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О ПОЛЬЗЕ «БЕСПОЛЕЗНОГО» ЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
В статье представлен анализ ряда проблем преподавания философии в современном российском вузе. 

Нестихающие дискуссии о целях дисциплины и ценности философского знания свидетельствуют о 

необходимости дальнейшего прояснения проблемы. Авторы полагают, что в условиях доминирования 

прагматической концепции образования актуальна аргументация неутилитарного подхода к гумани-

тарному знанию и считают важным обобщение практического опыта преподавания философии в 

студенческой аудитории. Применяется метод сравнительного анализа и обобщения результатов ис-

следований, посвященных проблемам вузовской философии, позволивший их классифицировать. В це-

лях аргументации актуализированы идеи Б. Рассела. Эмпирическим материалом для исследования со-

временной студенческой аудитории являются анкетирование, материалы контроля знаний студен-

тов СПбГЭУ 1 и 2 курсов, а также опыт проведения ежегодных конференций по итогам научно-

исследовательской работы студентов. Осознавая необходимость изменений современного неолибе-

рального образования, авторы рассматривают возможности вузовской философии, которые могут 

быть реализованы в существующей сегодня системе. В статье освещены как философско-теорети-

ческие, так и практические аспекты проблемы преподавания философии в вузе. Попытки адаптиро-

вать содержание курса философии к направлению профессиональной подготовки и опровергнуть та-

ким образом ее непрактичность, представляются бесперспективными, поскольку они базируются на 

концепции «экономического человека» и остаются в русле утилитаризма. Обращение к идеям Б. Рас-

села позволяет обосновать ценность «бесполезного» гуманитарного знания для личности и обще-

ства.  Учебный курс философии рассматривается как школа критического мышления с учетом двух 

факторов - специфики современной студенческой аудитории и стиля преподавания. Отмечены ме-

тодики, способствующие заинтересованности философским знанием и мотивации к его изучению. 

Философия как учебный предмет располагает значительными ресурсами для реализации универсаль-

ных компетенций и дает направление мысли тем, кто пытается осознанно формировать свое миро-

воззрение. 
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ABOUT THE BENEFITS OF "USELESS" KNOWLEDGE AND  

PHILOSOPHY IN A MODERN UNIVERSITY 

 
The article presents an analysis of several problems of teaching philosophy in a modern Russian university. 

The ongoing discussions about the goals of discipline and the value of philosophical knowledge indicate the 

need for further clarification of the problem. The authors believe that in the conditions of the dominance of 

the pragmatic concept of education, the argumentation of a non-utilitarian approach to humanitarian 

knowledge is relevant and consider it important to generalize the practical experience of teaching philosophy 

in a student audience. The method of comparative analysis and generalization of research results on the prob-

lems of university philosophy is used, which allowed them to be classified. For the purposes of argumentation, 

the ideas of B. Russell are actualized. The empirical material for the study of the modern student audience is 

a questionnaire, materials for monitoring the knowledge of students of the 1st and 2nd courses of St. Peters-

burg State University, as well as the experience of holding annual conferences based on the results of students' 

research work. Realizing the need for changes in modern neoliberal education, the authors consider the pos-

sibilities of university philosophy that can be implemented in the current system. The article highlights both 

philosophical-theoretical and practical aspects of the problem of teaching philosophy at the university. At-

tempts to adapt the content of the philosophy course to the direction of professional training and thus refute 

its impracticality seem futile, since they are based on the concept of "economic man" and remain in line with 

utilitarianism. The appeal to the ideas of B. Russell allows us to substantiate the value of "useless" humani-

tarian knowledge for the individual and society. The philosophy course is considered as a school of critical 

thinking, considering two factors - the specifics of the modern student audience and the teaching style. The 

methods contributing to the interest in philosophical knowledge and motivation to study it are noted. Philos-

ophy as an academic subject has significant resources for the implementation of universal competencies and 

gives direction to those who are trying to consciously form their worldview. 

 

Keywords: teaching philosophy, methods of studying philosophy, philosophy and everyday consciousness, 

personality culture. critical thinking. 
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Постановка проблемы. Позиция философии в структуре современного образо-

вания остается неустойчивой несмотря на то, что ФГОС ВО третьего поколения обозна-

чил ее как дисциплину базового цикла, призванную формировать личные качества и 

общекультурные (в последней версии – универсальные) компетенции выпускников ву-

зов. «Административный щит» курса философии оказался не очень надежным, по-

скольку прослеживается явная тенденция вытеснить гуманитарные науки на перифе-

рию образовательного процесса [Сидорова, 2016]. Корпус исследований, объясняющих 

данный факт, весьма обширен, но не особенно разнообразен содержательно. Основная 

причина обесценивания гуманитарных дисциплин в негуманитарных вузах заключается 

в ориентации неолиберального образования на рынок труда, где востребованы прежде 
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всего профессиональные компетенции. Принцип экономической целесообразности дик-

тует свои правила повсеместно, превращая знание в товар, университеты – в коммерче-

ские предприятия, оказывающие образовательные услуги. Эта глобальная тенденция 

ведет к деградации высшей школы. Британский профессор Терри Игглтон назвал это 

«медленной смертью университетов», которые во многом благодаря именно гуманитар-

ным дисциплинам призваны оставаться центрами критики общества и обыденного со-

знания [Иглтон, 2016]. 

Ситуация не способствует оптимистическим настроениям и дает основания ду-

мать: «… Цель учебного курса философии - формирование критически мыслящей твор-

ческой личности - находится в противоречии с господствующими социальными тенден-

циями, поэтому ее достижение маловероятно до осуществления гуманитаризации тех-

ногенного общества. Небольшие улучшения учебной программы и освоение новых пе-

дагогических методов не решают основной проблемы - необходимости реорганизации 

системы высшего образования в современном мире» [Попкова, 2022: 39]. 

Обдумывание стратегий и перспектив, безусловно, очень важно, однако полагаем, 

что сегодня источники оптимизма относительно возможностей вузовской философии 

стоит искать не в уповании на будущие реформы, а в доступных нам формах деятель-

ности. Это, во-первых, заинтересованное участие в дискуссиях профессионального со-

общества по проблемам образования, как общим, так и специфическим для преподава-

телей философии, во-вторых, сам процесс преподавания, работа со студентами в ауди-

ториях и сопутствующая ей методическая работа. 

История вопроса, обзор литературы. Анализ публикаций показывает, что 

наиболее дискуссионным с начала 1990-х и поныне остается вопрос о том, как «оправ-

дать» присутствие философии в учебном плане того или иного направления подготовки, 

т. е. ответить на вопрос зачем она нужна будущему экономисту, инженеру, программи-

сту, лингвисту и т.д. Часть исследователей предпринимает попытки адаптировать со-

держание курса философии к направлению профессиональной подготовки, обосновать 

ее «прикладной» характер [Безгодов, Вологин, Шилова, 2018], другие, и они в большин-

стве, говорят о ее общекультурных целях, развитии критического мышления, формиро-

вании мировоззрения [Мартынова, 2013; Гребнев, 2015; Сидорова, 2016; Попкова, 

2022]. 

В фокусе дискуссий остается вопрос о структуре и содержании вузовского курса 

философии. Устоявшаяся структура, включающая историко-философский и общетео-

ретический разделы, представленная во многих рабочих программ и учебниках, подвер-

гается атакам с двух сторон. Некоторые коллеги считают целесообразным упразднить 

общетеоретическую (проблемную) часть, оставив для изучения только историю фило-

софии. Объясняя разумность такого решения, А. А. Радугин пишет: «На практике это 

разделение означает преподавание философии с позиции какой-то одной конкретной 
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философской школы…» [Радугин, 1995:5]. Мы также приводили свои аргументы в 

пользу данного подхода к построению курса [Гусева, Панфилова, 2019:73]. Существует 

противоположная точка зрения, согласно которой историческую часть следует сокра-

тить и сосредоточиться на философских проблемах, актуальных для современности 

[Пржиленский, 2004; Карелин, Кузнецова, Грифцова, 2017]. 

Наши коллеги единодушны в понимании непригодности формального заучивания 

для освоения дисциплины и разрабатывают педагогические приемы, методики, способ-

ствующие пробуждению интереса студентов к предмету и формированию навыков ана-

литического мышления [Серебрякова, 2013; Воробьева, Кочухова, 2017].  

Методы и результаты исследования. Методы исследования отвечают постав-

ленным задачам. Анализ имеющихся публикаций использован для обобщения и клас-

сификации проблем. Сравнительный анализ концептуальных решений позволил прийти 

к собственным выводам. Определив первостепенное значение педагогический прак-

тики, мы использовали в качестве эмпирической базы исследования анкетирование сту-

дентов, материалы контроля знаний – аналитические эссе, доклады, коллоквиумы, ре-

зультаты контрольных тестирований по курсу. В эмпирическую базу также включены 

материалы секции «философия» в рамках ежегодных студенческих конференций 

СПбГЭУ за период с 1995 по 2022 гг.  

Обдумывая название этой статьи, мы решили воспользоваться замечательной ме-

тафорой Бертрана Рассела «бесполезное знание». Математик и логик, выдающийся фи-

лософ ХХ, увлеченный проблемами педагогики, сопоставил две принципиально разные 

западные концепции знания и основанные на них стратегии образования. Первая, вос-

ходящая к Фрэнсису Бэкону, – концепция утилитаризма, рассматривающая знание с по-

зиций практической, т. е. технической, экономической и политической, пользы. Это 

научное знание, дающее человеку силу и власть. Вторая, более ранняя, восходящая к 

античности и Ренессансу, расценивает знание, причем не только гуманитарное, но и 

естественнонаучное, и математическое как ценное само по себе, как «интеллектуальное 

наслаждение». С конца XVIII в. на знание «повсюду постепенно начинают смотреть не 

как на просто самоценность или средство создания широкого и гуманного мировоззре-

ния в целом, а как просто на составную часть технического мастерства» [Рассел, 2022].  

Польза «полезного» знания не нуждается в доказательствах, поскольку на нем 

стоят все достижения прогресса, а вот «бесполезное» знание получает в работе Рассела, 

написанной, что не маловажно, в 1941г., глубокую и убедительную апологию: «Что 

необходимо, так это не та или иная конкретная информация, а такие знания, которые 

тайно внушают понятие целей человеческой жизни в целом: искусство и история, зна-

комство с жизнью героических личностей и понимание удивительно случайного и эфе-

мерного положения человека во Вселенной – все это касается чувств, в высшей степени 

отличительно человеческих, силы видеть и знать, проявлять великодушие, думать и 
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понимать» [Рассел, 2022].  

Знание, не имеющее очевидного практического применения, созерцательное и 

бесцельное, имеет различного рода «непрямую выгоду»: «Я думаю, некоторые из худ-

ших черт современного мира могли бы быть устранены за счет большей поддержки та-

ких знаний» [Рассел, 2022]. Широкий и беспристрастный взгляд обнаруживает несосто-

ятельность и обреченность «возбужденного фанатизма», сопровождающего деятель-

ность, целиком сконцентрированную на какой-то одной определенной цели (Рассел 

имеет в виду политику XX в.). Образование, приобщившее людей к миру культуры, по-

буждает «интересоваться различными имперсональными ценностями, а не только во-

просами, имеющими сиюминутную ценность для них лично», наполнять досуг город-

ского населения интеллектуальными удовольствиями, а не «злобными сплетнями» и со-

зерцанием сомнительных зрелищ. «Бесполезное» знание способствует смягчению нра-

вов. И еще оно лечит душу: «Те, кого больше не успокаивает догматичная религия, нуж-

даются в некоей замене, если жизнь становится неинтересной, суровой, наполненной 

ежедневным самоутверждением» [Рассел, 2022].  

Бытующее представление о том, что философия наряду с другими гуманитар-

ными знаниями расширяет кругозор, разумеется, справедливо, но довольно легковесно. 

Речь сегодня идет уже не только о кругозоре как универсально развитого человека, а о 

ментальном здоровье общества. Усиливающуюся «раздёрганность сознания» называют 

болезнью XXI века, которая вызвана потоками разнородной информации, хронической 

«многозадачностью» живущего в интернете человека. Этому недугу подвержены все, 

но в большей степени поколение, которое выросло и сформировалось со смартфоном в 

руке.  Не случайно именно в этом поколении увеличились потребление антидепрессан-

тов и потребность в помощи психологов. Представляется убедительным суждение о 

том, что «главная причина неврозов … кроется не в обилии информации как таковой, а 

в потере смысловых ориентиров, неспособности сформировать для себя общую картину 

мира» [Радаев, 2022:14]. Сложившийся в древних традиционных культурах мифологи-

ческий сюжет о трансформации Хаоса в Космос обнаруживает свое универсальное зна-

чение: упорядоченность не только среды обитания человека, но и собранность его внут-

реннего мира в цельном мировоззрении, является глубинной потребностью Homo sapi-

ens, основанием его душевного здоровья.   

Каждый преподаватель философии, входящий в аудиторию, внутренне готов к не-

озвученному вопросу начинающих обучение в вузе студентов: «Зачем мне, выбравшему 

определенное профессиональное образование, нужна философия? Какое отношение она 

имеет к моей будущей специальности?». Хотя, заметим, примерно так же относятся сту-

денты к изучению математики, истории, психологи и других непрофессиональных 

предметов. И не секрет, что преподаватели прилагают много усилий, чтобы убедить 

студенческую аудиторию в необходимости знакомства с историей философской мысли 
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и содержанием философских концепций. Можно составить довольно связное объясне-

ние уже на первой лекции, раскрывая мировоззренческую, методологическую, крити-

ческую, познавательную функции философии, однако оно повиснет в воздухе, если к 

концу курса студенты сами не убедятся, что это интересный и полезный предмет. Или 

хотя бы подвергнут сомнению стойкую установку обыденного сознания: «необходимо 

только то, что полезно и пригодится в будущей работе и карьере». 

Попытки адаптировать содержание курса философии к направлению профессио-

нальной подготовки и опровергнуть таким образом ее непрактичность, представляются 

бесперспективными. Можно ли быть хорошим программистом (бухгалтером, перевод-

чиком, специалистом по логистике и т. д.), не прочитав Сенеку, Канта и Шопенгауэра? 

Разумеется, можно. Поможет ли карьерному росту инженера или стоматолога изучение 

Ницше? Вряд ли. Обоснование пользы философских знаний для успешной профессио-

нальной деятельности вольно или невольно опирается на концепцию «экономического 

человека», сводящую человеческую сущность к функции производителя и потребителя, 

полагающую «эффективность» главным мерилом жизненного успеха. Природа чело-

века гораздо сложней и богаче. В принципе система массового профессионального об-

разования предполагает воздействие в основном на инструментальный интеллект, и 

складывается впечатление, что все мотивы деятельности формируются и функциони-

руют в сфере рассудка. Впечатление поверхностное, поскольку в процессе передачи 

знаний присутствуют и другие, не менее важные, компоненты целеполагания – волевые, 

эмоциональные, социокультурные. 

Мы уже высказывали свою позицию в дискуссии о задачах вузовской философии 

и по-прежнему уверены, что она адресована не будущему профессионалу, а личности 

молодого человека и призвана вносить свою посильную лепту в формирование куль-

туры личности, ее мировоззрения.  «Только в этом качестве философия может … сохра-

нять свое лицо без всяких самооправданий и занимать достойное место в системе выс-

шего образования. Во всяком случае, до тех пор, пока высшее образование в целом со-

храняет хотя бы призрачную ориентацию на принципы универсализма, а не узкого спе-

циализма. И до тех пор, пока сама культура обороняет свои рубежи перед натиском 

посткультуры» [Гусева, Панфилова, 2019: 74]. 

От частого и иногда бездумного употребления слова о культуре личности стали 

штампом, потерявшим смысл. Понятие «культура личности» полисемантично, как и 

само понятие культуры. Руководствуясь пониманием культуры как систем норм и огра-

ничений, мы отметим в качестве признаков культурной личности воспитанность, 

навыки социально одобряемого поведения. Концепт культуры как духовной «верти-

кали» в противоположность «горизонтали» цивилизации, предполагает, что становле-

ние личности сопряжено с чтением серьезных книг, восприятием эстетически сложной 

музыки, кино или живописи, обдумыванием своих нравственных решений, освоением 
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наук. Трактуя культуру с позиций семиотики, увидим, что личность развивается по мере 

освоения разнообразных знаковых систем, языков, транслирующих смыслы. Культура 

личности - интегральное качество, выраженное мерой усвоения современной и про-

шлой культуры. В любом случае это предполагает «культивирование» человека, тре-

бует специальных усилий и благоприятного для таких целенаправленных усилий про-

странства. Важно, чтобы университет оставался особым пространством, территорией 

высокой культуры, «храмом культуры», вопреки тотальной десакрализации и экспан-

сии массового сознания. Т. В. Хан предлагает вернуть в студенческую аудиторию забы-

тое понятие «интеллигентность» и обращает внимание на нравственный аспект его со-

держания [Хан, 2022]. Современным студентам более знакомо понятие soft skills, в 

числе которых 4К - критическое мышление, креативность, кооперация, коммуникабель-

ность. Отработка «мягких навыков», способствующих личностному развитию, может 

проводиться не только на весьма востребованных тренингах, но и на занятиях по фило-

софии с использованием собственных материалов и методик. 

С тех пор как в античной Греции были созданы первые теории, раскрывающие 

связи и отношения вещей, выходящие за рамки обыденного опыта, история философии 

остается настоящей школой критического мышления, историей столкновения идей, 

принципов, разных мировоззрений. А. Ф. Лосев советовал своему ученику, пожелав-

шему овладеть искусством мышления: «… Хочешь мыслить - бросайся в море мысли, в 

бездонный океан мысли. … Сначала, конечно, поближе к берегу держись, а потом и 

подальше заплывай. …История философии — вот море мысли» [Лосев, 1988:10]. Во-

прос о том, как реализовать эту задачу в содержании учебного курса философии следует 

обсуждать с учетом двух факторов - специфики современной студенческой аудитории 

и стиля преподавания.  

Нынешние студенты, представители нового цифрового поколения, не так уж и 

прагматичны. Им присущ специфический романтизм, часто порожденный ориентацией 

на заведомо недостижимые стандарты совершенства, создаваемые в Instagram, в массо-

вом кино и рекламе. Обсуждение экзистенциальных сюжетов на семинарах позволяет 

выделить в их высказываниях ряд ключевых слов - саморазвитие, самореализация, луч-

шая версия себя, собственное мнение, творчество. В числе их жизненных ценностей не 

только профессиональная карьера и зарабатывание денег, но и полноценный досуг, лю-

бовь, дружба, семья. При этом нередко обнаруживается разительное несовпадение за-

явленных жизненных ориентиров с реальным положением дел. Описания «идеального 

человека», на которого хотелось бы ориентироваться в личностном развитии, отлича-

ются унылым однообразием. Просьба ответить на вопрос, возникающий в ходе дискус-

сии, вызывает почти рефлекторную реакцию «погуглить», а не обратиться к собствен-

ным умственным ресурсам. Самостоятельной работе над докладом или эссе, предпола-

гающей критический отбор и систематизацию материала, цифровое поколение 
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предпочитает готовые работы, в изобилии представленные в интернете бесплатно и за 

деньги. Вчерашний школьник, однако, испытывает серьезные затруднения при необхо-

димости воспроизвести «ready made» от первого лица, просто пересказать, а тем более 

проанализировать информацию. Декларируя расхожий стереотип массового сознания 

«у каждого свое мнение», студент готов предъявить и свое собственное, не подкреплен-

ное, к сожалению, аргументацией, а замирающее в исходной посылке «я так считаю». 

Добавим к этому, что чтение художественной и научно-популярной литературы, осве-

домленность в истории и в области искусства практически полностью исчезли из арсе-

нала желающих «саморазвития» молодых людей. Это сложно принять за норму, но это 

реальность, с которой невозможно не считаться. В. В. Радаев справедливо полагает, что 

«нам крайне важно осознать и каталогизировать проблемы, возникшие в современном 

преподавании, которые, … во многом у нас общие, изучать чужие» [Радаев, 2022:7], 

поскольку именно в аудитории, где находятся студенты и преподаватели, в живом про-

цессе преподавания, кризисное состояние нынешнего образования проявляется наибо-

лее остро.  

Обсуждение вопроса «как преподавать» опирается на изучение возможностей 

традиционного (знаниевого) и деятельностного (констуктивистского) стилей препода-

вания, а также значения внешней и внутренней мотивации обучения. В социологиче-

ском исследовании Ю. Н. Корешниковой и Е. А. Авдеевой обстоятельно исследовано 

влияние этих факторов на формирование критического мышления студентов москов-

ских вузов [Корешникова, Авдеева, 2022].  

Если студент «это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно 

зажечь», то предпочтение надо отдавать методикам, ориентированным на внутреннюю 

мотивацию (познавательный интерес, любознательность) и, соответственно, деятель-

ностному подходу. Однако исходя из собственного опыта, мы выскажемся за сочетание 

двух педагогических стратегий, перефразируя известный афоризм так: наполняя сосуд, 

обязательно зажигать факел.  

Немало написано об ограниченности традиционных дидактических методов обу-

чения, основанных на лекциях-монологах, механическом заучивании и воспроизведе-

нии выученного. Подобное обучение Э. Ильенков называл введением ученика в науку 

с «обратного конца»: «...Нередко преподают детям именно таким способом: сообщают 

ответы, найденные человечеством, даже не пытаясь объяснить, на какие именно во-

просы эти ответы были даны. Учеба по указанному сценарию не может научить чело-

века самостоятельному мышлению и как дидактический принцип должна быть если не 

отвергнута, то хотя бы ограничена» [Ильенков, 2009:25]. Курс философии - не урок на 

запоминание сказанного тем или иным мыслителем, а реконструкция истории проблем, 

возникавших и решавшихся в разные эпохи с разных позиций, в которую вовлекаются 

студенты. Однако здесь не обойтись без обычной школьной рутины – запомнить, 
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выучить, ответить. Если студент называет Гегеля античным философом, а Фому Акви-

нского атеистом, путает индукцию с инвестицией, то почва для творческой работы в 

аудитории отсутствует. Знания в информационную эпоху быстро устаревают, поэтому 

современное либеральное образование и берет курс на формирование познавательных 

навыков, способности к самостоятельному обучению, а не освоению готовых знаний. 

Но не всякие знания устаревают: не устаревают факты, правила логического вывода, 

основные смыслы философских категорий. Наш курс может и должен быть интерес-

ным, однако он не может быть простым. Изучение философии требует волевых усилий, 

связанных с перенастройкой обыденного сознания на регистр абстрактного мышления 

и продуктивного воображения, с необходимостью осваивать тот язык, на котором при-

нято говорить о философских проблемах. Адаптация философского знания к уровню 

аудитории необходима, но она имеет предел, переходя который мы рискуем превратить 

свои философские штудии в «разговоры о жизни».  

Теперь о «зажигании факела». Мастерство преподавателя заключается в том, 

чтобы выбрать из богатого историко-философского материала те сюжеты, которые спо-

собны удивить и озадачить студента (ведь именно изумление, согласно Аристотелю, и 

есть начало философствования). Например, студенты с удивлением обнаруживают жи-

вую актуальность древних этических учений веданты, конфуцианства, стоицизма, эпи-

курейства, что ставит под сомнение прочно укоренившуюся в массовом сознании ми-

фологему прогрессизма, задающую высокомерное и пренебрежительное отношение к 

прошлому. Удивляются тому, что идея освоения космоса принадлежит русскому мыс-

лителю Н. Ф. Федорову, жившему в «дремучем» XIX в. и т. д. 

Полноценные занятия философией невозможны без чтения текстов, причем мед-

ленного чтения сложных текстов. В условиях кризиса чтения важно находить способы 

приобщения к этому непростому занятию, вырабатывающему навыки аналитического 

мышления. Кафедра философии СПбГЭУ издала целую серию учебных пособий, вклю-

чающих в себя элементы хрестоматии. Фрагменты философских произведений, неболь-

шие по объему и доступные для понимания, используются для работы на семинарах и 

написания аналитических эссе. Возможность дополнить размышления какого-либо фи-

лософа собственными комментариями и оценками воспринимается студентами как со-

творчество и соучастие, пусть скромный, но все же личный и вполне реальный вклад в 

философскую мысль. Преподаватель не может не порадоваться, когда на партах появ-

ляются приобретенные по собственной инициативе книги Ницше, Фромма, Сартра и 

даже Канта. Работа с текстами на онлайн-платформах имеет ряд преимуществ, по-

скольку дает возможность задавать вопросы преподавателю и друг другу, обмениваться 

мнениями, вступать в полемику.  

Традиционный доклад, обычно вызывающий скуку в аудитории, оживает, когда 

делается от лица философа («Я, Вольтер, пришел сюда, чтобы рассказать вам…»). Этот 
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нехитрый прием отрывает взгляд докладчика от заготовленного текста, привносит в вы-

ступление не только элемент игры, но и осмысленность. Студенты с удовольствием го-

товят доклады вдвоем, а то и вчетвером, превращая их по рекомендации преподавателя 

в диалоги и полилоги, что органично для философской традиции. Ценность «сократи-

ческого диалога» для развития мышления студентов убедительно раскрыта в книге 

Марты Нуссбаум [Нуссбаум, 2014].  Есть темы, изучение которых дает возможность 

проводить дебаты (последователей стоической и гедонистической морали, материали-

стами и деистами, славянофилами и западниками и т. д.). Такие формы не только вовле-

кают студентов в изучение предмета, но и развивают «мягкие навыки» креативности, 

кооперации, коммуникации. 

Работая над статьей, мы провели анонимное анкетирование 120 студентов 1 и 2 

курсов трех разных факультетов СПбГЭУ, изучавших философию в первом семестре 

2022 г. Разумеется, оно не является социологическим исследованием и не претендует 

на научную объективность, но представляется важной формой обратной связи с ауди-

торией. В анкете было три вопроса: 1. Наиболее интересные темы курса. Почему? 2. 

Наименее интересные темы курса. Почему? 3. Что Вам дал этот курс? Анализ ответов 

на 1 и 2 вопросы обнаружил довольно широкий разброс предпочтений и довольно схо-

жие их объяснения: интересно, т. к. ничего не знал об этом раньше; давно интересуюсь 

этой темой и узнал много нового; не интересно, т.к. очень далеко от моих увлечений 

(убеждений); не интересно, т.к. очень трудно для понимания. Ответы на 3 вопрос можно 

рассматривать как суждения наших студентов о пользе «бесполезного» знания. Вот 

лишь некоторые: «философия стала чаще побуждать меня к размышлениям о миро-

устройстве, помогла более четко формулировать свои мысли», «знакомясь с разными 

философами, я увидела и свою позицию, осознав, что я скептик», «буду пробовать в 

будущем пользоваться этими знаниями и пытаться применять их», «теперь знаю, что в 

какой-то момент жизни мне пригодится философия Сартра», «стал чаще думать, разго-

варивать, читать», «теперь где-то слышишь знакомые имена философов и начинаешь 

понимать, что твой кругозор действительно расширился», «письменные работы по-

могли мне не стесняться выражать свои мысли».  

Частью университетской жизни является научная работа. В СПбГЭУ с 1991 г. про-

ходит ежегодная конференция по итогам научно-исследовательской работы студентов. 

Секция философии, работающая в рамках конференции вот уже более 30 лет, накопила 

организационный опыт и достаточно интересный материал для аналитики. В силу сло-

жившейся традиции она проводится в 2 тура, т. е. имеет состязательный характер и при-

звана выявить победителей.  Первый тур проводится на лекционных потоках, причем в 

выборе тем студенты самостоятельны. Заявка интересной и актуальной темы – это уже 

творческий акт. Есть популярная тематика, которая стабильно привлекает молодых лю-

дей – философия любви, философские идеи в кино и литературе, проблемы виртуальной 
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реальности, искусственного интеллекта. Иногда встречаются уникальные темы, напри-

мер, «Маленький принц» А. Экзюпери и философия экзистенциализма», «Теология 

Фомы Аквинского и готическая архитектура», «Стоицизм в современных психологиче-

ских тренингах», «Буддийская этика речевого поведения», «Философия танца Ф. 

Ницше». Такие творческие находки свидетельствует о характере интересов, круге чте-

ния, широте кругозора. Тематика докладов по философии отражает динамику ментали-

тета и ценностных ориентаций разных поколений студенчества в условиях изменяюще-

гося социума. Это достойно специального внимания и важно для преподавателя, жела-

ющего понимать свою молодежную аудиторию и учитывать ее интересы. Мы живем в 

век дизайна, и визуальное оформление научного доклада (создание интересных презен-

таций с элементами авторских фотографий, видео, рисунков, музыкальных фрагментов) 

является важной составляющей подачи содержания. Как для докладчиков, так и для 

слушателей важен опыт публичного выступления, дающий начальные навыки оратор-

ского мастерства.  

Конференция дает возможность попрактиковаться в самоуправлении. Ведущие – 

двое студентов, которые представляют докладчиков, дают слово для вопросов или ре-

плик, следят за регламентом и порядком. Для определения победителей первого тура 

формируется жюри, в состав которого входят несколько студентов и преподаватель, 

причем решения молодежной части «ареопага» и педагога очень редко не совпадают, 

что свидетельствует об объективности оценок. Важно отметить атмосферу доброжела-

тельности, которая задается изначальной установкой преподавателя во вступительном 

слове: это первые шаги в научной деятельности, мы учимся, любой опыт имеет цен-

ность. Победители первого тура участвуют во втором, и здесь доклады оцениваются 

профессиональным жюри, состоящим из преподавателей кафедры.   

Завершение зимней и весенней сессии студенческой конференции приходится на 

конец семестров, и бывает досадно, если не удается вручить грамоты и дипломы побе-

дителям в торжественной обстановке. Такие «мелочи», как поздравление и аплодис-

менты сокурсников повышают статус конференции как события небудничного, выхо-

дящего за рамки университетской повседневности. Тезисы докладов победителей пер-

вого и второго тура публикуются в сборниках научных работ, и обычно это первая науч-

ная публикация студента. Таким образом участие в конференции становится вкладом в 

личное портфолио.  

Опыт проведения конференций, полезный как для студентов, так и для препода-

вателей, может быть интегрирован в учебный процесс.  

Наше убеждение в необходимости переоценки статуса философии и других гума-

нитарных знаний в высшей школе находит поддержку в ряде частных инициатив. Так, 

компания iSpring из Марий Эл, работающая на российском IT-рынке уже почти два де-

сятилетия, испытывая дефицит квалифицированных кадров, решила преодолевать 
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недостатки современной системы образования собственными силами. В Йошкар-Оле в 

2022 г. открылся Институт iSpring, в котором будут готовить программистов, дизайне-

ров, маркетологов, продакт-менеджеров. Основатель компании и института Юрий 

Усков в одном из интервью сказал: «Гуманитарное развитие гораздо важнее техниче-

ского. В программе нашего университета гуманитарных часов будет больше, чем часов 

по программированию. Они объединены в гуманитарно-естественно-научный ком-

плекс, который будет обязательным для студентов всех направлений» [Усков, 2022]. В 

учебной программе - философия, коммуникации, психология, и она нацелена на разви-

тие личности с широким кругозором, умеющей мыслить за рамками стандартных шаб-

лонов, создавать прорывные идеи. Предприниматель намерен сделать Йошкар-Олу од-

ним из ведущих IT-центров России, а для этого «воспитывать смелых и толковых идеа-

листов». Преподаватель философии, переехавший сюда из Петербурга, сравнивает себя 

с Чеховым, поехавшим на Сахалин, и определяет свою миссию как традиционную мис-

сию русского интеллигента. Интересно будет наблюдать за реализацией этой замеча-

тельной инициативы. 

Выводы и перспективы исследования.  Современная высшая школа, вытесня-

ющая философию и другие гуманитарные дисциплины из образовательного процесса, 

рискует утратить роль социального института, воспитывающего полноценную лич-

ность. Наивно было бы полагать, что усилия вузовской философии могут выстроить 

надежный барьер против утилитарного отношения к знанию, доминирующего как в ад-

министративных структурах, так и в обыденном сознании. Однако она в состоянии со-

здать образ философии, которая, во-первых, отвечает глубинным потребностям куль-

туры в цельном знании, а во-вторых, дает направление мысли тем, кто пытается осо-

знанно сформировать свое мировоззрение и жизненную позицию. 

Наиболее важным направлением исследования проблемы представляется совер-

шенствование структуры и содержания курса философии с учетом особенностей со-

временной студенческой аудитории. Актуальной является разработка новых методик, 

позволяющих увлечь студентов предметом, не допуская при этом его вульгаризации. 
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