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2022 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ Том 3

Предисловие

Три года, прошедшие с  начала издания ежегодника «Философия 
истории философии», доказали востребованность избранного ре-
дакционной коллегией направления  — современная философия 
немыслима без осознания ее истории и роли в широком поле куль-
туры. При этом адекватная оценка ее истории и  роли требует ов-
ладения огромным объемом сведений, как собственно по истории 
философии, так и  по истории культуры в  целом, и  предполагает 
разработку методов освоения и  первой, и  второй. В  связи с  этим 
ежегодник сохраняет свою трехчастную структуру и состоит из раз-
делов: «Методология истории философии и культуры», «Концепту-
альные парадигмы зарубежной философии» и «Универсальное и на-
циональное в русской философии». 

В статьях первого раздела данного тома анализируются: ак-
туальные проблемы философии как мировоззрения (А. В. Перцев); 
связь теоретического поиска в философии с ее историей (А. Фох); 
роль изучения истории философии в образовании (А. А. Иваненко, 
К. В. Крюкова); философское измерение социологических кате-
горий (А. Ф. Филиппов); онтологический статус музыки в  аспекте 
генезиса искусства (В. Н. Кульбижеков) и  трансляция культурной 
памяти посредством института городов-побратимов (А. В. Волкова, 
Т. А. Кулакова).

Второй раздел ежегодника посвящен зарубежной философии. 
Статьи этого раздела условно можно разделить на исследования, 
раскрывающие связь интеллектуального наследия с  актуальными 
проблемами современности и  посвященные отдельным учениям. 
В первом типе статей исследуются следующие темы: связь трактовки 
суверенности и  собственности с  кризисом западной цивилизации 



8 Философия истории философии. 2022. Т. 3

(Н. В. Кузнецов, А. М. Соколов); судьба марксизма и конфуцианства 
в современном Китае (Чжан Яньцю); биополитика Фуко в XXI сто-
летии (Б. Н. Кольевич Гриффит); проблема стабильности либе-
ральной демократии (М. Бакли). Второй тип статей этого раздела 
охватывает все этапы истории зарубежной философии — от Антич-
ности (Р. В. Светлов, И. Деретич) и  Средневековья (Д. А. Федчук), 
через Новое время и классическую немецкую философию (А. Шмидт, 
А. А. Костикова, К. Фивег, А. Н. Муравьёв),  — до философии XIX−
XX  вв. (М. Ю. Васильева, Д. Г. Миронов; А. А. Кротов; У. Хоссфельд, 
Г. С. Левит; А. Н. Сунами, И. Д. Осипов; А. А. Танюшина). 

В третьем разделе анализируется проблематика универсаль-
ного и национального в отечественной философии. Раздел откры-
вает статья В. А. Волкова и В. М. Камнева, в которой тематизируется 
цивилизационная идентичность России. Во второй статье освеща-
ются предпосылки дискуссий о мировоззрении в Германии и России 
конца XIX — начала XX  в. (А. А. Львов). Третья статья посвящена 
сравнению философии русского космизма и  мысли Уайтхеда 
(Д. В. Бучнев). Завершает раздел исследование научного коммунизма 
Е. Г. Соколова.
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