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К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Уважаемые читатели! 

 

Представляем вашему вниманию третий номер журнала «Гума-

нитарий Юга России» в 2020 г. Данный выпуск подготовлен в услови-

ях продолжающейся пандемии COVID-19, которая, несмотря на за-

медление темпов распространения, по инерции продолжает диктовать 

непредсказуемый характер трансформационных процессов во всех 

сферах жизни современного российского общества. 

К сожалению, выпуск третьего номера журнала «Гуманитарий 

Юга России» в 2020 г. был омрачен уходом из жизни известного уче-

ного, гуманитария, одного из главных методологов Юга России, док-

тора философских наук, профессора, профессора кафедры теоретиче-

ской социологии и методологии региональных исследований Институ-

та социологии и регионоведения Южного федерального университета, 

заместителя главного редактора нашего журнала Анатолия Владими-

ровича Лубского. Редакция журнала «Гуманитарий Юга России», зна-

ющая Анатолия Владимировича Лубского как яркого, неординарного 

автора, мудрого учителя, надежного друга, незаменимого коллегу и 

авторитетного члена нашего коллектива, разделяет скорбь и горечь 

невосполнимой потери, выражает самые глубокие и искренние собо-

лезнования родным и близким. Анатолий Владимирович был уникаль-

ным, выдающимся человеком и в наших сердцах останется как высо-

кий профессионал педагогического и научного мастерства.  

В память об Анатолии Владимировиче редакция журнала приня-

ла решение опубликовать его некоторые избранные гипотезы, идеи и 

мысли в сокращенном варианте, а также воспоминания его коллег –  

профессора Г.В. Драча и профессора Т.П. Матяш. 

Значительные изменения в связи с распространением пандемии 

COVID-19 претерпела российская система образования, что вызвало 

множество научных дискуссий вокруг последствий ее цифровизации и 

«онлайнизации». В связи с этим открывают текущий номер рубрика 

«Высшее образование: проблемы и перспективы» и коллективная ста-

тья К.В. Воденко, Л.В. Боровой и А.В. Ефимова «Российское образо-

вание в условиях глобальной информатизации и цифровизации: соци-

ально-философский дискурс». Данная статья актуализирует самые яр-

кие и противоречивые последствия перехода современного российско-

го общества к информационной эпохе. В системе образования эти про-
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тиворечия являются наиболее выраженными. Мнение исследователей 

на этот счет представлено различными позициями – в диапазоне от 

признания явных преимуществ влияния информационных процессов 

на образовательное пространство до актуализации негативных аспек-

тов данного влияния. При этом сложилось солидарное понимание то-

го, что процессы информатизации и цифровизации являются законо-

мерными и неизбежными в сфере образования. Соответственно, к ним 

необходимо адаптироваться, вырабатывая оптимальные стратегии пе-

рехода российской системы образования в новый формат функциони-

рования с учетом новых информационных технологий, достаточно ак-

тивно используемых в образовательной среде. Особая роль социально-

философской науки в осмыслении тенденций информатизации и циф-

ровизации образования заключается в угрозе разрушения ценностно-

смыслового базиса культуры образования в России. Признаки разру-

шительных процессов уже явно фиксируются в образовательном про-

странстве российского общества, что ставит на приоритетную пози-

цию потенциал социально-философской рефлексии рисков и угроз со-

временного информационного общества. 

Продолжает рубрику статья М.А. Васькова, В.В. Ковалева и 

Н.Х. Гафиатулиной «Онлайн-образование в высшей школе России:  

основные акторы институционализации и социальные последствия».  

В рамках предлагаемого авторами материала дается характеристика 

мотивов содействия или противодействия планам введения онлайн-

образования в высшую школу России со стороны основных акторов, дей-

ствующих в системе высшего профессионального образования, а также 

выдвигается ряд предположений по поводу социальных последствий ин-

ституционализации онлайн-образования в учебные планы российских 

университетов. В качестве основного итога институционализации онлайн-

образования авторский коллектив видит существенное снижение интел-

лектуального, творческого и духовного развития студентов.  

В основу статьи Н.А. Вялых «Секреты успешной защиты науч-

ных исследований» заложены методические рекомендации, представ-

ленные автором 19 мая 2020 г. на онлайн-тренинге в Южном феде-

ральном университете в рамках проекта «Прямая речь». Актуальность 

предметной области статьи определяется необходимостью преодоле-

ния существующих трудностей, которые испытывают студенты и мо-

лодые ученые при презентации результатов своей научной деятельно-

сти. Статья разделена на три части. В первой части раскрываются ме-

тодологические проблемы защиты научных исследований. Вторая по-

священа социально-психологическим аспектам профессиональной 
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коммуникации в научной сфере. В заключительной части обосновыва-

ется значимость использования техники речевого действия. Новизна 

работы выражается в анализе внутренних и внешних факторов, оказы-

вающих влияние на успешность защиты научного исследования. Ав-

тор приходит к выводу о необходимости не только проведения посто-

янных методологических интенсивов и мастер-классов для молодых 

исследователей, но и их постоянной работы над собой. 

В статье «Онлайн-образование в высшей школе России: фактор 

разрушения или источник развития?» авторы – В.В. Ковалев, В.В. Ка-

сьянов и А.К. Манучарян – затрагивают три проблемы: 1) определение 

понятия «онлайн-образование»; 2) анализ его преимуществ и недо-

статков с точки зрения методики преподавания; 3) уместность онлайн-

образования в структурных компонентах образовательного процесса. 

В представленном материале делается вывод о расширенном употреб-

лении в сложившихся дискурсивных практиках термина «онлайн-

образование», под которым необоснованно понимается дистанционное 

или электронное обучение. Между тем онлайн-образование представ-

ляет собой принципиально новую образовательную модель, которая 

давно уже утвердилась в практике коммерческих онлайн-тренингов, 

проведения форумов и видеоконференций, а в настоящее время из-за 

ситуации с самоизоляцией стала органической частью высшего про-

фессионального образования. 

Завершает рубрику статья В.В. Сыча «Развитие системы образо-

вания и науки в условиях становления индустрии 4.0», в рамках кото-

рой автор анализирует инициативы и программы, направленные на 

развитие передовых производственных технологий в мире и Россий-

ской Федерации, исследует эволюцию концептуальных форматов уни-

верситетов (от 1.0 до 4.0), а также рассматривает перспективы нацио-

нальной системы образования в условиях становления индустрии 4.0. 

Автор констатирует, что современная российская система образования 

не готова к радикальной смене парадигмы.  

Продолжает текущий номер раздел «Социальная структура и 

социальные институты в российском обществе» и открывает его ста-

тья Л.В. Клименко и А.В. Верещагиной «Меняющийся образ мужчины 

и женщины в контексте социетальной динамики полиэтничного Юга 

России». В статье рассматривается динамика конструктов маскулин-

ности и феминности в сознании полиэтничного населения Юга России. 

Эмпирической базой анализа выступают результаты повторно-

сравнительных исследований, проведенных в различных по типу суб-

регионах (традиционалистские, переходные и модернизированные) в 
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период с 2004 по 2020 г. Эмпирические результаты показывают, что на 

Юге России гендерная композиция продолжает воспроизводиться в 

координатах традиционного определения гендерных границ, что осо-

бенно заметно среди населения республик Северного Кавказа. Однако 

женщины ориентированы на декомпозицию нормативной маскулинно-

сти, в конструкт которой чаще включаются гендерно нейтральные па-

раметры. А также в Ростовской области наблюдается тенденция к эга-

литаризации гендерных границ. 

В материале М.В. Герасимова «Формирование жизненных проек-

тов российской молодежи: фактор спорта и ресурсные возможности 

глобальной сетевизации» анализируются жизненные проекты россий-

ской молодежи с точки зрения влияния на них спорта и ресурсных 

возможностей глобальной сетевизации. В ходе исследования делается 

вывод о том, что спорт не входит в систему жизненных приоритетов 

молодежи, а само участие в спортивной деятельности ограничивается 

наличием социальных барьеров и препятствий. Частичное решение 

этой проблемы автор видит в использовании ресурсов глобальной  

сетевизации. 

Продолжает рубрику статья В.А. Захаровой «Перспективы ис-

следования экологического поведения российской молодежи: методо-

логические аспекты». Автор констатирует, что экологические идеи по-

степенно интегрируются в социальные практики российских граждан, 

хотя этот процесс носит неоднородный характер. Несмотря на то что 

российская молодежь невысоко оценивает эффективность мероприя-

тий, связанных с экологизацией, все же в современный лексикон проч-

но вошли такие понятия, как «пределы роста», «баланс природы», 

«природное равновесие», «экологическая ответственность», «ответ-

ственное отношение к природе», «экологическая этика», что свиде-

тельствует о повороте к гуманизации в связке природа – человек.  

В статье Т.М. Кумпилова актуализируется проблема формирова-

ния позитивного медиаимиджа регионов в пространстве новых медиа. 

В статье представлен анализ исследования имиджа Республики Ады-

геи в сознании регионального населения. Результаты исследования 

позволяют говорить о несоответствии высокого уровня эмоционально-

го восприятия имиджа Адыгеи (гордость за республику, привлекатель-

ность ее природы, истории и культуры) и достаточно низкой рацио-

нальной оценки таких системообразующих для имиджа факторов, как 

экономическая конкурентоспособность, условия для развития бизнеса, 

возможности получения качественного образования, состояние ту-

ристской инфраструктуры и уровень сервиса. Не очень высоко оцени-
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вается опрошенными жителями деятельность региональных органов 

власти по формированию положительного имиджа Адыгеи. В связи с 

этим повышается роль направленной коммуникации органов власти в 

целенаправленном изменении, распространении и поддержании пози-

тивно окрашенной идентификации региона среди представителей це-

левых групп. 

Следующую рубрику – «Философия и общество» – открывает 

статья Т.П. Матяш и Д.В. Матяша «Гносеологический статус веры и 

проблема цельного научного мировоззрения». В русской религиозной 

и современной философии активно обсуждается проблема неполноты 

научного мировоззрения, в связи с чем обсуждается тема синтеза рели-

гиозной веры и научного знания. Но в то же время вопрос об условиях 

возможности такого синтеза не только не обсуждается, но даже не ста-

вится, что затрудняет решение проблемы цельности научного миро-

воззрения. Цель статьи − показать, почему для решения вопроса о воз-

можности синтеза веры и знания необходимо обосновать гносеологи-

ческую функцию веры, т. е. выяснить, почему вера есть знание, какова 

специфика этого знания, а также объяснить тот механизм и структуру 

соединения веры с научным знанием, который и обеспечивает цель-

ность научного мировоззрения. 

Авторский коллектив в составе В.А. Авксентьева и Б.В. Аксюмо-

ва предлагает статью «Нация в аналитическом фокусе: некоторые ас-

пекты зарубежных и российских исследований», в рамках которой по-

ставлен вопрос о научном статусе категории «нация» и причинах пе-

рехода проблемы нации в разряд нерешаемых. Спецификой россий-

ского дискурса о нации является вписанность не столько в философ-

ско-эпистемологическую картину мира, сколько в политический кон-

текст. Делается вывод, что активно продвигаемый в настоящее время 

концепт российской нации может выступить теоретической основой 

интеграции российского общества не в силу теоретических преиму-

ществ, а в силу того, что является наиболее удачным конструктом для 

решения проблем пространственно-территориального и этнокультур-

ного развития России. 

Материал, представленный докторантом Ж.В. Андриевской, по-

священ рассмотрению соотношений между такими феноменами, как 

«символические программы», «мышление» и «социальное поведение». 

Принципиальная гипотеза статьи состоит в том, что эти феномены яв-

ляются элементами единой системы, функционирование которой фун-

дирует здоровое воспроизводство единой системы общества в широ-

кой исторической перспективе. В статье подчеркивается, что совокуп-
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ное единство этих феноменов определяет национальную, религиозную 

и иные формы идентичности человека. 

Продолжает рубрику статья И.В. Липчанской «К вопросу о зна-

чимости духовного производства в развитии современного гуманитар-

ного знания». Автор рассматривает аспекты деятельности научной 

элиты, связанные с духовным производством особого рода – произ-

водством нового научного знания. Освоение ценностно-нравственных 

оснований наших предшественников протекает в момент духовного 

кризиса. В этих условиях проявляется духовная культура общества, 

что отражается в производстве и развитии новых духовных ценностей. 

Духовность лежит в основе социального творчества в том случае, если 

она проявляется в рамках созидательного труда, который выступает 

как универсальный способ осуществления социального творчества 

личности. Духовность отвечает за антропологическую целостность и 

сущность человека, что определяет высшие проявления его социально-

сти, чему способствуют интеграция и систематизация гуманитарного 

знания. 

Публикация Т.Н. Майснер «Урбанизация и экология городской 

среды: риски и перспективы устойчивого развития» посвящена про-

блеме урбанизации и ее влиянию на экологию современного города. 

Автор исследует риски урбанизации, которые ведут к нарушению эко-

логического равновесия в системе природа – экономика – социум. 

Анализируются новые тенденции в урбанизации, обусловленные про-

цессом глобализации и появлением современных мегаполисов. Рас-

сматриваются основные принципы устойчивого развития городской 

среды.  

Продолжает текущий номер раздел «Культура и глобализация», 

который представлен статьей И.П. Добаева «К вопросу о религиозной 

чистоте “истинного ислама”». Автор актуализирует проблему «чистого 

ислама», свободного от влияния этничности и традиционных ценно-

стей, и приходит к выводу, что его не существует. А есть ислам ара-

бизированный (аравийский, неоваххабитский), который и представля-

ется исламистами в качестве истинного. Стремление к его привнесе-

нию на Северный Кавказ и в другие российские регионы – это по сути 

попытка подмены местных этнических, культурных и иных идентич-

ностей на арабо-ваххабитские. Такой процесс бесконфликтным в 

принципе быть не может. 

Материал «Консервативный поворот прокатного российского 

кино – шаг к восстановлению ценностного континуума?» представлен 

коллективом авторов – В.Л. Дубровиным и С.Н. Комиссаровым. В ста-
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тье сделана попытка контент-анализа картин – лидеров российского 

кинопроката за 2015–2020 гг. на предмет баланса традиционных / кон-

сервативных ценностей. Анализ производится на основе открытых ис-

точников, данных исследований ФНИСЦ РАН, данных Единой феде-

ральной автоматизированной информационной системы сведений о 

показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), Министерства культуры РФ и 

Фонда кино РФ. Авторами выдвинута гипотеза о преобладании тради-

ционных ценностей в содержании картин – лидеров проката. Вводится 

в научный оборот публицистический термин «консервативный пово-

рот кинематографа». 

Закрывает рубрику статья Л.Л. Штофер и О.М. Шевченко «Эко-

логическое сознание и экологическая культура в решении проблем 

устойчивого развития современного социума», которая посвящена 

рассмотрению актуальных вопросов, связанных с влиянием экологиче-

ского сознания и экологической культуры на политику, экономику, 

социальную сферу. Особое место отводится анализу проблем, связан-

ных с процессом интеграции духовных факторов в социальную прак-

тику, его объективной трудностью и поиском путей реализации. Авто-

ры выделяют два вектора в решении возникших проблем: духовный и 

материально-практический. Первый связан с формированием экологи-

чески ориентированного сознания и культуры, второй – с интеграцией 

новых ценностно-мировоззренческих установок в политику, экономи-

ку, социальную сферу. 

Рубрику «Экономика и управление» открывает статья А.Н. Зеле-

ного «Дискурсивное пространство исследования института сити-

менеджмента в современной социологии». Автор предлагает читате-

лям анализ сформировавшейся по вопросу изучения института сити-

менеджмента социологической традиции, выделяет основные подходы 

к ее изучению, рассматривает институт сити-менеджмента в американ-

ской традиции и критику института сити-менеджмента в российской 

традиции, выявляет управленческий потенциал института сити-

менеджмента в российских условиях. 

В статье «Защита инвестиций в развитие брендов в эпоху цифро-

визации» О.Г. Ламинина анализирует основные риски и наиболее рас-

пространенные технологии, наносящие вред брендам. В связи с уязви-

мостью брендов в контексте увеличивающегося цифрового простран-

ства раскрываются возможные проактивные средства для их защиты. 

Рубрика «Культура и научная жизнь Юга России» представлена 

статьей М.П. Астапенко «Казачество – это поэзия русско-славянского 
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мира (Вклад казачества в историю и культуру России)», посвященной 

огромному вкладу донских казаков в историю и культуру России.  

Статья Л.А. Сурковой «Наследница казачьей славы» посвящена 

историческому феномену, обретающему особый смысл в год 450-летия 

служения казаков России и 75-летию Победы во Второй мировой 

войне. На основании исторических источников и личных мемуаров ав-

тор рассказывает о том, как два члена одной донской семьи за свои по-

двиги получили европейское признание. Между этими событиями 

прошло свыше 130 лет. 

Завершает текущий номер рубрика «Юбилей ученого». 14 мая 

2020 г. исполнилось 70 лет российскому юристу-правоведу, доктору 

юридических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Россий-

ской Федерации, заведующему кафедрой конституционного и муни-

ципального права Южно-Российского института управления Россий-

ской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации Павлу Петровичу Баранову.  

20 мая 2020 г. свое 70-летие отметил российский исламовед, кав-

казовед и политолог, доктор философских наук, профессор кафедры 

регионалистики и евразийских исследований Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета Игорь Прокопье-

вич Добаев.  

Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно по-

здравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, благополучия, 

неиссякаемой энергии, творческих успехов и воплощения дальнейших 

планов!  
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