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ОПЫТ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ФИЛОСОФИИ  И  ВОЗМОЖ-
НОСТИ  РАЗВИТИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ  ФИЛОСОФСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

В условиях реформы университетского образования основной акцент 
в преподавании курса философии для студентов философского отделе-
ния смещается в сторону активизации их творческого потенциала и раз-
вития разнообразных форм самостоятельной работы. Опыт преподавания 
философии на профильном отделении ФФСН БГУ позволяет выделить в 
качестве эффективных форм самостоятельной работы студентов, а также 
контроля над качеством ее выполнения следующие:  

• анализ оригинальных философских произведений по разработан-
ному преподавателем заданию;  

• реферирование современной научной литературы по важнейшим 
проблемам курса;   

• написание творческих сочинений по дискуссионной проблематике;  
• составление рабочего словаря философских понятий и терминов; 
• письменная работа, выполняемая студентами в аудитории на осно-
ве конкретных заданий по анализу фрагмента оригинального фило-
софского текста;  

• тестирование. 
Тестирование сегодня рассматривается как перспективный вид атте-

стации и контроля знаний. В рамках курсов философской пропедевтики 
и социальной экологии, читаемых на отделении философии, разработана 
и апробирована система тестов, имеющая двухуровневую структуру. 
Первый уровень сложности включает в себя тестовые задания по всем 
разделам лекционного курса, которые должны быстро и эффективно вы-
являть наличие базовых знаний учебной литературы. Второй уровень 
представлен заданиями, которые составлены на основе изучаемых пер-
воисточников. Они являются более сложными и позволяют выявить сте-
пень знакомства студента с обязательным набором оригинальных фило-
софских и научных текстов, изучение которых необходимо в рамках 
данного курса.  
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Вместе с тем, следует отметить, что тестирование – это, прежде все-
го, способ проверки тех знаний, которые студент усвоил в процессе изу-
чения курса философии. Являясь процедурой стандартизации образова-
ния, позволяющей в значительной мере формализовать контроль над ус-
воением базовых положений, понятий, принципов изучаемой дисципли-
ны, тестирование должно соответствовать определенным стандартам фи-
лософского образования и компетентности специалиста-философа. Раз-
работка подобных стандартов является наиболее сложной проблемой при 
подготовке тестов, решение которой подразумевает ответы на вопрос о 
том, чему следует научить будущего специалиста в области философ-
ских наук. 

Специфика преподавания философской пропедевтики в качестве 
первого раздела базового курса «Философия» определяется тем, что он 
является своеобразным введением в содержательную специфику фило-
софского знания и первой формой знакомства студентов-философов с 
основной дисциплиной избранной специальности. Поэтому круг задач, 
решаемых преподавателем, сводится к следующим основным:  

во-первых, заложить основы знаний о природе, специфике и предме-
те философии, структуре философского знания, опираясь на базовые мо-
дели ее интерпретации, сложившиеся в европейской культуре; 

во-вторых, познакомить студентов-первокурсников с методологией 
философского познания, спецификой философского мышления, особен-
ностями его категориально-понятийного аппарата, характером и содер-
жанием философских проблем, основными способами их постановки и 
решения в рамках классической и постклассической философии; 

в-третьих, рассмотреть основные исторические типы философство-
вания, стили философского мышления, важнейшие социокультурные 
проекции философии, определить статус и роль философа в культуре; 

в-четвертых, ознакомить студентов с кругом репрезентативных 
первоисточников, в которых анализируются перечисленные выше про-
блемы, пробудить у них устойчивый интерес к философскому наследию, 
активизировав творческий потенциал в прочтении и интерпретации фи-
лософских произведений, и сформировать базовые навыки исследова-
тельской работы с оригинальными философскими текстами; 

в-пятых, обеспечить студентам возможность приобщения к техни-
кам классического и неклассического философского дискурса посредст-
вом практического освоения философской аргументации и приемов ве-
дения теоретических дискуссий в области философских и мировоззрен-
ческих проблем. 
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Применяемая двухуровневая система тестов позволяет контролиро-
вать не только степень усвоения лекционного  материала, но и овладения 
категориально-понятийным аппаратом философии, а также качество ана-
литической работы с философскими текстами. Однако данный вид кон-
троля знаний нацелен на проверку содержания памяти, но он не является 
эффективным инструментом развития мышления и творческих способ-
ностей личности. Поэтому тестирование целесообразно использовать в 
качестве формы промежуточного контроля знаний, стимулирующего 
систематическое повторение пройденного материала, его закрепление в 
памяти, а также дающего преподавателю возможность вовремя выявлять 
имеющиеся у студента пробелы в изучении курса. 

В условиях интеграции РБ в международное образовательное про-
странство, учитывая стратегическую ориентацию страны на постиндуст-
риальный тип цивилизационного развития, одним из приоритетов нацио-
нального образования провозглашена его направленность на воспитание 
свободной, творческой и нравственной личности. Постиндустриальное 
общество предъявляет высокие требования к творческим способностям 
людей, к уровню их профессионализма и компетентности, умению при-
нимать ответственные решения в нестандартных ситуациях социального 
действия. С позиций общественных потребностей будущего целью фи-
лософского образования должно быть формирование у студентов цело-
стного мировоззрения, опирающегося на принципы гуманизма, приори-
тета общечеловеческих ценностей, уважения к национальным традициям 
и культурном наследию своего народа, бережного отношения к природе, 
толерантности и терпимости к инакомыслию, а также развитие продук-
тивного мышления, аналитических способностей, прогностических 
функций интеллекта, умения вести научную и гражданскую дискуссию и 
выстраивать рациональную аргументацию выдвигаемых положений, 
воспитывать ответственное отношение к слову и делу.  

Подобные задачи предполагают внедрение в учебный процесс таких 
форм обучения, которые призваны пробудить у студентов интерес к ин-
дивидуальному прочтению и углубленному изучению первоисточников, 
сформировать навыки работы с научной литературой, способность к 
конструктивному анализу оригинальных философских произведений и 
их творческой интерпретации. Перечисленные выше разновидности са-
мостоятельной работы студентов направлены на достижение именно 
этих целей.  

Помимо уже указанных видов самостоятельной работы студентов в 
рамках поставленных задач перспективным направлением развития 
практических занятий по курсу философии являются диалоговые формы 
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семинаров. Они строятся на основе проблематизации ряда учебных тем и 
таких технологий проведения практического занятия, как «коллоквиум», 
«ролевая дискуссия», «философский диспут», предполагающих демокра-
тический полилог в коммуникации «преподаватель – студенты». В каче-
стве базовых тем курса, предоставляющих возможность развивать дис-
куссионные формы проведения семинаров, фигурируют следующие: 
«Философия как мировоззрение», «Философия и миф: проблема рацио-
нальности философского знания», «Философия и религия: драматизм от-
ношения разума и веры», «Философия и наука: общее и особенное», 
«Идеологические проекции философии в культуре», «Философия как ис-
кусство и опыт повседневности», «Философия как образ жизни». 

Такая разновидность практических занятий направлена на активиза-
цию творческого мышления студентов и предполагает освоение ими 
форм и методов ведения научных дискуссий.  Наряду с повторением 
учебного материала, студенты в процессе подготовки к коллоквиуму, се-
минару-дискуссии, ролевому диалогу изучают отобранные преподавате-
лем оригинальные философские произведения, современные научные 
публикации, в которых представлены авторитетные точки зрения на ста-
тус и роль философии в культуре. Как правило, предлагаемые философ-
ские тексты представляют альтернативные позиции выдающихся мысли-
телей той или иной исторической эпохи. В ходе занятия студенты анали-
зируют предложенные произведения, сравнивают позиции авторов, кри-
тически рассматривают их аргументы и высказывают собственную точку 
зрения на обсуждаемую проблему.  

В процессе занятия желательно вовлекать в обсуждение вопросов 
всю аудиторию, предлагая студентам дополнять, уточнять ответ своего 
товарища, исправлять, при необходимости, допущенные им ошибки или 
неточности. Серией уточняющих и наводящих вопросов преподаватель 
может не только помочь студенту глубже понять смысл тех или иных 
идей и положений, но также активизировать его творческий потенциал, 
инициируя самостоятельное размышление над поставленными вопроса-
ми. 

Качественная работа учебной группы на семинаре в немалой степени 
зависит от точности и корректности сформулированных вопросов семи-
нарского занятия, наличия и доступности литературы, рекомендаций 
преподавателя по целенаправленному изучению конкретных фрагментов 
предлагаемых произведений. Занятие, основанное на предварительном 
изучении оригинальных философских текстов и проводимое в форме 
дискуссии, позволяет студентам не только расширить свой профессио-
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нальный и историко-культурный кругозор, но и овладеть основными 
приемами философской рефлексии, критики и аргументации. 
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