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Кафедра философии – одна из старейших в Белгородском государственном 

университете. За свою длинную историю кафедра сменила несколько названий: 
кафедра марксизма-ленинизма – до 1964 г. 
кафедра марксистко-ленинской философии и научного коммунизма – с 1964  

по 1967 гг. 
кафедра марксистко-ленинской философии – с 1967 по 1990 гг. 
кафедры философии и культурологии – с 1990 по 1995 гг. 
кафедра философии – с 1995 г. 
Историю кафедры следует начинать с 1967 г., а именно с приказа ректора 

Белгородского педагогического института доц. Д.М. Забродина № 206 от 26 августа 1967 
г., основанного на приказе Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР от 21 августа 1967 г. № 383 «О разделении кафедр истории КПСС и 
политэкономии, философии и научного коммунизма». Согласно этому приказу общее 
число кафедр в институте было доведено до 15, что было достигнуто созданием вместо 2 
кафедр: кафедры истории КПСС и политэкономии и кафедры философии и научного 
коммунизма, было создано 3 кафедры: кафедра истории КПСС; кафедра политэкономии и 
научного коммунизма и кафедра философии. 

Таким образом, в 1967 г. дисциплина «Научный коммунизм» была передана на 
кафедру политэкономии и научного коммунизма, что можно считать началом собственно 
кафедры философии, так как с этого момента кафедра стала заниматься исключительно 
философской проблематикой. За кафедрой были закреплены 3 основные дисциплины: 
диалектический материализм, исторический материализм и научный атеизм. Кроме основных 
курсов велись и спецкурсы, в частности «Философские вопросы естествознания». 

Заведующим кафедрой философии стал бывший заведующий кафедрой философии 
и научного коммунизма, специалист в области естествознания, автор множества работ по 
проблемам естественных наук к.ф.н., доц. В.Т. Салостин, работающий в Белгородском 
педагогическом институте с 1963 г. До этого он работал преподавателем ПВО в дорожной 
школе, заочно учился на физмате Саратовского университета, который закончил с 
отличием в 1950 г. В августе 1944 перешел на работу в Ртищевскую семилетнюю школу 
№85, затем работал инженером МПС г. Щелково Московской обл. В 1952-1955 гг. учился 
в очной аспирантуре Саратовского университета, где впоследствии и работал 
ассистентом, старшим преподавателем и доцентом, а в сент. 1960 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. 

Всего же в 1967 году в состав кафедры, кроме заведующего, входило 7 
преподавателей: к.ф.н., и.о. доц. Ю.С. Марков; к.ф.н., и.о. доц. В.И. Левочкин; ст. препод. 
А.В. Маргулис; ст. препод. Л.В. Сапожникова; ст. препод. А.И. Ярцев; асс. Ю.Д. Туренко; 
асс. Шаров (в конце года ушел в ГК КПСС). 

Возникнув на базе кафедры философии и научного коммунизма, кафедра 
сохранила хороший потенциал в лице преподавателей, что отметила проверка кафедры 
Комиссией Министерства Просвещения РСФСР. Комиссия констатировала высокий 
уровень преподавания основных предметов. Однако отрицательным в работе кафедры 
являлась слабая связь со специальными дисциплинами, слабое использование наглядных 
пособий и средств ТСО. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 

П.Г. Коняев и др. Кафедра философии…                                 

6 

Сотрудники кафедры активно занимались научной работой, в частности, 
В.Т. Салостин работал над докторской диссертацией «Диалектика взаимопроникновения 
естественных наук», а 27 июня 1967 г. при кафедре философии Харьковского 
государственного университета ст. преподавателем А.В. Маргулисом была защищена 
кандидатская диссертация «О потребности как социологической категории». 

Сотрудники кафедры активно печатали пропагандистские статьи в местной прессе, 
популяризируя философские идеи, а также работали в областной философской секции 
«Знание», готовили студентов-лекторов, ездили с лекциями по школам района. 

Кафедра на начальном периоде не имела собственного помещения и была 
вынуждена ютится в одном кабинете с двумя другими гуманитарными кафедрами, что 
вызывало определенные трудности. Отсутствие лаборанта затрудняло ведение дел 
кафедры. В 1968-69 учебном году на кафедру на должность доцента вернулся П.Г. Коняев, 
с 1960 по 1968 гг. находившийся на партийной работе и защитивший в 1967 г. 
кандидатскую диссертацию «Критика христианской концепции истины (на материалах 
русского Православия)». 

При кафедрах работал кабинет общественных дисциплин, где кроме заведующего 
кабинетом работало 3 лаборанта. Кабинет был оборудован 50-ю посадочными местами 
(библиотека института на тот момент располагала 100-ми!). Он насчитывал достаточное 
количество трудов классиков марксизма-ленинизма, однако недостаточно 
укомплектовывался периодическими изданиями и монографиями, особенно новыми. 

Члены кафедры постоянно повышали квалификацию при ведущих вузах страны. 
Наиболее тесные связи поддерживались с МГУ им. Ломоносова и Ростовским 
государственным университетом. Постоянно повышая квалификацию, члены кафедры 
проходили обучение в аспирантуре ведущих вузов СССР. Так в 1968 году Ю.Д. Туренко 
поступает в заочную аспирантуру, работая над проблемой «Историко-философские 
концепции В. Соловьева» 

Кафедрой проводилась активная работа с перспективными студентами. В 
частности, в 1969 году А. Оксака рекомендовали в очную аспирантуру на основании 
реферата «О некоторых проблемах определения понятия информация». 

Члены кафедры выполняли кроме аудиторной нагрузки огромную общественную 
работу, что объяснялось идеологической направленностью кафедры. В 1970-1971 по 
самым скромным подсчетам на каждого члена кафедры приходилось по 10 общественных 
нагрузок со стороны обкома КПСС, горкома КПСС, институтского и факультетских 
партбюро. Однако, стоит отметить, что преподаватели кафедры имели годовую нагрузку 
около 550 ч., тогда как средняя нагрузка по институту составляла 800 ч. Заработная плата 
старшего преподавателя кандидата наук во второй половине 60-х годов составляла 
порядка 320 руб. в месяц, а заведующий кафедрой в 1972 г. получал 384 руб., что для того 
времени было достаточно приличным доходом. 

В целом же преподавателями кафедры большое внимание уделялось не только 
идейно-теоретическим, но методологическим основам лекций. Работа сотрудников 
поощрялась руководством, в частности в 1969 г. Ю.С. Марков и А.В. Маргулис были 
помещены на Доску Почета, а остальные члены кафедры награждены Почетными 
грамотами. 

Многие члены кафедры выдвигались на руководящую работу. Так в 1970 г.  
А.В. Маргулис был назначен деканом факультета иностранных языков, оставивший, 
однако в 1972г эту должность, чтобы активнее заниматься научной работой и завершить 
докторскую диссертацию. 

В.С. Чеботарев, работающий на кафедре, был назначен проректором по АХР. В 
1974 г. доцент кафедры П.Г. Коняев становится ректором института, а в 1986 г. к.ф.н., 
доц. Н.И. Руднева – деканом исторического факультета. 

В 1969 г. вместо выбывшего в аспирантуру Ю.Д. Туренко на кафедру приняли доц. 
И.В. Сосину и асс. М.Н. Шарова. 
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В январе 1971 году В.Т. Салосин, перешел на работу в другой ВУЗ, а заведующим 
кафедрой был назначен к.ф.н., доц. В.А. Ассеев занимающийся проблемами 
естествознания, и работающий над докторской диссертацией «Экстремальные принципы в 
естествознании и их философское содержание». 

В этом же году перешел в другой вуз также доц. Ю.С. Марков, но кафедра 
пополнилась новыми преподавателями. На должность ассистента были приняты 
А.В. Беликова и Н.А. Васина. 

В 1972 году проблема кадров по-прежнему стояла очень остро, поэтому на 
должность ассистента был принят Б.П. Скворцов, который уже в мае этого года защитил 
кандидатскую диссертацию «Социальное движение народных масс классового общества». 
Он впервые предложил новое для кафедры направление – эстетику, начав читать 
соответствующий курс. В этом году кафедра насчитывала 10 штатных преподавателей. 

В январе 1972 защитил кандидатскую диссертацию А.И. Ярцев «Преодоление 
существенных различий между городом и деревней в период развернутого строительства 
коммунизма в СССР». 

Кафедра продолжала поддерживать тесную связь с ведущими вузами СССР: МГУ, 
Ленинградским государственным университетом, Новосибирским государственным 
университетом, Ростовским государственным университетом. 

В ноябре 1972 г. вновь произошла смена заведующего кафедрой, коим стал вновь 
прибывший к.ф.н. доц. Б.Н. Иванов 1923 г.р., закончивший Пензенский пединститут. 
Участник Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда, работал 
учителем в средней школе. В 1950-1953гг обучался в аспирантуре Московского 
городского пединститута им. В.П. Потемкина. Там же в 1954 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Работал в Ростовском пединституте, а затем в Пензинском пединституте, 
где заведовал кафедрой. Автор 23 работ общим объемом 35, 75 п.л., выходивших как в 
центральных так и региональных изданиях. 

В ноябре 1972 г. на кафедре философии было организовано философское общество, 
председателем которого стал доц. А.В. Маргулис, а секретарем Б.П. Скворцов. 

Следует отметить, что, несмотря на существующие доброжелательные личностные 
отношения, на кафедре зачастую вспыхивали научные споры. В частности отрицательная 
рецензия А.В. Маргулиса на статью Б.Н. Иванова «Проблема практики в диалектическом 
и историческом материализме» вызвала интересные дебаты. 

В 1973-1974 г. на кафедру пришел выпускник МГУ А.М. Страхов, который вскоре 
стал исполнять обязанности заместителя секретаря комитета ВЛКСМ института, а П.Г. 
Коняева в этом же году избрали вначале на должность секретаря партбюро института, а 
затем и на должность ректора Белгородского педагогического института им. 
Ольминского. 

С 1 сентября 1974 г. ушла Л.В Сапожникова. на работу в ВЗФЭИ. Вместо нее 
пришла на должность ассистент Н.И. Кривопустова (впоследствии Руднева). 

Проверка комиссии обкома КПСС в 1974 г. отметила, что идейно-теоретическая и 
методический уровень лекций и семинаров по философским дисциплинам отвечает 
требованиям высшей школы, и это несмотря на то, что только у А.В. Маргулиса и А.М. 
Страхова было базовое философское образование! 

Продолжалась активная пропагандистская общественная работа. Так за 1974-75 
учебный год вне института членами кафедры было прочитано 200 лекций. 

С 1 апр. 1975 г. по состоянию здоровья должность зав кафедрой оставляет Б.Н. 
Иванов, и заведующим кафедрой становится доц. А.И. Ярцев 1924 г.р., закончивший 
Челябинский пединститут по специальности история, и работающий в Белгородском 
пединституте с 1957 г. 

В 1976-77 учебном году на кафедре работает 7 человек. В этом же учебном году 
докторскую диссертацию «Диалектика деятельности и потребностей общества» защищает 
А.В. Маргулис. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 

П.Г. Коняев и др. Кафедра философии…                                 

8 

К 1980 г. на кафедре разрабатывалось 2 основные коллективные темы: 
– Проблемы социальной деятельности и практики (руководитель доц. Б.Н. Иванов); 
– Социально-экономические проблемы развития социалистических 

сельскохозяйственных предприятий (руководитель доц. А.И. Ярцев). 
Кроме этого, в этом году на кафедре была выполнена первая хоздоговорная работа 

«Социологическое обоснование и разработка проекта плана социологического развития 
завода «Энергомаш» в XI пятилетке» под руководством А.В. Маргулиса. 

Большое внимание начинает уделяться спецкурсам, которые позволяли связать 
философскую проблематику с отдельными научными дисциплинами: «Философские 
проблемы физики», «Философские вопросы языка и литературы», «Взаимоотношение 
общества и природы в условиях НТР», «Научно-атеистическое воспитание в школе». 

В 1981 году защитил докторскую диссертацию «Проблемы практики (историко-
гносеологический анализ)» и получил звание профессора Б.Н. Иванов, а в конце этого года 
А.И. Ярцев переходит на должность заведующего кафедрой научного коммунизма. 

Новым заведующим кафедрой философии становится А.В. Маргулис, один из 
ведущих ученых ВУЗа, автор 2 монографий и более 30-ти научных работ, 1928 г.р. 
уроженец с. Ружи Житомирской обл., закончивший в 1953 г. философский факультет 
Киевского университета. До прихода в Белгородский педагогический институт, который 
состоялся в 1962 г., А.В. Маргулис работал учителем истории в школе, а затем 
преподавателем в Вечернем институте марксизма-ленинизма. Кроме того, он был членом 
партбюро института, инструктором обкома КПСС а с 1983 г. председателем общества 
«Знание» и отличником народного образования 

Продолжается активная работа по НИРС. В 1981 г. студент истфака В. Овчинников 
под руководством доц. А.И. Ярцева с работой «Философские проблемы социального 
познания» на Всесоюзном туре студенческих работ получил оценку «хорошо» и диплом, а 
в 1984 г. студентка Н. Ушакова получила 1 премию на Всесоюзном конкурсе. 

Не прекращается тесное сотрудничество со школами. Подшефной школой кафедры 
являлась школа деревни Головино Борисовского района. По-прежнему преподаватели 
кафедры выступают с лекциями в районах. 

В 1981-1982  на кафедру приходят работать асс. Р.Я. Позднякова и В.Я. Синявин. В 
этом же учебном году кафедра получила отдельный кабинет и оборудование. Должность 
старшего лаборанта исполняла С.Я. Вервейко. 

Полным ходом идет общественная работа. Так в общежитии № 3 в качестве 
шефства проводились круглые столы, читались лекции, велись диспуты, сеансы 
одновременной игры в шахматы, субботники, дни бега. Совершались коллективные 
выезды на предприятия города. 

В 1982-83 учебном году на должность ассистента поступила Т.И. Филатова 
(впоследствии Липич), а всего на кафедре работает 8 преподавателей. В этом же году В.Я. 
Синявин поступает в аспирантуру МГПУ. 

В 1983 г. А.М. Страхов выпускает уникальный «Философский словарик» для 
студентов-узбеков. 

В 1984 г. на кафедру приходит работать ассистентом Б.В. Толмач, 
профессиональный социолог, благодаря которому кафедра успешно осуществило 
исследование социально-демографической структуры и перспектив ее развития 
Белгородского витаминного комбината. 

В 1985 г. переходит на работу в Институт философии АН СССР А.В. Маргулис, а 
заведующим кафедрой стал специалист в области социальной философии Б.Н. Скворцов 
1938 г.р., в 1960-м году закончивший с отличием историко-философский факультет 
Рязанского государственного педагогического института. До прихода в институт Б.Н. 
Скворцов работал директором школы, инструктором отдела пропаганды Рязанского 
ОБКОМа ВЛКСМ, ассистентом кафедры философии Рязанского радиотехнического и 
медицинского институтов. С 1972 г. ассистент, а с 1974 г. доцент кафедры философии 
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Белгородского пединститута, а с 1992 г. профессор. Внештатный корреспондент 
Белгородской правды, главный редактор общеинституской газеты Просвещение, редактор 
шахматного отдела Белгородской правды. 

В 1985 г. В.Я. Синявин защитил кандидатскую диссертацию «Всеобщее и 
особенное во взаимодействии прерывности и непрерывности движения». 

К 1986 г. произошли большие кадровые перемены, связанные с увольнением Р.Я. 
Поздняковой и А.В. Маргулиса и отъездом Б.В.Толмач на учебу в аспирантуру. Поэтому 
на кафедре появилось сразу несколько новых преподавателей: ас. А.А. Кобченко, к. 
филос. н. В.В. Красникова, к. филос. н., ст. препод М.Ю. Ширманова, а позже ас. И.П. 
Мазурова (впоследствии Корнеева). 

Таким образом, в 1986-87 учебном году на кафедре работало 12 человек, из 
которых 1 проф., 3 доцента, 2 ст. преподавателя и 6 ассистентов, не считая почасовиков. 

В 1987 г. на кафедру пришли к. филос. н., старший преподаватель В.П. Римский и 
ассистент Н.З. Бросова, а в 1989 г. добавилось еще 2 преподавателя – О.Ф. Басаргина и 
Е.А. Сакаш. 

Конец 80-х/нач. 90-х годов был сложным периодом в истории страны, что 
отразилось как на деятельности института в целом, так и кафедры философии в частности. 
Необходимость перехода на хозрасчет и самоокупаемость вызвала в 1990 г. обсуждалось 
на заседании кафедры предложение ректората института «О дополнительной плате за 
дополнительные занятия со студентами». Члены кафедры выступили против, отметив, что 
образование в нашей стране бесплатное, а, кроме того, студенты не настолько богатые 
люди. Но уже в 1992 назрело решение о повторной платной сдаче экзаменов у заочников и 
организации платных консультаций. 

В 1992 г. преподаватели кафедры Б.П. Скворцов, В.П. Римский, Н.И. Руднева, Т.И. 
Филатова приняли участие в создании негосударственного образовательного учреждения 
«Белгородский коммерческий педагогический колледж», учредителями которого 
выступили Белгородский государственный педагогический институт и фирма «Минерва», 
которую возглавлял В.П. Римский. Причем Б.П. Скворцов выступал в качестве президента 
колледжа, а Т.И. Филатова, В.И. Левочкин и Т.В. Носова работали там преподавателями. 

В этом же году защитила кандидатскую диссертацию Т.И. Филатова, а год спустя 
И.П. Мазурова. 

В начале 90-х кафедра представляла собой общеинститутское подразделение 
занимающиеся учебно-методической, научно-исследовательской и культурно-
воспитательной деятельностью, обслуживающее все факультеты института. 

На кафедре работало 14 человек: 1 профессор, 12 доцентов и кандидатов наук и 1 
ассистент. В 1993 г. на кафедру пришла работать Т.В. Носова, что связано с 
необходимостью преподавания дисциплины «Логика». 

В возрастном отношении кафедра представляла собой следующую картину: до 35 
лет – 5 чел., 35-50 лет – 8 чел., 51-60 – 3 чел. 

В 90-е годы преподаватели кафедры вели следующие дисциплины: «Философия», 
«Этика», «Эстетика», «Культурология», «История и теория религии и атеизма». Кроме 
этого проводилось огромное количество спецкурсов: «Философские проблемы истории», 
«Историческое творчество как проблема мировой социально-философской мысли», 
«Человек и Общество: диалектика взаимоотношений», «Основы духовной культуры 
христианства», «Ораторское искусство», «Социология физкультуры и спорта», 
«Актуальные проблемы духовной культуры», «Философия любви в России», «Философские 
проблемы экологии», «Основы современной этики», «Пушкин в русской философии», 
«Философские проблемы литературы», «Русская идея», «Эстетические основы британского 
искусства (на английском языке)», «Культура делового общения», «Проблема человека в 
немецком экзистенциализме». Преподаватели также принимали активное участие в приеме 
экзаменов кандидатского минимума по философии. 
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Новые веяния в сфере идеологии не обошли стороной кафедру, которая, начиная с 
1992 г., была переименована в кафедру философии и культурологии (название с 
добавлением слова «культурология» – предложение В.П. Римского). Выступая на 
заседании кафедры 28 окт. 1992 г. зав. кафедрой Б.П. Скворцов отметил необходимость 
сохранения потенциала кафедры в классическом направлении в качестве философской, 
отказавшись от идеологических штампов. 

С начала 80-х годов и до середины 90-х г. кафедра работала над одной проблемой: 
«Проблема социальной деятельности и истории общественной мысли». За это время по 
данной теме было опубликовано 3 монографии, 14 статей и 29 материалов докладов. 

В виду катастрофической нехватки качественных учебников по философии 
кафедра была вынуждена выпускать собственные. 

К середине 90-х годов увеличилась аудиторная нагрузка, которая достигла в 
среднем 650-700 часов на человека. 

На основании приказа №1005 от 13 окт. 1994 г. Государственного комитета РФ по 
высшему образованию в 1994 г. БГПИ был переименован в Белгородский 
государственный педагогический университет им. М.С. Ольминского. 

1994-1995 учебный год ознаменовался рядом кадровых потерь: Е.А. Сакаш не была 
рекомендована на должность ассистента, а также уволился В.Я. Синявин. Однако кафедра 
усилилась к.ф.н., доц. Е.А. Антоновым, перешедшим из ХАГУ и в 1995 г. ставшим 
доктором философских наук и профессором кафедры. 

В 1995 году в университете была создана новая кафедра: кафедра культурологии и 
религиоведения, заведующим которой стал В.П. Римский. На эту кафедру вместе с 
дисциплинами «История науки», «Религиоведение», «Культурология», «История мировой 
культуры», «Мировая художественная культура» перешел ряд преподавателей: Н.З. 
Бросова, А.А. Кобченко, М.Ю. Ширманова. 

В 1996 г. Указом Президента РФ от 12 июля №1030 Белгородский государственный 
педагогический университет им. М.С. Ольминского был переименован в Белгородский 
государственный университет. 

На кафедре произошла смена заведующего. Новым заведующим стал специалист в 
области политической аксиологии и современного политического процесса, переехавший 
из Сумского университета, где он был заведующим кафедрой философии, д.ф.н., доц. В.Н. 
Шилов. По-прежнему существовала определенная нехватка в кадрах. На 10 ставок 
приходилось 8 преподавателей. Кроме того, В.Н. Шилов не задержался ни на должности 
заведующего, ни на кафедре и уже в конце учебного года перешел на кафедру 
политологии. 

В 1997 кафедру возглавил новый заведующий д.ф.н, проф. Ю.Ф. Сафонов, 
родившийся в 1932 г. в г. Брянске в семье служащего. В 1955 г. Юрий Федорович 
закончил МГУ. Работал инструктором отдела пропаганды и агитации Севастопольского 
горкома компартии Украины, затем в Севастопольском приборостроительном институте, 
где в 1969-1980 гг заведовал кафедрой философии, а до 1995 г. работал там же доцентом. 
С 1982 по 1985 г. находился в командировке на Кубе преподавателем-консультантом в 
сельскохозяйственном институте г. Сьего де Авила. С 1995 г. работал в Белгородском 
педагогическом университете защитив в этом же году докторскую диссертацию. Автор 
более чем 60 научных работ. 

В с сентябре 1997 г. на кафедру на должность ассистента пришел А.В. Беседин. 
В 1999 г. в связи со смертью Ю.Ф. Сафонова, новым заведующим кафедрой 

становится специалист по проблемам философии сельского хозяйства, социальной 
философии и экологическим проблемам, истории русской философии д.ф.н., доцент (с 2002 г. 
– профессор) Е.А. Антонов 1949 г.р. В 1977 году Евгений Алексеевич окончил философский 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где затем обучался в аспирантуре и защитил 
кандидатскую диссертацию в 1983 г. Работал преподавателем ХПИ и ХГАУ в г. Харькове.  
С 1998 г. – председатель Белгородского отделения Российского философского общества. 
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К концу 90-х годов продолжили возрастать нормативы нагрузки для 
преподавателей вуза. Профессор – 700-750 час, доцент – 850-900 час, ст. преподаватель – 
900-950 час, ассистент – 1200 час. 

В 2000 году на кафедре работает 14 преподавателей (5 штатных, 2 совместителя и 7 
почасовиков). Кафедра наконец-то получает собственное помещение и отдельный кабинет 
заведующего. 

Необходимость в преподавателях по-прежнему стоит остро, что связано с 
появлением на кафедре нового курса «Концепции современного естествознания». 
Поэтому преподавательский состав пополняется: к.ф.н., доц. А.И. Оксаком (2002 г), к.ф.н., 
асс. И.Н. Шкуратовым (2003 г), к.п.н., доц. В.Е. Пеньковым (2003г), д.ф.н., доц. Д.Г. 
Егоровым (2004 г). 

Кроме того, в 2002 г. усиливается группа преподавателей-логиков: д.ф.н, проф. 
Е.А. Кротковым и к.ф.н., доц, Н.Н. Жалдаком (2002 г). В этом же году на кафедру 
приезжает работать д.ф.н., доц. С.И. Некрасов. 

В 2002 г. происходит еще одна смена помещения кафедры, она  переезжает в новый 
15-й корпус по улице Победы, 85, а затем, в 2004 г., входит в состав социально-
теологического факультета, поэтому перемещается на улицу Преображенскую, 73, где 
находится и сегодня. 

Кафедра продолжает активно заниматься научной работой. В 2002 г. организуется 
Центр развития философской культуры, ориентированный, в первую очередь, на 
студентов, аспирантов и молодых преподавателей. 

Меняется общекафедральная тема исследования, коей становится «Философские 
проблемы духовности и современная философская культура». 

В целом на кафедре выделяются следующие научные направления: 
– история русской философии; 
– философское осмысление человеческого общества; 
– проблема человека и его свободы. 
Преподаватели активно публикуются как в региональных, так и центральных 

изданиях. Активно проводится НИРС, работают философские кружки, кафедральная 
лаборатория «Логичность», Философский клуб. Студенты и аспиранты под руководством 
преподавателей кафедры участвуют в региональных, всероссийских, международных 
конференциях, неоднократно являются лауреатами регионального конкурса «Молодежь 
Белгородчины». 

В 2005 г. заведующим кафедрой становится д.ф.н., профессор В.П. Римский. 1955 
г.р. В 1978 г. Виктор Павлович закончил философский факультет, а в 1983 г. аспирантуру 
Ростовского государственного университета. Кандидат философских наук (1985), доктор 
философских наук (1999), доцент (1991), профессор (2000), член Союза писателей России 
(1998). Работал преподавателем Шахтинского технологического института бытового 
обслуживания, старшим преподавателем Белгородского института потребительской 
кооперации. С 1987 г. – старший преподаватель, доцент (1990) кафедры философии, 1995-
2004 гг. – заведующий кафедрой культурологии и религиоведения БелГУ. Римский В.П. 
является ученым в области культурологии и религиоведения, истории философии и 
религиозной философии, философской антропологии и философии культуры. Он 
занимается и прикладными технологическими разработками в социокультурной сфере. 

В.П. Римский создает научную школу по философской антропологии, философии 
культуры и религиозной философии, объединяющую ученых из разных городов и 
научных центров, возглавляет региональный независимый экспертный совет по 
религиоведению, входит в число ведущих экспертов БелГУ. Виктор Павлович является 
членом редколлегии журнала «Научные ведомости БелГУ» (главный редактор серии 
«Философия. Социология. Право»). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                  № 9 (40) 2007 

П.Г. Коняев и др. Кафедра философии…                                 

12 

С приходом на должность заведующего В.П. Римского произошли радикальные 
изменения в кадровом и научном потенциале кафедры, которые можно наблюдать и 
сегодня. В настоящее время на кафедре работают 4 доктора наук, Страхов А.М. 15 
декабря 2006 г. защитил докторскую диссертацию, а Н.З. Бросова – 26 мая 2007 г, 15 
кандидатов философских наук, доцентов и 3 ассистента без степени (обучаются в 
аспирантуре и успешно работают над кандидатскими диссертациями). Средний возраст 
преподавателей кафедры 40,8 года. 

Подготовили докторские диссертации и планируют защитить в ближайшее время 
доценты Жалдак Н.Н. и Пеньков В.Е. В 2005 г. защитили кандидатские диссертации  С.А. 
Кутоманов, С.Н. Борисов; в 2006 г. – Т.В. Жданова, Д.К. Манохин и М.В.Стручаев. 

На всех факультетах для студентов читаются курсы по философии, для аспирантов 
– по истории философии, истории и философии науки, по логике и методологии научного 
исследования, а также по дисциплинам научной специальности. А в связи с 
расформированием в 2007 г. кафедры культурологии и теологии, на кафедру философии 
были передана общеобразовательная дисциплина «Культурология», и кафедра 
пополнилась новыми преподавателями: д.ф.н., профессором С.М. Климовой, А.А. 
Кобченко, к.ф.н., ст. преподавателем С.В. Резником, ассистентами И. Бардыковой и 
А. Михайлютой. 

С 2005 г. кафедра является выпускающей по специальности «философия». Курс 
обучения рассчитан на 5 лет по очной форме. За время обучения студенты под 
руководством ведущих профессоров и преподавателей университета изучают 
общегуманитарные, социально-экономические, естественнонаучные и математические 
дисциплины, а также общепрофессиональные дисциплины, дисциплины специализации, 
среди которых: история философии, онтология и теория познания, социальная философия, 
философия и методология науки, логика, история и теория мировой культуры, эстетика, 
этика, философская антропология, философия религии. Большое внимание отводится 
изучению иностранных языков, в том числе древних (латинский, древнегреческий, 
церковнославянский). 

Философское образование дает основательную мировоззренческую и 
методологическую базу, позволяющую любому будущему специалисту (тем более 
специалисту-философу) эффективно заниматься различными видами деятельности: 
общественно-политической, управленческой, педагогической и аналитической работой, 
научным исследованием, религиоведческой или искусствоведческой экспертизой, работой 
в СМИ, в органах государственной власти и политических партиях. Выпускники, 
проявившие склонность к исследовательской работе, смогут продолжить обучение в 
аспирантуре нашего вуза по четырем философским специальностям. 

С 2000 г. в нашем университете на основе кафедры философии и кафедры 
культурологии и теологии работает аспирантура по философским специальностям (в 
порядке их открытия): 

24.00.01 – Теория и история культуры (философские наук, культурология); 
09.00.13 – Религиоведение, философская антропология, философия культуры; 
09.00.08. – Философия науки и техники; 
09.00.01 – Онтология и теория познания. 
В 2007 г. открыта докторантура по специальности 09.00.13. 
Первым аспирантом кафедры философии становится в 2001 г. выпускник 

исторического факультета А.А. Крисанов. В настоящее время в аспирантуре при кафедре 
философии обучается около 20-ти аспирантов и соискателей, а всего за 7 лет работы 
аспирантуры через нее прошел 41 аспирант и 11 соискателей! 

С 2001 г. работал диссертационный совет по специальностям 24.00.01 и 09.00.13 
(философские науки), в котором успешно защищены 19 (за последние три года 15) 
кандидатских диссертаций аспирантами и соискателями из Белгородской области и 
других регионов России (Курск, Волгоград, Орел). 
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В 2005 г. открыт докторский совет Д.212.015.05 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата философских наук по специальностям 
24.00.01 и 09.00.13 (философские науки) (в 2005 г. состоялось 5 защит кандидатских 
диссертаций, в 2006 г. защищены 2 докторские диссертации и 20 кандидатских 
диссертаций). Продолжаются защиты в 2007 г. Руководит диссертационным советом 
председатель – профессор В.П. Римский. 

Ученые кафедры философии также работают в докторском диссертационном совет 
Д 212.015.02 по социологическим наукам при Белгородском государственном 
университете. 

С 1999 г. под руководством профессора В.П. Римского работает межкафедральное 
научное направление «Человек в духовно-религиозных процессах и современной 
социокультурной динамике». 

В 2005 г. утверждено общенаучное направление кафедры философии «Человек в 
изменяющемся мире постмодерна: философская рефлексия и междисциплинарные 
парадигмы». Руководитель общекафедрального направления – профессор В.П. Римский. 
Ведущие ученые данного направления: д. филос. н., профессор, Е.А. Антонов, д. филос. н., 
профессор, Е.А. Кротоков, д. филос. н. профессор С.М. Климова и др. 

В рамках данных направлений разрабатываются самостоятельные научные 
направления и темы: 

 методология и новые парадигмы философско-антропологических и 
междисциплинарных исследований человека в трансформирующихся социокультурных 
системах; 

 история философии и задачи мышления: от метафизического к историческому 
человеку. 

 человек на грани социокультурных систем: цивилизационные центры и 
культурная периферия; 

 миф, религия и фольклор как языки культуры: ментально-антропологические 
трансформации и бытие в современном мире; 

 духовно-религиозные процессы в современном мире: социокультурная 
динамика и ценностные ориентации личности; 

 культурная антропология терроризма в трансформирующемся мире модерна и 
тоталитаризма; 

 социализация личности в трансформирующихся социокультурных системах; 
 разработка теоретико-методологических и технологических моделей 

ценностной адаптации и социальной терапии кризисных и девиантных личностей, 
маргинальных групп и антисистемных субкультур. 

Данные направления выходят не только на межкафедральные и межвузовские 
институциональные связи, но и носят комплексный междисциплинарный характер, что 
способствует объединению творческих усилий ученых-гуманитариев и обществоведов 
Белгородской области, других регионов России и СНГ. 
 


