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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 
(информация о Всероссийской научной конференции 

«Практическая философия: от классики – до информационного социума») 
(Россия, г. Астрахань, 27–28 сентября 2018 г.)1 

 

27–28 сентября 2018 г. в Астраханском государственном университете состоялась Все-
российская научная конференция «Практическая философия: от классики – до информацион-
ного социума». В ней приняли участие ведущие специалисты в области социальной филосо-
фии, философии сознания, этики, проблем изучения информационного общества, философии 
культуры, образования, науки. На конференцию было подано 160 заявок, 123 чел. приняли в 
ее работе вочное участие. Выступления участников в форме устных докладов, а также в дис-
куссиях и обсуждениях на сессиях и «круглых столах» нашли отражение в сборнике материа-
лов, объемом 34 п.л. «Практическая философия: от классики до информационного социума: 
сборник материалов Всероссийской конференции (Астрахань, Астраханский государственный 
университет, 27–28 сентября 2018 г.)» под научной редакцией Л. В. Баевой и К. А. Маркелова. 
(Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2018. – 550 с., ISBN 978-5-91910-719-4). 

В работе конференции участвовали представители Института философии Академии наук 
России, философских факультетов и отделений ведущих вузов страны: МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, СПбГУ, РУДН, Дальневосточного, Уральского, Сибирского, Южного федеральных уни-
верситетов, Новосибирского государственного университета, Национального исследователь-
ского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Челя-
бинского государственного университета, Южно-Уральского национального исследовательского 
государственного университета, Пермского государственного национального исследовательско-
го университета, Волгоградского государственного университета, Кубанского государственного 
университета, Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко, Атырауского государственного универси-
тета им. Халела Досмухамедова, Университета Брашова (Румыния), Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г. И. Носова, Орловского государственного универси-
тета им. И. С. Тургенева), Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевско-
го. Были представлены такие страны как Украина (3 участника), Испания, Румыния, Казахстан. 

Проведение конференции способствовало интеграции специалистов, работающих в об-
ласти изучения практико-ориентированных философских и социально-гуманитарных проблем 
общества, перспектив развития цифрового мира, сознания и когнитивных проблем, электрон-
ной культуры и искусственного интеллекта, проблем глобализации, экологической и культур-
ной безопасности, управления и инноватики, философии лидерства и образования, медиафи-
лософии и языка, а также обмен опытом в области научных исследований и актуальных прак-
тик обучения философии.  

В рамках проведения конференции получили развитие исследования фундаментальных 
проблем философии и социогуманитарного знания с позиции их экстраполяции на решение 
актуальных задач социокультурной, когнитивной, политической, экологической, экзистенци-
альной сферы, рассмотренных в современном и историческом контекстах. Особое внимание 
было уделено проблемам философии информационного общества и медиа, а также филосо-
фии культурной безопасности, анализу рисков открытого, глобального мира.  

Конференция способствовала решению следующих задач:  
1) интеграции специалистов, работающих в области изучения актуальных современных 

философских и социально-гуманитарных проблем общества, имеющих праксеологический 
характер: перспектив развития цифрового мира, сознания и когнитивных проблем, электрон-
ной культуры и искусственного интеллекта, этической и социогуманитарной экспертизы науки, 
проблем глобализации, экологической и культурной безопасности, управления и инноватики, 

                                         
1Всероссийская конференция «Практическая философия: от классики до информационного социума» 
проводилась при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
18-011-20048. 
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философии лидерства и образования, медиафилософии, философии языка, а также обмен 
опытом в области научных исследований и актуальных практик обучения философии;  

2) анализу мирового историко-философского наследия, получившего преломление 
в практических сферах жизнедеятельности;  

3) расширению предметного поля исследований в области междисциплинарного взаимодей-
ствия и решения комплексных задач на основе синтеза философии и отдельных отраслей науки;  

4) формированию новых знаний о сложных многоуровневых феноменах и объектах, тре-
бующих не только специализированного узко научного, но и философского и системного ана-
лиза (цифровой социум, электронная культура, НБИКС-технологии, коэволюция, техночело-
век, культурная безопасность и др.);  

5) выявлению рискогенных тенденций развития социума и прогнозирование возможных 
механизмов предотвращения кризисных процессов, угрожающих безопасности человека в 
глобальном и экзистенциальном аспектах; 

6) поиску новых форм преподавания философии в вузах, обмену лучшими практиками и 
выработке рекомендаций для повышения качества образования в современных вузах;  

7) систематизации знаний и выработка принципов в сфере этической и социогуманитар-
ной экспертизы науки. 

В ходе проведения конференции особое внимание получили исследования, направленные 
на решение конкретных задач, связанных с изменениями глобализирующегося, информационно-
го мира, сохранением политической, социальной, культурной, экологической и экзистенциальной 
безопасности, прогнозирования глобальных социальных и антропологических рисков. 

Участники конференции обращались к истории «практической философии» от традиций 
античной классики, учений Древнего Востока до Нового времени, а также к исследованию со-
временных социально-политических вопросов, философии науки и техники, философской 
антропологии, экзистенциальной и психоаналитической терапии, научных методов познания, 
моральных норм, ценностей и целей существования человека. Было отмечено, что: 1) миссия 
философии на протяжении ее истории раскрывается как в умозрительном, сугубо теоретиче-
ском, абстрактном познании, так и в практико-ориентированном, связанным с изучением соци-
альных, этических, политических, экологических проблем, прогнозированием новых перспек-
тивных направлений развития социума; 2) внимание к практической философии в последние 
десятилетия значительно возросло, что связано также с высокой сложностью, комплексностью 
и междисциплинарностью возникающих перед наукой и обществом проблем. Философский 
дискурс оказывается областью интеграции научных направлений и методов, возможностью 
открытого, многоуровнего подхода к изучению новых феноменов, включающих природные, 
социальные, антропологические, этические, ценностные аспекты изучения.  

В мировой науке и образовании практическая философия является одной и магистральных 
тем для проведения научных исследований, мероприятий, конференций, изучается в универси-
тетах в качестве самостоятельного направления подготовки бакалавров и магистров. В России 
область практической философии в постсоветский период во многом связывалась с философ-
ской терапией (в рамках экзистенциальной традиции) и этикой. В рамках конференции удалось 
расширить дискурс проблем практической философии, как отрасли философского знания при-
званной осмысливать и использовать результаты, полученные социогуманитарным блоком наук 
для решения конкретных задач, связанных с изменениями глобализирующегося мира, сохране-
нием политической и социальной стабильности, обеспечивающих безопасности разного уровня. 

Пленарная сессия конференции была посвящена аналитике таких философских прак-
сеологических проблем как развитие философии в условиях дигитализации культуры, инфор-
матизации жизнедеятельности человека и коммуникации; междисциплинарным исследовани-
ям в области философии управления в условиях «общества риска»; анализу роли научных 
традиций в политических, социально-философских, социогуманитарных исследованиях; про-
блеме манипуляции и научной аргументации; проблеме формирования философии культур-
ной безопасности как развивающейся новой научной области. С докладами выступили  
В. В. Миронов, д.ф.н., профессор (Московский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова) – «Трансформация современной культуры и философия»; В. С. Диев, д.ф.н., профес-
сор (Институт философии СО РАН) – «Междисциплинарные проблемы и рациональные реше-
ния в «обществе риска»: новые возможности философии»; М. М. Федорова, д. полит. н., про-
фессор (Институт философии РАН) – «Традиция в контексте политико-философских дискур-
сов»; А. П. Козырев, к.ф.н, доцент (Московский государственный университет им. М. В. Ломо-
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носова) – "Я" и "Ты": прочтение в советской философии; А. П. Алексеев, д.ф.н., профессор 
(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) – «Защита от манипуляций: 
философские аспекты проблемы»; А.П. Романова, д.ф.н., профессор (Астраханский государ-
ственный университет) – «Концепция культурной безопасности: теория и практика».  

В рамках конференции было проведено 8 сессий и 2 круглых стола. 
Сессия 1. «Социальная философия и ее практические аспекты» (модератор: П. Л. Кара-

бущенко, д.ф.н., профессор кафедры политологии и международных отношений АГУ). 
Сессия 2. «Философия информационного социума, НБИКС-технологий и электронной 

культуры» (модератор: Л. В. Баева, д.ф.н, профессор, декан факультета социальных коммуни-
каций АГУ). 

Сессия 3. «Философия сознания, познания, проблем искусственного интеллекта и биоэ-
тики» (модератор: С. А. Храпов, д.ф.н., профессор кафедры философии АГУ). 

Сессия 4. «История философии: проекции философских идей в бытии человека и обще-
ства» (модератор: Л. Я. Подвойский, к.ф.н., доцент кафедры философии АГУ). 

Сессия 5. «Философия медиакультуры и компьютерных игр» (модератор: Т. Д. Лопатин-
ская, к.ф.н,, доцент кафедры философии АГУ) с итоговым круглым столом «Компьютерные 
игры: модели социального взаимодействия» (модераторы: К. А. Очеретяный, к.ф.н., ст. препо-
даватель кафедры философии науки и техники Института философии СПбГУ; Р. Т. Алиев, 
к. ист. наук, с.н.с., доцент кафедры культурологии АГУ). 

Сессия 6. «Философия безопасности, рисков и устойчивого развития, глобализации и 
поликультурных проблем» (модератор: Е. В. Хлыщева, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой куль-
турологии АГУ). 

Сессия 7. «Философия критического мышления, текста, языка: от теории к практикам» 
(модератор: А. П. Глазков, д.ф.н., доцент, зав. кафедрой философии АГУ). 

Сессия 8.« Философия образования и его перспектив в цифровую эпоху» с итоговым 
круглым столом «Современные практики преподавания философии» (модератор: 
И. В. Востриков, к.ф.н., доцент кафедры философии АГУ). 

Конференция способствовала развитию таких научных областей как философия науки и 
техники, социальная философия, философия образования, история философии, этика, фило-
софия культуры, теория познания и философская онтология, логика, философия языка, эсте-
тика, философская антропология. 

Были предложены новые концептуальные подходы к пониманию культурной безопасно-
сти, дигитализации социума, электронной культуры, транскультурной идентичности. Научный 
уровень выступлений и публикаций соответствовал современным требованиям. Представлен-
ные доклады отличались новизной, выдвижением авторских теорий и идей; конференция ста-
ла площадкой апробации научных достижений, как опытных ученых, так и молодых исследо-
вателей в области практической философии.  

Конференция в полной мере была обеспечена научными кадрами высокой квалификации 
из ведущих университетов России, необходимым информационным, техническим оборудовани-
ем (мультимедийным оборудованием и компьютерами) и стала значительным научным событи-
ем, утверждающим статус философского знания как важной составляющей современной науки.  

По итогам работы конференции была принята резолюция, в которой отмечено, что: в 
условиях значительных духовных трансформаций, резкого усложнения социальной жизни, 
возрастания рисков и угроз экзистенциального и глобального характера от философского со-
общества необходимо: 1) научному сообществу сосредоточить свои усилия на решении как 
фундаментальных, так и практических проблем общества, 2) принять деятельное участие в 
разработке стратегических направлений безопасного развития социума. 

Главная цель конференции заключалась: 1) в стимулировании научных и методологиче-
ских наработок в области практического значения философских исследований и 2) установле-
нии прочных и плодотворных взаимосвязей между фундаментальными и прикладными аспек-
тами философского знания. 

Участники конференции пришли к следующим консолидированным позициям: 
1. В современных условиях для решения актуальных проблем, стоящих перед обще-

ством: 1) требуется осуществлять философские исследования, которые эффективно соеди-
няли бы в себе фундаментальный теоретический уровень и практическую направленность; 
2) необходимо развивать специализацию философских наук, усиливая их междисциплинарное 
взаимодействие с другими науками в таких областях как образование, информатизация, ме-
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диакультура, техника, эпистемология и др., приобретающих особое значение для формирова-
ния стабильности, безопасного развития социума. Социальная значимость практической 
направленности философской специализации должна играть интегративную роль, обеспечи-
вая их внутреннее единство. 

2. Значительное усиление технических возможностей человека, распоряжение огромными и 
разнообразными ресурсами, использование которых требует взвешенности, мудрости и высокой 
ответственности, предполагает особую актуальность и востребованность философии как гумани-
тарной дисциплины, обязательной для получения высшего образования. Повышение эффективно-
сти философского образования требует: 1) сохранения преподавания философии в аудиторной 
(контактной) форме; 2) разработки и внедрения инновационных методик обучения философии; 
3) использования онлайн-лекций в качестве источника дополнительных знаний учащихся. 

3. В настоящее время для обеспечения духовной безопасности и стабильности, возрас-
тания ответственности при принятии решений и разработке стратегий развития необходимо: 
а) формировать и применять принципы социогуманитарной экспертизы научных исследований 
и изобретений; б) прививать уважение к культуре и жизненно важным духовным ценностям 
через систему среднего и высшего образования; в) способствовать формированию принципов 
и норм информационной этики и кибербезопасности в условиях цифрового социума. 

 
Л. В. Баева, д.ф.н., профессор 

Л. Я. Подвойский, к.ф.н., доцент 
 

 
 


