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именно, если предметом преподавания философии станет учение о зако-
нах процесса мышления (логика и диалектика). Именно на этом пути 
возможно приобретение ею практико-ориентированных качеств. Фило-
софская категория практической деятельности – исходный и главный 
ориентир этого процесса.  

Библиографические ссылки 

1. Непейвода, Н. Н. Вызовы логики и математики XX века и «ответ» на них 
цивилизации / Н.Н.Непейвода // Вопросы философии. – 2005. – № 8. – С. 118-128.  

2. Маркс К. Сочинения. Издание второе / К.Маркс, Ф.Энгельс. – М., 1974. – 
Т. 42. – С. 264 – 266.  

3. Межуев, В.М. Историческая теория Маркса и современность / В.М.Межуев 
// Философское сознание: драматизм обновления. – М.,1991. – С. 279-306.  

4. Маркс К. Сочинения. Второе издание. / К.Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1961. – 
Т. 20. – 628 с.  

5. Ленин, В.И. Философские тетради / В.И.Ленин. – М., 1965. –753 с. 

Дмитриев Владимир Алексеевич 
Псковский государственный университет (Псков, Россия) 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА В НАУЧНОМ 
ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ ПСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «МЕТАМОРФОЗЫ 
ИСТОРИИ» КАК ПРИМЕР УСПЕШНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ 

Одной из важнейших задач современного университета является 
проведение фундаментальных и прикладных исследований по широкому 
спектру отраслей науки. В связи с этим актуальной для вузовских уче-
ных задачей является опубликование полученных научных результатов, 
а потому неотъемлемым элементом вузовской научно-инновационной 
инфраструктуры являются университетские научные периодические из-
дания. В Псковском государственном университете (ПсковГУ) их список 
насчитывает восемь наименований и включает в себя пять серий журнала 
«Вестник ПсковГУ» («Социально-гуманитарные науки», «Психолого-
педагогические науки», «Естественные и физико-математические 
науки», «Технические науки», «Экономика. Право. Управление»), науч-
но-практический, историко-краеведческий журнал «Псков», «Псковский 
регионологический журнал» и научный альманах «Метаморфозы исто-
рии». Помимо этого, университет является соучредителем научного еже-
годника «Псковский военно-исторический вестник», который выпуска-
ется совместно с Псковским региональным отделением Российского во-
енно-исторического общества. 

Из всех перечисленных журналов хотелось бы выделить самое мо-
лодое периодическое издание ПсковГУ, которое за относительно не-
большой срок достигло достаточно высоких наукометрических показате-
лей – научный альманах «Метаморфозы истории». 

В настоящее время «Метаморфозы истории» являются официаль-
ным научным периодическим изданием Псковского государственного 
университета, специализирующимся на опубликовании материалов по 
всеобщей истории и смежным областям исторического знания. Альманах 
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ведет свое начало с 1997 г., когда вышел в свет его первый выпуск. У ис-
токов «Метаморфоз истории» стоял Валерий Николаевич Гарбузов, на 
тот момент являвшийся заведующим кафедрой всеобщей истории 
Псковского государственного педагогического института им. 
С. М. Кирова, а ныне – доктор исторических наук, профессор, директор 
Института США и Канады Российской Академии наук. 

Первое время альманах не имел четкой периодичности и издавался 
нерегулярно. Так, второй его выпуск был опубликован в 2002 г., а тре-
тий – в 2003 г. Затем последовал перерыв продолжительностью в 10 лет, 
обусловленный целым комплексом как объективных, так и субъективных 
факторов. Однако к началу 2010-х гг. коллективу кафедры всеобщей ис-
тории и регионоведения стало очевидно, что для дальнейшего научного 
роста профессорско-преподавательского состава, его профессиональной 
самореализации, повышения публикационной активности, развития 
научных связей с российскими и зарубежными коллегами назрела необ-
ходимость возрождения практики издания «Метаморфоз истории». Как 
следствие, в 2013 г. по инициативе кафедры руководством университета 
было принято решение о придании альманаху статуса официального 
научного издания ПсковГУ с периодичностью выхода один выпуск в год. 
В связи с востребованностью альманаха и обилием присылаемых для 
публикации материалов с 2016 г. количество издаваемых в течение года 
выпусков было увеличено до двух и остается таковым в настоящее вре-
мя. 

«Метаморфозы истории» имеют бумажную и электронную версии, 
каждая из которых зарегистрирована в Международном центре ISSN и 
имеет соответствующий уникальный серийный номер (2308-6181 – пе-
чатная версия, 2414-3677 – электронная он-лайн версия). Альманах ин-
дексируется как в российских (Российский индекс научного цитирова-
ния – РИНЦ), так и зарубежных (ERIH PLUS, Index Copernicus, DOAJ 
и др.) базах данных, имеет собственный сайт в двух (русской и англий-
ской) языковых версиях (соответственно, 
https://sites.google.com/site/metamorphoseshistory и 
https://sites.google.com/site/metamorphoseshistoryen/home). По основному 
показателю публикационной активности, применяемому к российским 
научным журналам, – «Пятилетний импакт-фактор РИНЦ» – «Метамор-
фозы истории» по итогам 2018 г. занимают 87-е место из 153 российских 
периодических изданий по тематике «История. Исторические науки», 
что является достаточно высоким результатом для научного альманаха, 
издаваемого региональным вузом. Достаточно сказать, что по этому по-
казателю (как, впрочем, и по ряду других) «Метаморфозы» опережают 
такие солидные и общепризнанные российские периодические научно-
исторические издания, как «Вестник Московского университета. Серия 
«История»«, «Клио», «Проблемы истории, филологии, культуры», «Во-
енно-исторический журнал», «Родина», «Вестник РГГУ. Серия «Полито-
логия. История. Международные отношения»«, «Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия «Всеобщая история»« и др. 

Во многом такой результат достигнут благодаря тесному сотруд-
ничеству редколлегии альманаха с ведущими российскими и зарубеж-
ными научными и научно-образовательными центрами, проводящими 
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фундаментальные и прикладные научные исследования области истори-
ческих наук: Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт истории материальной культуры РАН, Ярославский государ-
ственный университет им. П. Г. Демидова, Белгородский государствен-
ный университет, Институт Востоковедения Национальной Академии 
наук Республики Армения, Институт истории Академии наук Республи-
ки Узбекистан, Институт истории и международных отношений Универ-
ситета естественных и гуманитарных наук г. Седльце (Польша), Витеб-
ский государственный университет им. П. М. Машерова (Беларусь), 
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (Украина), 
Ванадзорский государственный педагогический институт им. Ованеса 
Туманяна (Армения) и др. Взаимодействие с ними осуществляется по 
трем основным направлениям: 1) приглашение специалистов указанных 
учреждений к работе международных редакционных органов альманаха 
(редсовета и редколлегии), 2) участие ученых из партнерских вузов и ор-
ганизаций к рецензированию поступающих в редакцию статей и 
3) предоставление статьям, присылаемым сотрудниками данных учре-
ждений для опубликования в альманахе, режима наибольшего благопри-
ятствования. 

Одним из ярких примеров успешной внутрироссийской и между-
народной научной коллаборации, осуществляемой на базе «Метаморфоз 
истории», являются материалы по истории Древнего мира, опубликован-
ные в альманахе. Статьи по древней истории, помимо специальной и 
ставшей уже традиционной для альманаха тематической рубрики, также, 
в зависимости от своей проблематики, включаются в разделы «Интел-
лектуальная история», «История материальной культуры», «Обзоры и 
рецензии», «Personalia». Следует отметить, что в связи с необычайно па-
мятным и важным для исторической науки юбилеем – 2500-летием со 
дня рождения Геродота – в 10-ом выпуске «Метаморфоз» (2017 г.) была 
сформирована рубрика, специально приуроченная к этой круглой дате и 
включившая в себя ряд публикаций, посвященных жизни и творчеству 
«отца истории», в том числе – статью крупнейшего российского антико-
веда, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН 
И. Е. Сурикова [40]. 

Из 222 статей, опубликованных в 12-ти выпусках альманаха за бо-
лее чем 20 лет его существования (1997–2018 гг.), почти четверть 
(53 публикации) посвящена проблемам древней истории. В основном это 
исследовательские статьи (48 публикаций), а также рецензии 
(4 публикации) и personalia (1 публикация). 

С точки зрения предмета исследования опубликованные в альма-
нахе статьи по истории Древнего мира могут быть распределены (хотя в 
определенной мере и условно) следующим образом: 

17 – военная история [1; 2; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 29; 32; 47; 49; 
50; 51; 53; 54]; 

12 – политическая история [3; 4; 5; 7; 8; 22; 28; 41; 42; 43; 45; 48]; 
6 – историография [10; 16; 27; 40; 46; 52]; 
5 – интеллектуальная история [6; 9; 11; 30; 31]; 
5 – методология истории [23; 25; 26; 35; 36]; 
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4 – источниковедение [20; 33; 39; 44]; 
3 – история материальной культуры [24; 37; 38]; 
1 – история религии [34]. 
Следует отметить, что подавляющее большинство статей по воен-

ной истории посвящено сасанидскому Ирану; это еще раз свидетельству-
ет об усилении внимания ученых к истории этого государства, наметив-
шемся в последнее время [17]. Публикации по политической истории 
распределяются примерно поровну между Грецией, Римом и Древним 
Востоком (прежде всего, державой Ахеменидов). Значительная часть 
всех остальных статей также имеет востоковедческую направленность, и 
в результате их доля составляет ок. 60 % (31 из 53). Для сравнения отме-
тим, что истории Древней Греции посвящено 10 статей (19 %), Древнего 
Рима – 8 (15 %); еще 4 статьи (8 %) имеют комплексный характер. Столь 
явный уклон в сторону ориенталистики вполне объясним: помимо оче-
видного, условно говоря, геополитического фактора, заключающегося в 
усилении влияния стран Востока в современном мире и, соответственно, 
возрастании внимания исследователей к этому региону и его истории (в 
том числе древней), определенную роль в этом сыграл и тот факт, что 
«Метаморфозы истории» издаются при поддержке Псковского регио-
нального отделения Восточного археологического общества (ВАО), дей-
ствующего при кафедре всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, а 
потому востоковедческая проблематика всегда широко представлена в 
альманахе. Кстати сказать, появление в «Метаморфозах истории» работ 
по интеллектуальной истории Древнего мира во многом связано с функ-
ционированием на базе кафедры всеобщей истории и регионоведения ре-
гионального отделения Российского общества интеллектуальной истории 
(РОИИ), а также тем фактом, что кафедральной темой НИР данной ка-
федры на протяжении ряда последних лет, начиная с 2013 г., является 
тема «Интеллектуальная история зарубежных стран». 

География публикаций по истории Древнего мира в зависимости 
от страны проживания авторов представлена на диаграмме: 
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Если исключить Россию, доля статей из которой составляет (что 
вполне естественно) 70 %, то, как мы видим, наибольшее количество 
публикаций принадлежит авторам из Армении и Польши (по 6 публика-
ций); гораздо меньшее число материалов опубликовано учеными из Уз-
бекистана (2 статьи), Ирана и Киргизии (по 1 статье). Справедливости 
ради следует заметить, что в целом альманах включает довольно значи-
тельную долю статей, подготовленных специалистами из Узбекистана, 
но основная часть этих публикаций посвящена не древности, а Новому и 
Новейшему времени. 

Опыт издания «Метаморфоз истории» показывает, что научные 
публикации по истории Древнего мира, несмотря на всю специфичность 
данного раздела всеобщей истории и относительно небольшую числен-
ность специалистов-»древников», способны стать одним из драйверов 
развития не только самого периодического издания, в котором публику-
ются такого рода материалы, но и университета в целом, повышая его 
конкурентоспособность и обеспечивая столь важные для современного 
вуза показатели публикационной активности и международного сотруд-
ничества. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В МИРЕ 

Главная проблема сегодняшнего образования с преобладанием 
лекционного элемента состоит в том, что часто обучающийся теряется: 
никто не обращает на него внимания! Рассмотрим различия в компетен-
циях поколений. Когда-то взрослый человек умел заведомо больше, чем 
ребенок. Он лучше шил, готовил, пахал. У него нужно было всему 
учиться. В настоящее время многие подростки гораздо лучше разбира-
ются в настройках планшетов, чем их родители и учителя. 

«Сейчас стало понятно, что различия между детьми одного возрас-
та и различия между разными возрастами – они уже соизмеримы … То 
же самое и с другими «священными коровами» образования: делением 
знаний на предметы, системой лекций, организацией экзаменов. Они все 
подвергнутся ревизии и переосмыслению» [1].  

Сегодня можно выделить основные тенденции развития образова-
ния в мире [2; 3]: гуманизация, фундаментализация и технологизация, 


