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В	СИСТЕМЕ	УНИВЕРСИТЕТСКОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	

Н.И. Осмонова, А.В. Иванская 

Аннотация. Рассматриваются место и роль философии как интегративной и универсальной формы знания 
и неотъемлемой части современной системы университетского образования, а также сделан анализ актуальных 
проблем, связанных с её преподаванием. Акцентировано внимание на значимости философии как учебной 
дисциплины в образовательном процессе, её роли в интеллектуально-мировоззренческой, нравственно-
воспитательной составляющей личности и формировании культуры мышления. Обосновано положение 
о том, что в эпоху цифровизации и сопровождающих её кризисных явлений усиливается необходимость 
в преподавании философии в связи с её спецификой разъяснения глубинных причин и смыслов происходящих 
процессов. 

Ключевые слова: университетское образование; философия как универсальная форма знания; информационная 
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УНИВЕРСИТЕТТИК	БИЛИМ	БЕРҮҮ	СИСТЕМАСЫНДА	 
ФИЛОСОФИЯНЫН	ОРДУ	

Н.И. Осмонова, А.В. Иванская 

Аннотация. Макалада билимдин интегративдик жана универсалдуу формасы жана азыркы университеттик 
билим берүү системасынын ажырагыс бөлүгү катары философиянын орду жана ролу каралып, аны окутуу 
менен байланышкан актуалдуу көйгөйлөр талдоого алынган. Билим берүү процессинде философиянын 
академиялык дисциплина катары маанисине, анын инсандын интеллектуалдык, дүйнө таанымындагы, адеп-
ахлактык-тарбиялык компонентиндеги ролуна жана ой жүгүртүү маданиятын калыптандырууга көңүл бурулат. 
Санариптештирүү жана аны коштогон кризистик кубулуштар доорунда болуп жаткан процесстердин түпкү 
себептерин жана маанилерин түшүндүрүү өзгөчөлүгүнө байланыштуу философияны окутуунун зарылдыгы 
күчөп жаткандыгы жөнүндө жобо негизделген.

Түйүндүү сөздөр: университеттик билим берүү; билимдин универсалдуу формасы катары философия; 
санариптештирүү доору; ой жүгүртүү маданияты. 

THE	PLACE	OF	PHILOSOPHY	IN	THE	SYSTEM	OF	UNIVERSITY	EDUCATION	

N.I. Osmonova, A.V. Ivanskaya 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the place and role of philosophy as an integrative and universal 
form of knowledge and an integral part of the modern system of university education, as well as to the analysis of 
current problems associated with its teaching. Attention is focused on the importance of philosophy as an academic 
discipline in the educational process, its role in the intellectual, worldview, moral and educational component of the 
personality and the formation of culture of thinking. The position is substantiated that in the era of digitalization and 
the accompanying crisis phenomena, the need for teaching philosophy increases in connection with its specificity in 
explaining the underlying causes and meanings of ongoing processes. 
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Сегодня философия как учебная дисципли-
на преподаётся практически во всех универси-
тетах. И это не случайно, поскольку возникно-
вение и развитие университетского образования 
неразрывно связано с зарождением и становле-
нием самой философии как универсальной фор-
мы знания, которая до сих пор задаёт аксиоло-
гические ориентиры университету как центру 
развития образования, науки и культуры. 

Традиция университетского образования 
и философии как пропедевтики к универсально-
му знанию была заложена ещё в философских 
школах античности, таких как Пифагорейская 
школа, Академия Платона, Ликей Аристотеля, 
с деятельностью которых связано начало фор-
мирования первых университетов в истории 
человечества. Их учение и деятельность отра-
жают высокую оценку статуса философии и ро-
ли философов в обществе, которые всегда вы-
зывали чувство высокого почтения и уважения. 
В их учениях сложились наиболее общие пред-
ставления о философии как основы приобщения 
к всеобщему, универсальному знанию, воспита-
ния духовного и нравственного начал в человеке 
и создания гармонично и всесторонне развитой 
личности. В последующем «от античного мира 
были унаследованы образовательные и научные 
традиции, которые легли в основу средневеко-
вых университетов. Классическое представле-
ние об образовании сочетало в себе черты един-
ства научного знания, обучения и гражданского 
воспитания» [1]. Однако в эпоху Средневековья, 
когда, собственно, была сформирована клас-
сическая система университетского образова-
ния, философии уже отводилась роль «служан-
ки богословия», которая заключалась большей  
частью в разработке понятийного аппарата, 
а также в пропедевтике для последующей схо-
ластической деятельности. Вернуть философии 
самостоятельность и, кроме того, практическую 
значимость помогло лишь наступление последу-
ющей эпохи – Нового времени. Но и здесь фило-
софия не смогла надолго удержать первенство, 
так как в скором времени, не выдержав конку-
ренции, философия уступила своё место расту-
щим частным наукам. И это вполне объяснимо 
тем, что философия не работает с действитель-
ностью как таковой, чего не скажешь о других 

науках, готовых в кратчайшие сроки найти прак-
тическое применение полученным знаниям. Та-
ким образом, философия от эпохи к эпохе то об-
ретала статус «науки наук» и подтверждала своё 
привилегированное положение в университете, 
то переставала выполнять особую роль в модели 
классического образования. Но тем не менее во-
прос о месте и статусе философии как учебной 
дисциплины в системе университетского обра-
зования никогда не угасал. 

Что же касается сегодняшней ситуации, 
то в настоящее время происходит повсемест-
ное вытеснение философии как важнейшей со-
ставляющей университетского образования, 
которое проявляется в неуклонном сокращении 
количества академических часов на преподава-
ние философии в вузах, урезании содержания 
философских курсов, сокращении средств на её 
поддержание, а также распространении в обра-
зовательных кругах тенденции о практической 
невостребованности и непригодности философ-
ского знания. В этом смысле философия наряду 
со всем корпусом социально-гуманитарных дис-
циплин, направленных на воспитание и форми-
рование универсальной системы мировоззрения 
и культуры мышления, переживает настоящий 
кризис, который непосредственно связан с во-
просом о невостребованности философии как 
обязательной учебной дисциплины в современ-
ных реалиях высшего образования. Между тем 
«кризис философии и социально-гуманитарных 
наук является составной частью глобального 
социального кризиса в его различных измере-
ниях – политическом, экономическом, культур-
ном», который как вызов современности от-
крывает новые возможности и перспективы для 
философии [2]. Поэтому актуальным становится 
вопрос о том, чем готова ответить философия на 
вызовы современной действительности? 

Стоит начать с понимания того, почему фи-
лософия как являлась, так и остаётся неотъемле-
мой частью системы высшего образования. 

Если мы сравним вопросы и проблемы, 
которые рассматривают как философия, так 
и образование, то увидим, что независимо от 
эпохи они остаются практически теми же. Они 
рассматривают проблемы, касающиеся цели 
воспитания; формирования мировоззрения; 
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взаимосвязи коллектива и личности; гносеоло-
гические проблемы, связанные с разработкой 
теории познания и ученического познания как 
одной из форм познания человеком окружаю-
щей его действительности [3]. Кроме этого, как 
справедливо писал классик немецкой филосо-
фии В.Ф.Й. Шеллинг, рассуждая о необходимо-
сти изучения философии в университете: «Нет 
такой науки, которая представляла бы в самой 
себе противоположность философии – скорее, 
все науки едины именно благодаря философии 
и в философии» [4]. 

Интересны рассуждения на эту тему ака-
демика А.А. Гусейнова, который, рассматривая 
особое, незаменимое место философии в систе-
ме высшего образования, проводит аналогию 
между философией и изучением иностранного 
языка: «Как знание иностранного языка необхо-
димо для того, чтобы преодолеть национально-
языковую ограниченность профессионального 
общения, проложить мост к коллегам из других 
стран, так изучение философии необходимо для 
того, чтобы преодолеть профессиональную огра-
ниченность умственного кругозора, проложить 
мост к другим сферам знания и культуры» [5, 
с. 311]. Даже из этих слов становится ясно, что 
философия выполняет важную задачу: она яв-
ляется, без преувеличения, универсальным свя-
зующим звеном между всеми другими науками. 
Поэтому «обязательный статус философии как 
учебной дисциплины связан с её особым местом 
в системе знания. Это не значит, что она – лучше 
или хуже других дисциплин, которые такого ста-
туса не имеют. Это значит просто, что она – дру-
гая. В каком-то смысле она схожа с математикой. 
Ведь математику изучают почти все специали-
сты, в том числе многие гуманитарии: экономи-
сты, философы, социологи и др. Согласитесь, 
было бы странно, если бы вдруг представители 
других естественно-научных дисциплин, напри-
мер химии, стали требовать для себя такого же 
статуса в системе образования, как и для мате-
матики. А между тем именно такую позицию 
занимают некоторые наши коллеги (психологи, 
политологи и др.), когда они рассуждают по ло-
гике: «А чем мы хуже философии?!» [5, c. 33]. 

Таким образом, в контексте высшего обра-
зования философия как «культура мышления» 

[6, с. 35] является, по сути, интеллектуальным 
ядром, на основе которого зиждется само уни-
версальное образование. И так как «философия 
даёт начало таким важным понятиям, как, на-
пример, «человек», «сознание», «общество», 
«образование» [7, с. 230], становится понятно, 
почему она является обязательным элементом 
современной модели образования. Если мы по-
смотрим на то, что вбирает в себя философия 
даже без чисто философских разделов, как он-
тология и гносеология, то мы получим, напри-
мер, всем известные этику и эстетику, а также 
логику как науку о формах, законах и принципах 
построения правильных рассуждений, которая 
изучает закономерности мыслительных процес-
сов. И уже из этого перечисления становится яс-
но, насколько многогранна по своему существу 
философия, содержащая в себе универсальные 
формы знания и дающая возможность в преодо-
лении узости и однобокости взглядов на мир, 
общество и самого человека. В этом смысле фи-
лософия не просто нужна, а необходима в систе-
ме образования. 

Но насколько философия будет актуальна 
и дальше, когда уже сегодня «современная ком-
пьютерная техника даёт возможность создания 
искусственных миров и новых объектов, суще-
ствующих независимо от реальности» [7, с. 85]? 
Именно в эпоху цифровизации и роста инфор-
мационных технологий необходимость филосо-
фии проявляется особенно остро, так как фило-
софии в силу её специфики присуще разъяснить 
глубинные причины и смыслы происходящих 
процессов, проникнуть в основания и сущность 
цифровизации и сопровождающих её кризисных 
явлений, начиная от вопросов о роли человека 
в меняющемся мире и его человеческой сущ-
ности, заканчивая вопросами о вмешательстве 
в биологическую природу человека и выживае-
мости его на фоне глобального экологического 
кризиса. Более того, как отмечают учёные, этот 
вопрос ещё более актуализируется в связи с тем, 
что в условиях цифровизации «скорость освое-
ния современной цивилизацией инновационных 
цифровых технологий намного превышает тем-
пы разработки научных и мировоззренческих 
представлений о сущности, специфике и воз-
можных последствиях их реализации в социуме 
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[8, p. 246]. Поэтому необычайная быстрота и на-
растающая динамика происходящих процессов 
и изменений в эпоху цифровизации, задающую 
качественно новый вектор для всего будущего 
развития человечества, ещё более усиливает ак-
туальность и небывалую значимость философии 
и гуманитарных наук. 

Практическую значимость философии 
признают сами эксперты и аналитики инфор-
мационных технологий, которые считают, что 
философия прививает навыки критического 
мышления, которые способны повлиять на уро-
вень принимаемых решений, планирование 
и реализацию практических задач, формирует 
навыки универсального взгляда на мир, а также 
гуманистического и ответственного отношения 
к происходящим в нём изменениям. Кроме это-
го, философия, безусловно, помогает молодому 
поколению в решении экзистенциальных ситу-
аций, в определении мировоззренческих ориен-
тиров, ценностных смыслов и установок, жиз-
ненных приоритетов и моделей поведения, что 
становится особенно важным в свете не только 
формирования жизненной позиции студента, но 
и его последующего трудоустройства. 

Так как современные реалии требуют от 
специалиста быть гибким, мобильным, способ-
ным создавать что-то новое, а также в короткий 
срок находить нестандартные решения на по-
ставленные задачи, становится ясно, почему 
нынешние специалисты предпочитают не огра-
ничиваться своей узкой специализацией, а ос-
ваивают междисциплинарные навыки, необхо-
димые для свободного применения имеющихся 
знаний и опыта в различных областях с целью 
использовать их для решения большого круга за-
дач с применением знаний в самых разных кон-
текстах. 

Поэтому обоснованно будет отметить тот 
факт, что «специфика рынка труда XXI в., предъ-
являющая требования к общему высокому уров-
ню специалистов наряду с периодически воз-
никающей необходимостью их переподготовки 
и смены рода их деятельности, позволяет вновь 
говорить об актуальности использования фило-
софии как общего методологического основания 
последующей узкой специализации» [9]. Кроме 
этого, «курс философии играет одну из главных 

ролей в становлении общекультурных компетен-
ций, необходимых для развития личных и про-
фессиональных качеств выпускников, посколь-
ку именно образование в рамках современного 
компетентностного подхода формирует навыки 
применения имеющихся знаний в условиях ди-
намично меняющегося и непредвиденного буду-
щего» [7]. 

Но такое эффективное применение филосо-
фии на практике возможно только при условии 
рассмотрения университетского образования 
как творческого процесса, каким оно и должно 
быть по существу, где студенту отводится роль 
исследователя, прокладывающего путь к неизве-
данным областям, старающегося ответить даже 
на такие вопросы, с которыми он ещё никогда 
не сталкивался. Это объясняется тем, что в со-
временном мире, где информация устаревает, не 
успев появиться, ценностью является не то, ка-
ким объёмом этой информации будет владеть 
студент (т. е. количественное накопление зна-
ний), а то, насколько качественно он сможет пе-
реварить полученное информационное многооб-
разие, а затем использовать ту или иную инфор-
мацию в необходимой для этого ситуации [10]. 

Поэтому, на наш взгляд, «одной из главных 
задач современного университетского образо-
вания является обучение не знаниям, а мышле-
нию, т. е. критерием универсального образова-
ния выступает способность человека мыслить, 
работать с разного рода знаниями. То, что осу-
ществление данной задачи образования возмож-
но только в процессе преподавания философии 
как мировоззренческой науки, не вызывает со-
мнения. Однако сами методики и модели пре-
подавания философии, равно как и сам уровень 
подготовки студентов, вызывает множество во-
просов. В этой связи предлагается преподавать 
философию не как знание, а как способ мышле-
ния, тем самым превратив философское образо-
вание в философскую культуру», которая «в со-
временных условиях становится и процессом, 
и результатом универсального образования» [1, 
с. 39]. Продолжая рассуждения на данную тему, 
стоит акцентировать внимание на том, что «фи-
лософия должна быть интересной, а интерес-
ной она может стать только тогда, когда студент 
увидит в философии что-то своё, родное. И как 
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мы можем это сделать? Показать, что меняются 
только окружающие человека условия, а сам че-
ловек всё тот же, что и сто, двести, тысячу лет 
назад, что во все времена существуют вечные 
вопросы, на которые люди всегда будут стре-
миться ответить, и если мы перестанем стре-
миться, то перестанем быть людьми. Философия 
будет интересна студентам, если мы проведём 
яркие аналогии между прошлым и современным 
миром, между вопросами прошлых веков и со-
временных людей» [11]. 

Как можно видеть, на сегодняшний день 
существует вопрос о том, каким должно быть 
преподавание философии в университете, что 
находит всё набирающий силу живой отклик 
в научной среде. Остаётся надеяться, что уже 
в ближайшее время преподавание философии, 
действительно, претерпит качественные измене-
ния и станет, без преувеличения, центральным 
звеном университетской системы образования, 
так как сейчас уже ясно, что «вопрос о необхо-
димости философии в системе современного об-
разования» в конечном счёте «сводится к тому, 
хотим ли мы вырастить думающее подрастаю-
щее поколение или нет» [12]. 

Таким образом, не претендуя на полноту 
и предельную глубину анализа проблем обра-
зовательного процесса, места и статуса фило-
софии в системе университетского образования, 
следует отметить, что преподавание философии 
в университетском образовании необходимо, 
поскольку философское знание как интегратив-
ная и универсальная форма знания выражает 
саму сущность университетского образования 
и является неотъемлемым элементом данной 
системы. Безусловно, данная проблема в усло-
виях коммерциализации и прагматизации об-
разования требует более комплексной государ-
ственной образовательной политики, а также 
системного подхода к модернизации и гуманита-
ризации всей системы образования как целост-
ной и сложной совокупности взаимосвязанных 
элементов, начиная от начального, среднего 
и заканчивая высшим образованием. Но тем не 
менее вопрос о том, чем может ответить фило-
софия на вызовы современности, остаётся одно-
значным – своим безграничным потенциалом 
генерировать, продуцировать и транслировать 

универсальные знания, закладывать ценност-
ную и мировоззренческую компоненту. В этом 
смысле проблема роли и статуса философии 
в контексте университетского образования оста-
ётся неисчерпаемой и актуальной проблемой на-
столько, насколько актуальной остаётся пробле-
ма аксиологического и универсального смысла 
университетского образования. 

Поступила: 04.09.23; рецензирована: 18.09.23;  
принята: 20.09.23. 
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