к 85-летию академика В.А. Лек-

торского)» (Научная мысль Кавказа. 2017. № 4) рассматривают поня-

тие «эпистемологический поворот» в работах В.А. Лекторского в кон-

тексте анализа философских оснований междисциплинарного характе-
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ра когнитивной науки. Эпистемологические исследования направлены 

на изучение теоретических оснований концепций когнитивистики. 

Проведенный анализ позволяет авторам сделать вывод о необходимо-

сти эпистемологических исследований в составе когнитивной науки, 

что и обеспечит подлинный междисциплинарный синтез различных 

направлений когнитивной науки в процессе изучения когнитивной де-

ятельности. 

Другая статья посвящена проблеме происхождения философии 

через призму гипотезы М.К. Петрова об «эгейской катастрофе» и роли 

«палубной» «пиратской культуры» в ее становлении. Анализируются 

историографическая ситуация и значение работ М.К. Петрова «Про-

блемы детерминизма в древнегреческой философии классического пе-

риода» (1959) и «Античная культура» (1966) в данном контексте (Ди-

дык М.А. «Пираты Эгейского моря» в концепции происхождения фи-

лософии М.К. Петрова // Научная мысль Кавказа. 2017. № 4). Как нам 

представляется, направление, связанное с обращением к ставшим уже 

классическими работам отечественных и зарубежных философов, по-

иском возможностей применения их идей в современных условиях, 

открывает новые возможности, в том числе для междисциплинарных 

исследований. 

Завершая обзор журнальных статей по философии в журналах 

Юга России, хотелось бы отметить, что невозможно в полной мере 

прокомментировать все статьи в данной сфере, несмотря на то что не-

которые из них, не попавшие в поле нашего внимания, имеют высокий 

уровень и актуальности, и профессионализма. В последующих номе-

рах нашего журнала найдут отражение другие актуальные проблемы 

философского знания сквозь призму публикационной активности жур-

налов нашего региона. 
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