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Аннотация. Философская подготовка студентов высшей школы призвана выполнять 
целый ряд возложенных на неё обществом и государством функций. Однако в последнее 
время она стала терять востребованность у большинства участников образовательного 
процесса, поскольку вузовская философия слабо реагирует на современные вызовы, в пер-
вую очередь речь идёт о компетентностном подходе и цифровизации. Преподавателям 
предстоит модернизировать содержание, способы и формы реализации дисциплины, чтобы 
повысить её привлекательность в сознании студентов, а также востребованность обще-
ством и государством. Один из возможных путей обновления курса философии – целевая 
переориентация на освоение обучающимися универсальных компетенций, прописанных в 
государственных образовательных стандартах. В таком случае философский контент 
становится средством достижения этой цели, а философское наследие – теоретической 
основой овладения соответствующими компетенциями. Представлен опыт Казанского 
федерального университета, где с недавнего времени курс философии стал инструментом 
формирования компетенции «системное и критическое мышление». Обладая рядом когни-
тивных достоинств, цифровой формат философской подготовки сопряжён с риском недо-
стижимости полноценной реализации ценностно-воспитательного потенциала филосо-
фии. Минимизировать этот риск можно посредством смешанного формата преподавания 
философии. C целью усиления востребованности философии в вузе автор предлагает ряд 
способов повышения роли и значения философии в сознании обучающихся.
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Abstract. The philosophical training of tertiary-level students is designed to perform a number of 
functions assigned to it by society and the state. However, in recent years, it is no longer in demand 
by the majority of the educational process participants, since the university philosophy does not 
respond well to modern challenges from education, primarily to the need of digitalization and com-
petence approach implementation. To preserve the disciplinary status of philosophy, the lecturers 
have to modernize the content, methods and forms of implementation of the discipline in order to in-
crease its attractiveness in students’ minds, as well as the demand by society and the state. One of the 
possible ways to update the training course of philosophy is seen in its reorientation towards the de-
velopment of students’ universal competencies prescribed in the state educational standards. In this 
case, the philosophical content becomes a tool to achieve this goal, and the philosophical heritage is 
used as a theoretical basis for mastering the technologies of mental action. The article presents the 
experience of Kazan University, where the philosophy course has recently become a tool for “system 
and critical thinking” competence training. Although a digital format of philosophical training has a 
number of cognitive advantages, nevertheless it is fraught with the risk that the philosophical value 
potential will not be fully realized. This risk can be minimized through a mixed format of teaching 
philosophy. Тo increase the demand for philosophy in higher education, the author offers a number 
of ways to enhance the role and importance of philosophy in students’ minds.
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Перед лицом назревших перемен
Вопрос о статусе философской подго-

товки в отечественной высшей школе1 дис-
кутируется на протяжении, как минимум, 
последних двадцати лет. Интенсивность дис-
куссий возрастает в преддверии очередного 
обновления государственных образователь-
ных стандартов высшего образования, в том 
числе изменений в перечне обязательных 
дисциплин, к которым относится филосо-

1 Здесь и далее подразумевается обязательная 
общефилософская подготовка студентов бака-
лавриата и специалитета всех направлений.

фия. Всякий раз в таких случаях перед ву-
зовской философией встаёт гамлетовский 
вопрос: «Быть или не быть?» ей в расписании 
занятий, и если быть – то в каком статусе, 
какой форме, на каких правах и условиях.

В настоящее время постановка обозначен-
ного вопроса приобретает для российских 
философов без преувеличения судьбоносное 
значение. С одной стороны, высшая школа 
традиционно представляет одно из двух, на-
ряду с наукой, основных пространств публич-
ного, «некабинетного» бытия философии, в 
котором она призвана выполнять целый ряд 
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возложенных на неё обществом и государ-
ством функций. Наличием этого простран-
ства философское сообщество весьма доро-
жит. С другой стороны, общефилософская 
подготовка в своём традиционном содержа-
нии и исполнении теряет в последние годы 
востребованность у большинства участников 
образовательного процесса. Подавляющая 
часть студентов в лучшем случае относится 
к философии как к просветительской дис-
циплине, предписанной к обязательному изу- 
чению; администрация вузовских подраз-
делений – как к вынужденно передаваемой 
философским кафедрам нагрузке в ущерб 
собственным профессиональным предметам; 
коллеги-нефилософы – нередко скептически 
или с недоумением. Этих фактов не могут от-
рицать даже самые настойчивые защитники 
«неприкосновенности» статуса вузовской 
философии.

Почему так случилось? Можно указать 
на несколько объективных, не зависящих 
от философии и её вузовских представи-
телей причин общего порядка, приведших 
к нынешней ситуации. Деидеологизация 
российского общества, лишив философию 
идеологической функции, вывела её из-под 
опеки государства. Приоритетное развитие 
прикладных исследований в науке способ-
ствовало резкому умалению методологиче-
ского значения философии, которое наи-
более полно раскрывается по отношению к 
фундаментальному теоретическому позна-
нию. Стремительно растущее воздействие 
на человека интернет-среды вымывает у него 
остатки рефлексивных способностей, куль-
тивирует «клиповое сознание». «Кнопоч-
но-инструментальный» уклад современной 
жизни ставит «любовь к мудрости» в поло-
жение Золушки на балу высокотехнологич-
ных отраслей знания. Если к этому добавить 
безразличное, мягко говоря, отношение 
массового общества к высокодуховным цен-
ностям, то нынешнее общественное положе-
ние философии выглядит незавидным [1]. И 
пространство высшей школы в этом отноше-
нии – не исключение.

Но существует причина, которая непо-
средственно связана с бытием вузовской 
философии. А именно она сама по большей 
части – содержательно и организационно – 
продолжает пребывать в состоянии, которое 
занимала в конце ХХ столетия, и слабо ре-
агирует на современные вызовы со стороны 
образования. 

Представители вузовского философско-
го сообщества относятся к сложившейся 
ситуации по-разному. Одни продолжают 
отстаивать незыблемость традиционного 
контента и структуры дисциплины, устояв-
шихся способов её освоения и оценивания 
полученных знаний. Другие предпочита-
ют плыть по течению в ожидании «светлых 
перемен» или возврата к «старым добрым 
временам», безучастно наблюдая за мини-
мизацией и маргинализацией философской 
компоненты образования. Третьи спасаются 
авторской интерпретацией традиционного 
контента. Сомнительно, что хотя бы одна из 
перечисленных позиций увенчается успехом 
в пользу философии. 

Немало и тех, кто пытается активно дей-
ствовать ради сохранения достойного дисци-
плинарного статуса вузовской философии 
в далеко не лучших для неё условиях. Что 
имеется в виду? Если кратко, то современ-
ное состояние и перспективы философской 
подготовки определяющим образом зависят 
от того, насколько она способна ответить 
на два первоочередных вызова:1) внедрение 
компетентностного подхода в высшей школе 
и 2) цифровизация образования.

Философия как инструмент  
формирования критического мышления
Компетентностный подход ориентиру-

ет участников образовательной деятель-
ности на передачу/приобретение умений и 
навыков, а не только знаний, как это было 
в условиях прежнего, знаниевого подхода. 
ФГОС 3++ бакалавриата и специалитета 
всех направлений подготовки предписы-
вают формирование у обучающихся двух 
универсальных компетенций (УК), имеющих 
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непосредственное отношение к философии: 
УК-1 «Системное и критическое мышление» 
и УК-5 «Межкультурное взаимодействие». 
Первая гласит, что выпускник «способен 
осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач»; 
вторая – что он «способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах»2. 

Каким путём возможна переориентация 
курса философии с привычной знаниевой на 
компетентностную основу? В рамках статьи 
ограничимся лишь возможностями, связан-
ными с формированием УК-1 «Системное и 
критическое мышление». В преподавании фи-
лософии теория почти никогда не становится 
основой для методик и технологий менталь-
ного действия, которыми бы овладевали сту-
денты. Хотя эта цель подразумевается пре-
подавателями философии «по умолчанию», 
процесс формирования умений и навыков 
ментального действия редко выступает пред-
метом преподавательской рефлексии и обла-
стью целенаправленной разработки техноло-
гии. Между тем, судя по запросам студентов 
и рекомендациям работодателей, выпускни-
кам крайне важно уметь работать с инфор-
мацией в ситуациях разного типа. Например, 
в распространённых ситуациях постправды 
(post-truth), когда объективность фактов 
затмевается обращением к эмоциям их по-
требителя, когда отсутствует рефлексивное 
восприятие информации, на первый план вы-
ходит не её достоверность, а эффектность [2, 
c. 159]. Именно умение отличать зёрна исти-
ны от плевел постправды является продуктом 
критического мышления. 

Таким образом, освоение студентами на-
выков критического, системного и рефлек-
сивного мышления становится приоритет-
ной целью общефилософской подготовки, 
2 Портал Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования. 
URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24 (дата 
обращения: 24.09.2021).

а философский контент – средством её до-
стижения. При этом мировое идейно-фило-
софское наследие используется в качестве 
теоретической основы освоения технологий 
ментального действия. В этом, собственно, и 
состоит суть компетентностно ориентирова-
ного варианта философской подготовки.

Интересен в этом плане опыт Казанского 
федерального университета, где с недавнего 
времени традиционный формат преподава-
ния философии был существенно обновлён в 
целях осознанного формирования у студен-
тов умений работать с информацией, навыков 
анализа, рефлексии, интерпретации и аргу-
ментации. Контент обновлённой дисциплины 
соединяет в себе историю и теорию критиче-
ского мышления [3; 4; 5; 6] с рассмотрением 
актуальных философских проблем (чело-
век и природа, человек и общество, человек 
и техника, человек в цифровом обществе, 
перспективы человечества и т.п.) в дискур-
се критического мышления. Тематически он 
представлен такими разделами, как: базовые 
структуры и механизмы процесса познания; 
рефлексия, методы анализа информации; 
анализ текста, его понимание и интерпрета-
ция; формулировка собственной позиции, 
аргументация, полемика; онтологические 
типы существующего; системное мышление; 
технологии анализа ценностных проблем и 
современных социальных процессов.

В результате освоения дисциплины сту-
дент приобретает умения:

– классифицировать основные установки 
и принципы различных способов познания; 

– рефлексировать по поводу когнитив-
ных методов и приёмов, вычленяя их цен-
ностно-мировоззренческие установки; 

– анализировать системный аспект бы-
тия основных типов объектов действитель-
ности; 

– вычленять ценностно-нормативные 
черты высказываний; 

– сравнивать собственную и чужую си-
стемы ценностей; 

– находить решения нравственных про-
блем с позиций различных методологий; 
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– выявлять социальную обусловленность 
суждений и точек зрения; 

– соотносить идею с социально-культур-
ным контекстом её формирования и разви-
тия и т.п. 

Существенно изменились способы транс-
ляции контента, методика проведения семи-
нарских занятий, а также система оценоч-
ных средств и формы промежуточной атте-
стации. Мышление не существует в отрыве 
от практики и всегда реализуется только 
как момент преобразующей деятельности. 
Поэтому основными формами обучения 
становятся: на лекциях – «перевёрнутый 
класс», на семинарах – анализ текстов, со-
кратический диалог, решение учебных кей-
сов, игровых задач, практическими задания-
ми – создание контента (статьи в открытых 
электронных энциклопедиях, тематических 
популярных журналах; научно-просвети-
тельские видеоролики; медиатексты в соци-
альных сетях; инфографика т.д.). Вопросно-
ответная форма аттестации уступает место 
творческим заданиям и индивидуальным 
проектам. 

Обновлённая дисциплина получила ра-
бочее название «Философия: стратегии 
мышления», хотя в локальных докумен-
тах, расписании сохранила наименование 
«Философия». Подготовлен полный пакет 
её учебно-методического сопровождения, 
включая цифровой образовательный ресурс 
для онлайн-режима обучения. Расчётные 
характеристики трудоёмкости дисциплины 
остались прежними. Апробация обновлён-
ного курса в пилотном режиме началась в 
2020/2021 учебном году. Уже первый опыт 
демонстрирует обнадёживающие результа-
ты: ощутимый рост интереса к философии 
у студентов, существенное повышение их 
семинарской активности, оживление атмос-
феры учебного процесса. 

Философская подготовка:  
цифровой формат

Развитие цифровой среды в сфере об-
разования, включая его высшую ступень, 

артикулировано в качестве одной из при-
оритетных целей российского государства3. 
Это второй, наряду с компетентностным 
подходом, ключевой вызов вузовской фило-
софии. От того, насколько своевременно и 
эффективно она среагирует на него, также 
будет зависеть её будущее, тем более что 
дисциплины общегуманитарной подготовки, 
включая философию, скорее всего, возгла-
вят список предметов, переводимых в он-
лайн-режим преподавания.

Как известно, достоинства цифрового 
формата в образовании связаны с когнитив-
ным компонентом последнего, то есть с обу- 
чением [7]. Открытые онлайн-платформы – 
как зарубежные, так и отечественные – пред-
лагают десятки общефилософских курсов 
на любой вкус. Среди них есть немало каче-
ственных продуктов, способных удовлетво-
рить самые разнообразные индивидуальные 
запросы студентов. И хотя онлайн-формат, 
наверное, не самый лучший способ ознаком-
ления молодых людей с «любовью к мудро-
сти», обучающиеся в ходе освоения онлайн-
курса вполне могут составить целостное мыс-
ленное представление о проблемном поле и 
основных чертах философии, её месте и роли 
в жизни человека и общества. В этом отноше-
нии онлайн-курс более или менее способен 
реализовать знаниевый компонент философ-
ской подготовки.

В то же время, несмотря на очевидные 
познавательные достоинства, онлайн-об-
разование любой предметной направлен-
ности сопряжено с совокупностью рисков 
[8], которые не очевидны, но из-за этого не 
перестают быть таковыми. В данном случае 
наибольшую озабоченность вызывает риск, 
относящийся к воспитательной функции ву-
зовской философии. 

Образование, как двуединство обучения 
и воспитания, обязано не только воору-

3 Приоритетный проект в области образова-
ния «Современная цифровая образователь-
ная среда в Российской Федерации». URL: 
http://neorusedu.ru/about (дата обращения: 
24.09.2021).
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жить студентов знанием некоего предмета, 
но и привить им совокупность обществен-
ных, культурных, духовных ценностей. В 
этом отношении ценностно-воспитатель-
ный потенциал философии как отрасли ми-
ровоззренческого сознания несомненен и 
общепризнан. Более того, в контексте целей 
общегуманитарной подготовки студентов 
реализация этого потенциала приобретает 
первостепенное значение. Но, увы, она вряд 
ли достижима в онлайн-режиме. Почему?

Общеизвестно, что трансляция ценност-
ного, в отличие от когнитивного, компо-
нента гуманитарной подготовки в сознание 
обучающихся осуществляется не только и 
не столько вербальным путём, то есть по-
средством отчуждения от преподавателя 
некоего знания о ценностях, сколько в не-
посредственном (face-to-face, eye-to-eye) 
чувственно-эмоциональном общении, в ат-
мосфере «живого», а не виртуального пове-
дения участников коммуникации «препода-
ватель – студент». Только таким способом 
создаётся так называемое состояние иммер-
сивности (погружения, вживания, эмпатии), 
позволяющее донести до сознания молодых 
людей невербализуемую, не отчуждаемую в 
виртуальные формы, глубоко личностную 
(tacit knowledge) сторону ценностного по-
сыла от его транслятора, в данном случае – 
преподавателя философии. Вне указанного 
состояния ценностный посыл не достигает 
своей воспитательной цели – формирования 
психологической установки в сознании мо-
лодых людей, он остаётся нереализованным, 
как бы застывшим в эмоционально «нерас-
пакованном», объективированном знание-
вом виде. Онлайн-формат по определению 
не способен обеспечить создание указанной 
ситуации. И никакие интерактивы, опосре-
дованные экраном компьютера или гаджета, 
не способны компенсировать этой потери.

Вот почему константы гражданской, 
этнической, религиозной идентичности, 
нормы языковой коммуникации, смысло-
жизненные идеалы, моральные воззрения, 
паттерны поведения и многие другие цен-

ностные измерения личности формируются, 
как правило, в атмосфере реального обще-
ния учащихся со своими наставниками, со-
курсниками, а не посредством освоения ис-
ключительно онлайн-контента. В последнем 
случае возникает риск существенного осла-
бления воспитательного воздействия фило-
софии. 

Минимизировать указанный риск можно 
единственным путём – добиваться смешан-
ного (онлайн + офлайн) формата препода-
вания философии, с сохранением в «живой» 
форме, как минимум, всего объёма семинар-
ских занятий. Это даёт возможность эф-
фективно транслировать ценностный посыл 
философии в качестве месседжа «любви к 
мудрости», «наставления, послания старше-
го поколения младшему». 

При этом необходимо учитывать, что 
сохранённая традиционная (нецифровая) 
форма реализации воспитательного потен-
циала философии (равно как и остальных 
дисциплин общегуманитарной подготовки) 
чем дальше, тем сильнее будет испытывать 
на себе конкурентное давление социализа-
ционно-ценностных инструментов цифро-
вой природы. Уже сегодняшние наблюдения 
показывают, что «цифровые» поколения 
всё больше склоняются к виртуальной мар-
кировке своих личностных и социальных 
идентификаторов. Поэтому возможность 
репродуцирования в будущем этих марке-
ров в чувственно-предметной форме пред-
ставляется всё более проблематичной. На её 
место заступает цифровая форма социали-
зации. Насколько она будет действенной с 
воспитательной точки зрения по сравнению 
с доцифровой – открытый и очень непро-
стой вопрос.

О философской идентичности  
и новых возможностях

Преподавателям философии свойствен-
но публично подчёркивать уникальность 
этой отрасли познания, её неповторимую 
самость. С последним трудно не согласить-
ся. Однако позиционированием своей про-
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фессиональной идентичности сегодня, увы, 
мало чего можно добиться. Более резуль-
тативными представляются усилия убедить 
общество и государство в собственной вос-
требованности. А это можно сделать только 
при условии взаимного согласования инте-
ресов всех договаривающихся сторон, т.е. на 
основе компромисса.

Многие коллеги рассматривают такого 
рода компромисс чуть ли не как попытку 
ревизии сущности философии в угоду конъ-
юнктуре. В этой связи хочется напомнить, 
во-первых, что речь идёт не более чем о фи-
лософской пропедевтике, каковой является 
вузовская философия. Здесь компромиссы 
вполне допустимы. Во-вторых, исторически 
философии неоднократно приходилось «на-
ряжаться в тогу» других отраслей познания: 
теологии, искусства, науки. При этом она не 
теряла ключевых черт собственной идентич-
ности – способности к трансцендированию, 
абстрагированию, категориальному анали-
зу, использованию других специфических 
инструментов философского дискурса. Но 
следует ли отсюда, что философия должна 
и впредь оставаться только совой Минервы, 
вылетающей в сумерки? Может быть, на-
ступает момент, когда ей стоит попробовать 
идти в ногу со временем, обновить способы 
своего воздействия на общественное созна-
ние, найти нестандартные формы позицио-
нирования себя вовне, расширить доступ к 
массовой аудитории? Не в этом ли кроются 
слагаемые выживаемости философии в со-
временную эпоху, условия сохранения сво-
его достойного статуса в системе высшего 
образования?

Действительно, если взглянуть на по-
ложение философии в вузе всесторонне, 
не сводя последнюю к преподаванию базо-
вого курса, то она обладает значительным 
потенциалом расширения пространства 
своего бытия. Это, например, диверсифи-
кация общефилософской подготовки по-
средством реализации альтернативных 
философских дисциплин, отвечающих 
прописанным в ФГОС компетенциям, при-

влечение учащихся к овладению философ-
скими компетенциями по системе «мейд-
жор – майнор», насыщение философской 
компонентой нефилософских бакалавр-
ских и магистерских программ, реализа-
ция программ дополнительного философ-
ского образования.

Позиционированию философии вовне 
способствуют публикации её вузовских но-
сителей в мультидисциплинарных и нефило-
софских научных журналах. Специалист-
философ продолжает оставаться желанной 
фигурой в тех областях познания и деятель-
ности, в которых философская рефлексия 
играет роль теоретико-методологической 
основы, систематизирующего начала, уни-
версального контекста, не устранимых без 
ущерба для данных областей. К таковым от-
носятся большинство отраслей обществоз-
нания и гуманитаристики, а также такие 
междисциплинарные области, как теория 
коммуникации, глобалистика, биомедици-
ская этика, теория искусственного интел-
лекта, науковедение, форсайт-анализ и др. 
[9]. Подобного рода публикации укрепляют 
репутацию философии в сознании вузов-
ских коллег-нефилософов, размывают их 
скепсис по отношению к её статусу в высшей 
школе. 

Не стоит также пренебрегать популя-
ризацией философского знания вне вузов-
ской аудитории: организацией дискуссион-
ных клубов, проведением ток-шоу, квестов, 
культурно-просветительских мероприятий, 
использованием сетевых возможностей 
Интернета, выступлениями в СМИ. Эта дея-
тельность позволяет донести до её участни-
ков, особенно молодых, что философия мо-
жет быть «весёлой наукой». Такую работу 
можно вполне успешно проводить под эги-
дой Российского философского общества. 

Что касается собственно философской 
идентичности, то её в самом полноценном, 
«высоком» изложении можно оставить для 
«избранных» – студентов философских на-
правлений подготовки. Именно они, выйдя 
из стен вуза и заняв со временем преподава-
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тельские и научные позиции, призваны при-
менять полученные знания, умения и навыки 
к запросам «званых» – обучающихся и ис-
следователей нефилософских отраслей – с 
учётом особенностей их профессиональной 
и культурной подготовки.

Таким образом, для сохранения за фило-
софией достойного статуса в высшей шко-
ле преподавателям философии предстоит 
модернизировать содержание, способы и 
формы реализации дисциплины, чтобы по-
высить её привлекательность в сознании 
студентов, а также востребованность фило-
софской подготовки обществом и государ-
ством. Как это конкретно сделать, должны, 
по-видимому, определять подразделения, 
отвечающие за неё. Всем, кому дорога «лю-
бовь к мудрости», придётся выбирать и пре-
творять собственные мейнстримы переза-
грузки вузовской философии, отстаивать 
своё место под солнцем. Других альтернатив 
просто нет.
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