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Аннотация

Статья посвящена вопросам философского образования как призвания, а 
также вопросам методики философского преподавания и условиям фило-
софствования как такового. Автор предлагает методику создания смысло-
вых алгоритмов, нацеленную на осмысление (и проговаривание) основных 
философских категорий. Смысловой алгоритм как поле смыслов выстраи-
вается студентами самостоятельно вокруг ключевого слова (категории или 
понятия); создается банк терминологических карт, то есть свернутых схем 
понятия/категории, принципиально открытых для последующих дополне-
ний и уточнений. В статье описывается практический опыт работы, а так-
же создание подвижной терминологической карты.
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Введение

Философия как гуманитарная 
дисциплина, проговаривающая миро-

воззренческие (в первую очередь цен-
ностные) основания бытия человека 
не может опираться исключительно 
на знаниевый компонент. Однако мо-
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ниторинг общекультурных компе-
тенций, прописанных в рабочих про-
граммах, его критерии и обработка 
являются актуальнейшей проблемой 
методики преподавания философии. 
Мы рассматриваем эту ситуацию как 
возможность не только проговари-
вания философских понятий и кате-
горий, но и для установления связей 
между философией и другими гума-
нитарными дисциплинами, а также 
с ключевыми понятиями выбранной 
студентами специальности.

Смысловое и речевое 
пространство философии

Философия культуры, фило-
софская антропология, социальная 
философия объединяют другие, и не 
только гуманитарные, дисциплины в 
единое поле размышлений о человеке 
и его внутреннем духовном мире, о че-
ловеке и окружающей его реальности. 
Необходимое условие философство-
вания – критичность мышления, аргу-
ментированность взвешенной оценки 
смыслов. И каждое занятие филосо-
фией должно приближать студентов к 
такому событию смысла, которое в ар-
тикуляции противоположностей пока-
зывает различные и личные стратегии 

размышления, т.е. к тому, что хотели 
выразить устно или письменно мысли-
тели прошлого и настоящего. Мы со-
гласны с утверждением современного 
философа А.С. Нилогова: «Именно в 
языке сосредоточена вся сущность че-
ловека и весь его потенциал»1, имен-
но в языке проявляется смысловое 
пространство человека, его ценности 
и цели, смысл его жизни и значимые 
привязанности.

Мы считаем, что работа со 
смыслами может и должна оформ-
ляться в речи, т.е. обучение философ-
ствованию – это обучение проговари-
ванию и строительству смыслов в их 
сопоставлении и аргументации (а не 
простое реферирование уже извест-
ных смысловых стратегий статей Ин-
тернета и учебников). В смысловом 
поле обучения культуре мышления 
встречаются филология и философия, 
культурология и социология, полито-
логия и история.

Умение выразить себя, свои 
мысли и чувства – одно из важнейших 
для современного молодого человека. 
Это умение основано на вере в себя, 
свои способности, т.е. на то, что от-

1 Нилогов А.С. Философия антиязыка 
(на материале книги Ю.М. Осипова 
«Время философии хозяйства») // 
Философия хозяйства. – 2009. – №5. – 
С. 276.
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личает этого конкретного человека от 
других людей. Именно это умение – 
условие конкурентоспособности бу-
дущего специалиста, его адаптации 
к меняющимся требованиям рынка. 
Для формирования умения грамотно, 
аргументировано выразить мысль не-
обходимо принятие требования быть 
собой. Поэтому так важно на занятиях 
философией показывать, какими раз-
ными бывают мыслящие миры, как 
по-разному можно высказать одну и ту 
же мысль. Самые известные философ-
ские стратегии, безусловно, личны, 
это опыт, пережитый и переосмыслен-
ный в собственной жизни. Этот опыт 
лучше всего виден в оригинальных 
философских текстах, а не в учебни-
ках, поскольку схематизм учебников 
описывает концепции или теории, но 
не показывает, как возникает и чему 
противостоит пространство смыс-
ла данного философа. «Лицо» фило-
софа, т.е. оригинальная точка зрения 
на философскую проблему, вполне 
очевидны только в его манере пись- 
ма.

Конечно, И. Кант прав, гово-
ря, что «философия есть воздушный 
замок, живущий лишь до следующе-
го философа»2. Действительно, не-

2 Кант И. Критика чистого разума. – 
СПб.: Тайм-аут, 1993. – С. 44.

возможно научить философии как 
стилю жизни – слишком много в со-
временной философии концепций, 
конкурирующих и противоречащих 
друг другу. Поэтому, на наш взгляд, 
так важно найти баланс между го-
сударственным стандартом, препо-
даванием философии как традиции 
философствования и собственной 
точки зрения преподавателя на пред- 
мет.

Что касается собственной точ-
ки зрения, то, как верно заметила 
О.Н. Бушмакина, «удобнее занимать 
чужую позицию, но необходимо кон-
струировать и собственную «точку 
зрения». Для этого сам преподаватель 
философии в первую очередь должен 
иметь собственную «точку зрения» 
по поводу понимания философии и 
смысла ее существования»3. Эта соб-
ственная точка зрения есть рефлексия 
философских идей, их возможных 
вариантов. Собственная точка зрения 
формируется и проявляется, аргумен-
тируется и отстаивается в диалоге. 
Этот принцип нашей методики препо-
давания философии имеет два аспек-
та: во-первых, преподаватель готовит 

3 Бушмакина О.Н. «Точка зрения» 
в преподавании философии. //Ак-
туальные проблемы образования в 
высшей школе. – Ижевск, 2003. –  
С. 23.
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лекционный материал на сопоставле-
нии нескольких стратегий философ-
ствования, во-вторых, при проверке 
знаний учитывается умение студен-
тов критически оценивать смыслы. 
Критериями конструктивной критики 
являются: внимание к деталям, ню-
ансам объяснения исходного тезиса, 
возможность его опровержения, со-
отнесение основной идеи устной или 
письменной работы студента с си-
стемой приведенных доказательств. 
Критическое мышление эффективнее 
всего проявляется в диалоге, поэтому 
каждое выступление или письменная 
работа студента может оцениваться и 
анализироваться не только преподава-
телем, но и одногруппниками на се-
минарах и однокурсниками на сайте 
преподавателя.

Смысловые алгоритмы и 
терминологические карты

В создании нашей методики 
мы считаем главными принципы: 1) 
приоритет точности и разумности 
мышления (с пониманием природы 
внерациональной стороны мышле-
ния); 2) приоритет здравого мышле-
ния (с пониманием положительных 
и негативных смыслов заболевания и 
преодоления болезни, вредных и по-

лезных привычек, экологии мышле-
ния и т.д.).

Целью нашей методики созда-
ния смысловых алгоритмов является 
обучение самостоятельности мыш-
ления, в частности, на уровне навы-
ка принятия и обоснования решения. 
В задачи методики входят: 1) осмыс-
ление (и проговаривание) основных 
философских категорий; 2) сравни-
тельный анализ изложения актуаль-
ных проблем философии в текстах 
учебников и словарей по философии; 
3) создание смысловых алгоритмов 
первого – третьего уровней сложно-
сти. Смысловые алгоритмы выстраи-
ваются как основа для беседы о цен-
ностях: о том, что есть рациональное 
и нерациональное, что такое битва, 
мир, красота, семья, родина, сорев-
нование и т.д. Поскольку философия 
и философствование представляется 
нам как воплощение самостоятельной 
точки зрения мыслителя4, постольку 
мы делаем акцент на чтении и про-
говаривании на семинарах и лекциях 
по философии оригинальных текстов 
философов.

Для осмысления и проговари-
вания философских понятий и кате-
горий мы применяем смысловые ал-
горитмы. Смысловой алгоритм как 
4 Там же. – С. 22.
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поле смыслов выстраивается студен-
тами самостоятельно вокруг ключе-
вого слова (категории или понятия). 
Нами были разработаны три уровня 
сложности смысловых алгоритмов. 
Первый уровень – работа в основном 
ассоциативного мышления, проверяе-
мого этимологическими и толковыми 
словарями: студенты подбирают од-
нокоренные, этимологически близкие 
и синонимичные слова к ключевому 
слову. Второй уровень выстраивается 
как поле противостояния проявлений 
в реальности двух противоположных 
понятий (поэтому этот уровень часто 
задан вопросом типа: соревнование 
или распря? Гуманизм или антигума-
низм? Призвание или «плыть по тече-
нию»? и т.д.). Третий уровень выстра-
ивается как смысловое поле понятий, 
уточняющих ключевое слово, с обяза-
тельным указанием и проговаривани-
ем и негативного проявления данного 
ключевого понятия в реальности, и 
его положительного смысла. Все три 
уровня взаимосвязаны: они показыва-
ют и работу свободного (иногда и фан-
тазийного) ассоциативного мышления 
на первом уровне, и работу по сравне-
нию и аргументированному сопостав-
лению понятий на втором уровне, и 
работу точной мысли на абстрактном 
третьем уровне. Таким образом, мы 

вместе со студентами на каждом семи-
наре продвигаемся от бытия в языке 
(обыденном языке здравого смысла) к 
вариативным языкам бытия (от мате-
риалистического к идеалистическому 
и/или наоборот, от языка классической 
немецкой философии к постмодерну и 
критике трансгуманизма и т.д.). В соз-
дании нашей методики мы опираемся 
на понятие «концепт», представлен-
ное в современных филологических, 
психологических, философских ис-
следованиях5. Для нас представляется 
безусловно важным взаимодействие 
понятийного, образного и ценностно-
го компонентов в смысловом алгорит-
ме.

Опыт создания смысловых ал-
горитмов – это опыт разночтений: 
начиная с ключевых понятий и катего-
рий философии, студенты в своей са-
мостоятельной работе и на семинарах 

5 См. Колесов В.В. Концепт куль-
туры: образ – понятие – символ // 
Вестник СПбГУ. Сер. 2. – 1992. – 
Вып. 3, № 16. – С. 30-40; Кубря-
кова Е.С., Демьянков В.З., Пан-
крац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий 
словарь когнитивных терминов. – 
М.: МГУ, 1996. – 248 с.; Попо-
ва З.Д., Стернин И.А. Понятие 
«концепт» в лингвистических ис-
следованиях. – Воронеж, 1999. – 
32 с.; Степанов Ю.С. Константы: 
Словарь русской культуры. – М.: 
Языки русской культуры, 1997. – 
824 с.
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по философии постепенно переходят к 
анализу и осмыслению философских 
текстов (от отрывков – афоризмов, 
коанов до целостных текстов), а затем 
и оригинальных текстов культуроло-
гов, социологов, политологов. При 
осмыслении основных философских 
категорий были созданы совместно со 
студентами первые подвижные тер-
минологические карты (банк терми-
нологических карт). Подвижная тер-
минологическая карта – это свернутая 
схема понятия/категории, принципи-
ально открытая для последующих до-
полнений и уточнений (потому и на-
звана подвижной).

Алгоритм создания подвижной 
терминологической карты таков:

1. Создание смыслового ал-
горитма на основе слов обыденного 
языка;

2. Создание смыслового ал-
горитма на основе определения из 
философского словаря или учебни- 
ка;

3. Создание подвижной терми-
нологической карты категории или 
понятия;

4. Выяснение связей и общих 
тем между категориальным аппара-
том философии и категориями дисци-
плин гуманитарного и технического 
направлений.

Опыт работы: создание 
терминологической карты

В проведении исследований 
были проанализированы работы сту-
дентов первого и третьего курсов фа-
культетов «Современные технологии 
и автомобилестроение», «Управле-
ние качеством», «Реклама и дизайн» 
Ижевского Государственного Техни-
ческого Университета 2009 – 2012 
уч.г. В создании смысловых алгорит-
мов участвовало 916 человек.

В первую очередь нас интересо-
вали категории и понятия в том акту-
альном поле смыслов, которое прого-
варивается нашими современниками. 
Поэтому мы привлекли в качестве 
теоретической основы современные 
словари и учебники по философии. В 
настоящей статье приводятся словар-
ные статьи «Новой философской эн-
циклопедии» и «Новейшей философ-
ской энциклопедии». Отметим также, 
что каждое понятие не только может 
быть противопоставлено другому 
(своему иному) понятию, но и, более 
того, всегда указывает на другие воз-
можные тропинки смысла.

Приведем пример создания 
подвижной терминологической кар-
ты для понятия «предназначение» как 
одного из аспектов судьбы.
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Поле актуальных смыслов понятия 
«предназначение».

Первый шаг создания подвиж-
ной терминологической карты

Представим примеры состав-
ленных студентами смысловых алго-
ритмов первого и второго уровней.

Предназначение. Вариант 1.

предна-
значен-
ность  ← 

Предна-
значе-

ние  → 

пред-
задан-
ность

↓
Знак

↓
Значимое, важное, реальное, 

сущностное
↓

Определяющее собой
↓

Намерение: совершенное по сути, а 
не по факту

↓
То, что двигает поступки (не было бы 

намерения, не было бы результата. 
Охота пуще неволи)

Предназначение. Вариант 2.

так, как 
должно 

быть  ← 

Предна-
значе-

ние  → 

назначе-
но судь-

бой

↓

Дать тому лучшему, что есть в себе, 
осуществиться

↓
Путь к себе. Идея предназначения 

перечеркивает идею рока
↓

Настроения, намерения и поступки
↓

Соответствие души и поступков  
(бытию, судьбе)

↓
Жизнь, которую я веду, – моя ли жизнь? 

Смысл жизни
↓

Поиск предназначения
↓

Главный выбор в жизни: либо  
«быть собой», либо «стать кем-то»

Предназначение (призвание).  
Вариант 3.

Призвание «Плыть по течению»

Цель, устремленность, 
интерес

Бесцельность, «пофи-
гизм», пассивность

Трудолюбие Лень

Планы на будущее Жить одним днем

Лучше всех, быстрее 
всех

После всех

Индивидуальность Поступать как большин-
ство

Выделяться из толпы Сливаться с толпой

Независимость, соб-
ственное мнение

Зависимость

Развитие Топтание на месте
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Предназначение (призвание). 
Вариант 4.

Призвание «Плыть по течению»
Вера в свои силы Нерешительность
Уверенность в своей 
правоте

Неумение отстаивать 
свою точку зрения

Осознание своих спо-
собностей

Незнание себя

Верное направление Дезориентация
Возможность проявле-
ния, неповторимость

Отсутствие возможно-
стей, обычность

Твердая уверенность в 
своих убеждениях

Частое изменение своих 
решений

Чувство ответственно-
сти перед собой

Инфантилизм

Через тернии к звез-
дам…

Удачливость, тщеславие, 
престиж

Стремление к новому Страх перед изменения-
ми

Второй шаг в 
построении подвижной 

терминологической карты

Выстраиваем смысловые ал-
горитмы на основе данных философ-
ских словарей.

В современных философских 
словарях понятие «предназначение» 
не приводится. Поэтому мы сосре-
доточимся на определении понятия 
«судьба».

Судьба – универсалия культу-
ры субъект-объектного ряда, фикси-
рующая представления о событийной 
наполненности времени конкретного 
бытия, характеризующейся телеоло-
гически артикулированной целост-
ностью и законченностью; 2) фи ло-

софско–мифологическое понятие, 
содержание которого является про-
дуктом экспликации и рефлексивно-
го осмысления названной универса-
лии; 3) философско-мифологическая 
персонификация, моделирующая са-
крального субъекта конфигурирова-
ния событийности жизни индивида 
или Космоса6.

Судьба – представление о пре-
допределенности и неотвратимости 
событий и поступков в жизни каждо-
го человека. Со временем С. начали 
представлять как верховную справед-
ливость, которая управляет миром. Во 
всех современных религиях под С. по-
нимается предопределение событий в 
жизни человека со стороны Абсолюта. 
В отличие от фаталистического харак-
тера предопределения С. в исламе и 
протестантизме, католицизм и право-
славие наделяют человека атрибутив-
ной свободой воли, которая зависит от 
Божественного предопределения. По-
нятие С. употребляется и для обозна-
чения стечения обстоятельств в жизни 
человека, народа, государства7.

6 Новая философская энциклопедия. 
В 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. 
обществ.-науч. Фонд; Предс. научно-
ред. совета В.С. Степин. – М., 2001. –  
Т. 3: Н-С. – С. 843.

7 Новейшая философская энциклопедия. 
В 4 Т. – М., 2010. – Т. 3. – С. 1105.
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целост-
ность, 
закон-
чен-

ность  ← 

Судьба

 → 

события 
конкрет-

ного 
бытия

↓
представление о предопределенности 

событий
↓

мировая справедливость  
(каждому воздается добром за добро, 

злом за зло)
↓

свобода воли человека в католицизме 
и православии

Третий шаг в 
построении подвижной 

терминологической карты

Сопоставим смысловые ал-
горитмы первого типа и смысловые 
алгоритмы второго типа. Для смыс-
ловых алгоритмов первого типа ха-
рактерны не только более подробные 
выявленные связи с другими словами 
обыденного языка, но и указания на 
осмысления других философских по-
нятий (знак, цель, ответ/ответствен-
ность, поступок и т.д.). Смысловые 
алгоритмы второго типа показывают 
в большей степени структуру катего-

рии, а также функциональные связи 
данной категории с другими катего-
риями философской антропологии и 
социальной философии.

Заключение

Отметим, что студенты при по-
строении смысловых алгоритмов вто-
рого уровня верно отметили противо-
положность призвания и служения 
призванию и состояния «плыть по 
течению». Мы считаем, что понятие 
предназначения является важнейшим 
как в осмыслении философских по-
нятий «жизнь», «смерть», «бессмер-
тие», «бытие», так и в формировании 
личного мировоззрения студентов. 
Поскольку философия – это любящее 
применение мудрости, то размышле-
ния о предназначении – хорошая тема 
для того, чтобы понять: энергия без 
вектора – разрушительна, прежде все-
го, для самого ее носителя – человека. 
А вот как распорядиться этой энерги-
ей – каждый решает сам.

Мы полагаем, что работа со 
смыслами в форме подвижных тер-
минологических карт может быть 
продолжена на понятийном материа-
ле других гуманитарных дисциплин: 
культурологии, истории, филологии, 
политологии, социологии.
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Abstract
The article deals with the problems of philosophy of education as a vocation, as 
well as with the methods of teaching and with philosophical conditions of phi-
losophy as it is. The author focuses on the relationship of the meaning and verbal 
competence of students, arguing that training in philosophizing is teaching pro-
nunciation and the construction of meaning in their comparison and reasoning. In 
this aspect the balance between the state standards and teaching philosophy as a 
tradition of philosophy and one's own point of view – of the teacher of the sub-
ject – gets a fundamental importance. The author proposes a method of semantic 
algorithms aimed at understanding (and pronunciation) of the basic philosophical 
categories, presenting a comparative analysis of current problems in philosophy 
textbooks and dictionaries of philosophy; the creation of semantic algorithms of 
the first and third levels of complexity. Semantic algorithm as a semantic field 
is built by students themselves around the keyword (category or concept); they 
make a terminology cards bank that is folded schemes of a concept/category con-
tainer, basically opened for further additions and refinements. The paper describes 
the practical experience and the making of mobile terminology card.

Keywords
Philosophy education, point of view, critical thinking, dialogue, semantic al-
gorithms, philosophical categories, terminology, concept, mobile terminology 
cards.
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