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Аннотация. В век автоматизации и информатизации современного общества на первый план выходит на-
целенность на интеграцию в общем образовании. В настоящий момент перед педагогикой стоит задача под-
готовить человека, обладающего критическим мышлением, готовому к непрерывному обучению и развитию. 
Фундаментальное образование, противостоящее социально-экономическому кризису нацелено на взращи-
вание самостоятельно мыслящего субъекта. Философия должна стать той парадигмой, которая объединит 
вокруг себя инновационные подходы в образовании, что приведет к необходимости выработки навыков 
творческого мышления и индивидуальности. Целью данной работы является исследование возможностей 
философского знания в контексте общего образования. Авторы руководствуются: принципами исследова-
тельской парадигмы образования, постнеклассической рациональности; постпозитивисткими наработками 
в области сопоставления философского знания и естественных наук. В статье особый акцент делается на 
способности философии ставить проблемы; на критической, рефлексивной, просветительской компоненте 
философского знания. Демонстрируется наличие в философской методологии инструментов, которые играют 
важную роль в интеллектуальном развитии субъекта общего образования. Мы отмечаем, что обучение фило-
софии должно строиться на базе понятных школьникам примеров из их повседневной практики. Занятия 
философией с учащимися могут проходить как в факультативной форме, так и в форме философских бесед 
в контексте учебных занятий, когда с помощью «инициирующего» метода происходит приобщение ученика 
обобщающим знаниям. Мы приходим к выводу, что позиционирование философии в качестве доминанты 
общего образования дает возможность с самого юного возраста направить вектор мышления в сторону само-
стоятельности и ответственности, а занятие философией в рамках общего образования не просто развивают 
мышление подростка, но и взращивают в нем рациональность, логичность, наблюдательность.
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Abstract. The need  for integration in general education comes to the fore. At the moment, pedagogy should pre-
pare in advance a person with reasonable thinking, ready for constant learning and development. Fundamental 
education, opposing the socio-economic crisis, is the reason for the self-cultivation of the mental phenomenon. 
Philosophy should become the paradigm that unites innovative approaches in education around itself, which is 
necessary for the need to develop creative thinking skills and individuality. The purpose of this work is to study the 
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possibilities of philosophical knowledge in the field of general education. Author of the manual: principles of the 
research paradigm of education, post-non-classical psychology; post-positivist developments in the field of philo-
sophical knowledge and certain sciences. In the article, special emphasis is placed on the ability of philosophy to 
pose problems; on the critical, reflective, educational component of philosophical knowledge. The presence in the 
methodology of such components that play an important role in the intellectual development of general formations 
is demonstrated. We note that the teaching of philosophy should be based on generally accepted schoolchildren, 
cases from their daily practice. Philosophy classes with students can take place both in an optional form and in 
the form of philosophical classes in higher educational institutions, when using the “initiating” method, the stu-
dent is introduced to communicating knowledge. We come to the conclusion that the positioning of philosophy 
as the dominants of general education makes it possible from a very young age to direct the vector of thinking 
aside independently and imagine, and engaging in philosophy within the framework of general education not only 
develops the thinking of a teenager, but also cultivates naturalness, logic, observation.
Keywords: philosophy, general education, upbringing, critical thinking, spirituality, children’s philosophizing, 
philosophy teaching, innovation, integration, paradigm
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Введение. Решение глобальных проблем, сто-
ящих перед человечеством в третьем тысячеле-
тии, требуют уже принципиально иной уровень 
мышления и качественно иное сознание. Все 
это может дать современное общее образова-
ние. XXI век — это время информатизации и 
оптимизации образовательного процесса, при 
котором жесткая дидактика и типичный алго-
ритм деятельности уступают место инновации 
и интеграции в общем образовании. Именно 
нацеленность на интеграцию позволяет пока-
зать в общем образовании тесную связь разных 
областей знаний. И здесь на первое место, ко-
нечно же, выходит философия, так как данная 
дисциплина исследует фундаментальные осно-
вы других дисциплин и способна предоставить 
инструментарий для создания научной картины 
мира. Философия отвечает на метафизические 
вопросы, такие вопросы часто называют «веч-
ными». На эти вопросы однозначных признан-
ных ответов не существует, точно так же, как 
и не существует возрастных барьеров среди за-
дающих их и изучающих. Вопросы позволяют 
открывать новые способы опровержения различ-
ных гипотез и обнаруживать ошибки, позволяя 
менять прежние представления о мире [17, с. 5]. 
Сталкиваясь в жизни с разными обстоятельства-
ми, мы задаемся всевозможными вопросами, 
и все предусмотреть просто нереально. Мы в 
жизни сталкиваемся с этими вариантами и воз-
можностями, и от этого наша жизнь становит-
ся еще насыщенней и интересней. Если давать 
ученикам знания в виде закостенелых догм без 
их философского рассмотрения, то неизбежно 
торможение человеческого развития.

Философия как парадигма современного 
образования. Еще в IV веке до н. э. Аристотель 
заметил удивительное сходство между детским 
состоянием жизни человека и философией, выска-
зав мысль, что последняя начинается с удивления. 
Ребенок выступает в роли «философа», переживая 
свои первые столкновения с воздействием внеш-
него мира. У него еще нет никаких сформировав-
шихся опытных данных и чистым ненагруженным 
теоретическим установками разумом он постига-
ет каждую вещь как феноменолог, использующий 
феноменологическую редукцию, чтобы выйти за 
рамки естественной установки [14, с. 23]. Детям 
более свойственно удивляться, чем взрослым. 
Окружающий мир видится им гораздо ярче и за-
гадочнее. Например, ребенок, пробуя яблоко, мо-
жет задаться вопросами, откуда берется вкус и 
как он (вкус) связан с тем, что он пробует, в каком 
месте находится «ощущение вкуса». Над решени-
ем этих проблем работали британские эмпирики, 
рассуждая о первичных и вторичных качествах, 
сейчас же тема «квалиа» активно обсуждается в 
аналитической философии сознания [13, с. 643]. 
С детского вопрошания начинается сократический 
диалог с родителем или педагогом, что позитивно 
сказывается на взращивании критического мыш-
ления. Развитие данного компонента когнитив-
ной деятельности человека обязательно должно 
быть встроено в систему образования. Тем более 
что познание через диалог легко ложится на ус-
воение интересующего ребенка материала [7, с. 
134]. Формирование критического мышления про-
исходит в результате процесса обучения, и оно 
не способно сформироваться без рефлексии над 
основаниями кажущихся очевидными положений 
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[8, с. 188]. Культивирование критического мышле-
ния в педагогике — это попытка внедрения фило-
софии в практическую область деятельности [4, 
с. 60]. Категориальная сетка философии способна 
преодолеть фрагментарность знаний, получаемых 
в школе. Согласно К. Ясперсу, вполне серьезно 
можно говорить о существовании «богатейшей 
детской философии», если объединить все раз-
мышления детей [19, с. 26]. Хорошим примером 
преподавания философских знаний для детей в 
России является программа «Философия — де-
тям», на базе Философского факультета МГУ, где 
участники в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет ходят на занятия по развитию основ логики и 
навыков ведения дискуссии [6, с. 171].

Философия позволяет молодым людям стать со-
знательнее, самостоятельнее, рациональнее. Дан-
ная дисциплина углубляет мировосприятие, что 
дает школьникам и студентам доступ к развитию 
жизненных событий, закрытых для детей и под-
ростков [1, с. 712]. Мы считаем, что диспозиция 
философии как парадигмы современного обще-
го образования раскрывает условность антитезы 
«взрослые — дети» в контексте фундаментальных 
философских вопросов.

В современном обществе у многих взрослых 
преобладает прагматическое отношение к лю-
бым вопросам, и только дети — эмоционально 
открыты и искренни. Обладая лингвистической 
свободой, они видят мир во всем его многообра-
зии, и познать этот мир им помогает философия. 
Инновационность модели современного обще-
го образования показывает, что в прошлое ушла 
ориентация на передачу готовых знаний. Школы 
начинают понимать, что нет необходимости «на-
таскивать» учащегося на информацию, которую 
необходимо усвоить. И задача общего образо-
вания должна заключаться в передаче базовых 
знаний, на основе которых учащийся сам может 
принять решение в нестандартной ситуации, воз-
никающей в жизни. При этом современное общее 
образование не в полной мере задействует твор-
ческий потенциал и способности мышления уча-
щихся. Универсальность же философского знания 
позволяет школьнику самоопределиться и найти 
ответы на смысложизненные вопросы.

Практика внедрения философии в учебные про-
граммы школ, гимназий, колледжей, техникумов 
указывает на то, что современное общее образо-
вание видит и понимает необходимость данного 
курса в современных реалиях. Если мы обратимся 
к истории, то впервые программа обучения фило-
софии для детей была разработана М. Липманом 
в 70-е годы XX века в США [16, с. 4]. Этот курс 
был одобрен ЮНЕСКО и реализован более чем 

в 40 странах мира. Французские ученики имеют 
возможность изучать историю философии, ита-
льянские — посещать уроки «системы филосо-
фии».

Несмотря на консервативность школьного об-
разования, современная парадигма образования 
видит востребованность в самостоятельных, 
разно сторонне развитых, критически мыслящих 
людях, способных задаваться фундаментальны-
ми вопросами [18, с. 5]. Философия же способна 
снабдить ребенка аппаратом самостоятельного 
критического мышления, чтобы он имел возмож-
ность сомневаться, проверять информацию и в 
случае необходимости отбрасывать не прошедшие 
рациональный анализ гипотезы.

Главная функция философии в системе совре-
менного общего образования — это обеспечение 
теоретико-ценностной интеграции преподавания 
гуманитарных и естественнонаучных знаний. По-
этому в основу пропедевтического философско-
го курса целесообразно положить два принципа: 
принцип всеединства (монизма) и принцип гума-
нистической сущности философского знания [11, 
с. 142]. Первый заключается в освещении гно-
сеологических, онтологических, исторических, 
этических, эстетических, ценностных проблем 
как ориентированных вокруг одного смыслово-
го центра — всеобщей взаимосвязи природных, 
общественных и личностно-духовных явлений и 
процессов. С этим же связано и раскрытие тен-
денций гуманизации естественных наук, а так-
же особенностей внедрения точных методов в 
гуманитарные науки. Второй же базируется на 
антропо центризме, идее человека как познающего 
субъекта, как точке отсчета в познании природы, 
социума, собственного духовного мира, нацелен-
ности человека на социокультурное творчество. 
В результате учащимся предоставляется возмож-
ность, используя средства и методы философско-
го анализа, обрести парадигмальное восприятие 
проблем мировой и отечественной истории, лите-
ратурных памятников и объектов искусства, акту-
альных вопросов математики, биологии, химии, 
физики [12, с. 732]. Этот подход в полной мере 
отвечает дидактическим принципам изучения бо-
лее сложного на основе уже известного.

В современном мире естественные науки уже 
не пытаются преодолеть метафизические аспек-
ты действительности, но с помощью философии 
помогают подрастающему поколению осмыслять 
такие концепты, как сознание, разум, мысль, бы-
тие, время, пространство, природа, дух, материя. 
Подрастающее поколение остро нуждается в це-
лостном познании мира, сохраняя свою культуру, 
религию.
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Парадигма образования с философским укло-
ном на первое место ставит духовное развитие 
учеников, реализацию их интеллектуальных по-
тенций. При взаимосвязи духовности и понима-
ния второе можно трактовать как способ освое-
ния мира, который ведет к пониманию себя как 
рефлексирующего над своим существованием, 
жизнетворчеством. Понимающая педагогика су-
щественно дополняет педагогику знания. Что-
бы интегрироваться в культуру, информация об 
окружающем мире должна быть качественным 
образом осмыслена и понята, для чего ядром пе-
дагогического процесса должна стать философ-
ская парадигма мышления [2, с. 145]. Обучение 
философии должно строиться на базе понятных 
школьникам примеров из их повседневной прак-
тики. Для этого крайне важно наличие компе-
тентных в этой области педагогов, способных 
развить в учениках интенцию на философский 
способ мировосприятия. Безусловно, вхождение 
юных умов в мир философских идей должно 
строится на принципе соответствия содержания 
образования когнитивному потенциалу обучае-
мых, что включает в себя определенный уровень 
адаптации информации данной дисциплины, 
придание ей доступной для детей и подростков 
формы [5, с. 92].

Занятия философией с учащимися могут прохо-
дить как в факультативной форме, так и в форме 
философских бесед в контексте учебных заня-
тий, когда с помощью «инициирующего» метода 
происходит приобщение ученика обобщающим 
знаниям. Знакомство подрастающего поколения 
с данной наукой должно выстраиваться пошаго-
во от простых заданий к более сложным, вклю-
чая работу с текстами, написание эссе, изучение 
философских категорий. Ключевыми принципа-
ми в такой работе будут: комплексность (беседы-
обсуждения, чтение, показ презентаций и др.); 
поощрение самостоятельной работы учащихся; 
интерактивность уроков; участие педагога в ка-
честве модератора дискуссий, а не ментора, споры 
с которым не поощряются. Максима «Класс как 
сообщество исследователей» также имеет важ-
ное место в основе обучения философии, которая 
должна применяться повсеместно, а не как одна 
дополнительных педагогических методик [10, 
с. 58]. Использование цифровых технологий яв-
ляется еще одним важным средство в улучшении 
качества урока и его эффективности [3, с. 239].

Остановимся на обсуждении конкретных воз-
можных заданий. Так, на развитие самостоя-
тельного мышления детям можно предложить 
поработать с философскими категориями. К при-
меру, возьмем понятие справедливости, приведем 

какие- либо из высказываний мыслителей класси-
ков о справедливости и спросим у учащихся, как 
они его понимает и как это понятие согласуется с 
другими смежными понятиями и добродетелями 
(равенство, достоверность, объективность, чест-
ность и т. д.). Учитель руководит деятельностью 
по анализу данных понятий, обсуждает с обуча-
емыми, в каких ситуациях они имеют место, ка-
кие коннотации им могут быть присущи в зави-
симости от контекста. В таких ситуациях хорошо 
использовать наводящие вопросы: «Применимо 
ли это только к вещам или к людям и животным 
тоже?» и т. п. Захватывающий опыт ученики мо-
гут приобрести, оперируя с дурной бесконечно-
стью (порочным кругом). Здесь будет интересно 
обсудить парадокс лжеца, трилемму Мюнхгаузе-
на. Высоких когнитивных усилий требует опери-
рование с метафорами, но в то же время — это 
чрезвычайно интересная практика по конструи-
рованию своих первых концептуализаций. Как 
вариант, ученикам могут быть предложены во-
просы: «Узнаем ли мы что-то новое об обществе, 
если рассмотрим его как механизм/организм?», 
«Какое определение человека вам кажется наибо-
лее обоснованным: животное, машина, творение 
Бога?». Разумеется, выполнение подобных зада-
ний не гарантирует того, что дети тут же начнут 
читать работы Платона или Р. Декарта. Однако 
такие занятия станут основой для задействования 
аргументации, анализа, умения ставить вопросы, 
начать «пользоваться собственным разумом» [15, 
с. 10]. Ученики раздвинут границы обыденного 
понимания мира, увидят различие в человеческих 
ценностях. Некоторые из обучаемых, возможно, 
на самом деле захотят приобщиться к более углу-
бленному изучению философии.

Философия в рамках общего образования мо-
жет стать новой педагогической доктриной при 
условии реализации просветительской функ-
ции. Философские штудии с подрастающем по-
колением особенно важны, если способствуют 
получению обобщающих, целостных знаний, 
формированию культурной базы, нравственному 
становлению личности, реализации творческого 
потенциала, осознанию смысла жизни. К нрав-
ственному становлению личности философия 
ведет, поскольку она не может быть «нечестной». 
Если человек задается вопросами познания обще-
ства, бытия, смысла жизни, то он не может быть 
нечестным относительно себя и окружающей его 
действительности [9, с. 69].

Заключение. В настоящее время размывает-
ся граница между специалистами узкого и ши-
рокого профиля. В современном мире человеку 
необходимо получение образования, длящегося 
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всю жизнь, взамен базового уровня подготовки, 
полученного в молодости и служащего основой 
его профессиональной деятельности. Социально- 
гуманитарное знание приходит к осмыслению 
непрерывного профессионального развития в 
качестве необходимой данности трудового пути 
каждого агента социальных взаимоотношений. 
В мире, где непрерывное образование и обуче-
ние в течение всей жизни стало нормой, только 
теоретически подкованный человек, обладающий 
фундаментальными знаниями может стать каче-
ственным «узким специалистом».

Таким образом, философия необходима в об-
щем образовании благодаря своей способности 
ставить проблемы; в виду наличия критической, 
рефлексивной, просветительской компоненты. 

Обучение же этой дисциплине должно строить-
ся на базе понятных школьникам примеров из 
их повседневной практики. Занятия философи-
ей с учащимися могут проходить как в факуль-
тативной форме, так и в форме философских бе-
сед в контексте учебных занятий. Мы приходим 
к выводу, что позиционирование философии в 
качестве доминанты общего образования дает 
возможность с самого юного возраста напра-
вить вектор мышления в сторону самостоятель-
ности и ответственности, а занятие философией 
в рамках общего образования не просто разви-
вают мышление подростка, но и взращивают 
в нем Задача философии — помочь молодому 
человеку «вый ти» в мир, а не приспособиться 
к нему.
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