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В статье утверждается, что в современном отечественном образовании в рамках препо'
давания философии приоритет сохраняется за мировоззренческой и воспитательной функ'
цией. Полноценная реализация мировоззренческого и воспитательного потенциала фи'
лософии в вузах, ссузах и даже школах необходима в целях национальной безопасности.
Повысить авторитет философии в вузах и социокультурном пространстве позволит акаде'
мическая свобода в преподавании, ставка на проблемно'ориентирующие курсы в обуче'
нии и возможность просветительской деятельности философов вне стен университета.

Одна из препон на этом пути — отсутствие поддержки философского просвещения со
стороны государства. Между тем именно философия как мировоззренческая система
вырабатывает в личности такие важные социальные качества, как серьезность и ответст'
венность. Занятия философией вызывают заинтересованность не только в профессио'
нальных, но и в духовно'нравственных проблемах. Широкие перспективы для актуализа'
ции философии в студенческой среде открывает междисциплинарный курс «Основы
российской государственности», введенный в российских вузах с сентября 2023 г. 

Простор для развития научно'творческого и духовного потенциала студенческой мо'
лодежи предоставляет внеаудиторная работа в виде философских клубов и дискуссион'
ных площадок. Анализ опыта работы студенческого философского клуба «Школа Со'
фии», действующего в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского
университета кооперации, позволил автору выявить специфику философского клуба 
в кооперативном вузе. Она заключается в том, что потребительская кооперация являет'
ся социально ориентированной системой, в задачи которой входит не только получение
прибыли, но и социальная защита населения. Молодые кооператоры усваивают этот
принцип со студенческой скамьи, в том числе на занятиях по философии и в философ'
ском клубе. 
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ВВЕДЕНИЕ

В России философия является одной из обязательных учебных дисциплин, пре/
подаваемых в высшей школе и в системе среднего профессионального образо/

вания. На сегодняшний день вузовская философия — «одна из наиболее очевид/
ных форм существования философии» (Мальцев, 2004: 42). Большая часть специа/
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листов с этой наукой, кроме как во время учебы в колледжах и университетах,
практически не сталкиваются. Институт философии РАН, представляющий собой
вершину отечественной философской мысли, в сознании рядовых граждан ассоци/
ируется чуть ли не с Олимпом древних греков, а деятельность Российского фило/
софского общества, объединяющего любителей мудрости со всех уголков страны,
настолько не заметна в информационном пространстве государства, что нечего
обсуждать.  

В сложившихся обстоятельствах для всех тех, кто преподает философию в ву/
зах и ссузах, из всех функций философии приоритетными оказываются две — ми/
ровоззренческая и воспитательная. Философия, будучи системно/рациональным
типом мировоззрения, позволяет корректировать мировоззрение студентов, фор/
мируя их представления о мире и его устройстве, о человеке и обществе, о принци/
пах взаимоотношения с окружающим миром и месте человека в нем. Философия
проясняет цели, интересы и потребности человека, помогает выстроить универ/
сальную картину мира и вырабатывает мировоззренческие идеалы. Воспитатель/
ная функция философии открывает просторы для формирования у молодых лю/
дей нравственных и культурных ценностей, она ориентирует личность на стремле/
ние к истине, благу и красоте, призывает творить и самосовершенствоваться.
Философия избавляет человека от поверхностных и узких суждений, характерных
для обыденного мышления, снабжает теоретическим и эмпирическим научным
знанием с целью адекватного понимания противоречивой сущности бытия.

С учетом огромного мировоззренческого и воспитательного потенциала фило/
софии необходимость ее изучения студентами не вызывает сомнения. Вопросы 
о сущности и происхождении мира, о предназначении и смысле жизни человека, 
о смерти и бессмертии всегда беспокоили и будут беспокоить сознание молодых
людей. Споры возникают вокруг другой проблемы — как преподавать философию
в университетах и колледжах? По/кантовски теоретически/утонченно, высокона/
учно, доступно лишь избранным умам? Или живо, просто, понятно уму и сердцу,
как сократовские беседы? Опираться на историю философии или делать акцент на
современном философском знании? Требовать конспектировать первоисточники,
пересказывая мысли знаменитых философов, или писать собственные философ/
ские эссе, вступая в мировоззренческие споры друг с другом и с преподавателем?

На первый взгляд решение этой проблемы во многом зависит от преподавате/
ля философии, его профессиональных умений и личностных качеств. В образова/
тельном процессе педагог, действительно, главное лицо, и важно, чтобы он был 
энтузиастом и мастером своего дела. Особенно ярко эта особенность проявляется
в переломные эпохи, когда преподавать философию приходится в условиях соци/
ально/экономической и политической нестабильности, как это было, например, 
в середине 1990/х гг. после распада СССР или как происходит сейчас на фоне спе/
циальной военной операции на Украине. Надо иметь сильную убежденность 
и нравственную твердость, чтобы рассказывать студентам об императивности веч/
ных ценностей (прежде всего о безусловной ценности жизни каждого человека) на
фоне трагической статистики в зонах вооруженных конфликтов. Свежие сводки
об убитых и раненых способны мгновенно перечеркнуть долгие часы лекций о «ра/
зумном, добром, вечном». 

Между тем для того чтобы преподаватель философии мог раскрыть свои талан/
ты, эффективно реагируя на мировоззренческие запросы студентов и злобу дня,
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нужна академическая свобода для творчества, ставка на проблемно/ориентирую/
щие курсы в обучении и возможность просветительской деятельности вне стен
университета — в школах, на предприятиях, в СМИ. Это позволит повысить авто/
ритет философии не только в вузе, но и в социокультурном пространстве. Низкий
уровень философской грамотности в массах — весьма нежелательный показатель,
поскольку именно философия является критерием истинности и в науке, и в мора/
ли, и в искусстве, и в религии, и в экономике, и в политике. Без социально осознан/
ной, зафиксированной в философской теории шкалы ценностей не исключено
«превращение прекрасного в безобразное, добра в зло, истины в ложь» (Осипов,
2011: 44). В настоящее время полноценная реализация мировоззренческого и вос/
питательного потенциала философии в вузах, ссузах и даже школах необходима 
в целях национальной безопасности.

О ФИЛОСОФИИ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Отсутствие поддержки философского просвещения со стороны государства не

носит случайный или локальный характер. Со времен Сократа философии сопут/
ствовало непризнание и даже отторжение (Драч, 2021). Незавидное положение
философского знания не является исключением и для России. Притеснение фун/
даментальных мировоззренческих дисциплин в истории нашего государства про/
исходило не раз. Широко известен афоризм министра народного просвещения
Российской империи П. А. Ширинского/Шихматова: «Польза философии не дока/
зана, а вред от нее возможен». В 1850 г. он исключил философию из числа препо/
даваемых в университетах дисциплин, что вписывалось в реакционную политику
Николая I. Философия, прежде всего западноевропейская, рассматривалась как
источник крамолы.

Из списка обязательных дисциплин философию вычеркнули в 1920/х гг. (Коло/
сов, 2012). В 1922 г. в 5/м номере философского журнала «Под знаменем марксиз/
ма» была опубликована статья С. К. Минина «Философию за борт!» Автор пишет,
что в жестокой борьбе за власть буржуазия воевала при помощи философии, как
ранее помещики/рабовладельцы пользовались оружием религии, но пролетариат
будет опираться исключительно на науку (Минин, 1922: Электронный ресурс). По
его словам, «философия — это полувера, полузнание, полуоткровение, полунау/
ка», «философия — это скорбь и чаяния “души” класса буржуазии, собственников
капитала, сторонников парламентской монархии или монархической республи/
ки», «хаотическая, эклектическая помесь из религии и науки с большим или мень/
шим, но несомненным уклоном от науки к религии, как подобает “мировоззрению”
эксплуататорского класса» (там же). Поэтому пролетариат не нуждается ни в ре/
лигии, ни в философии, «у пролетариата остается и должна остаться наука, толь/
ко наука, но никакой философии» (там же). 

С середины 1920/х и до конца 1950/х гг. главной и единственной позицией в со/
ветской философии стал марксизм/ленинизм как «наука о законах развития при/
роды и общества, наука о революции и эксплуатации масс, наука о победе социа/
лизма во всех странах, наука о строительстве коммунистического общества» (Лу/
кичев, 2021: Электронный ресурс), а дискуссионность и полемичность, жизненно
необходимые для философской рефлексии, вовсе исчезли из доктрины. Многие
советские философы 1920/х гг., не разделявшие государственную философию, бы/
ли репрессированы за свою профессиональную деятельность (Корсаков, 2022: 67). 
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Нет оснований считать авторитетным положение философии в России в насто/
ящее время. В 2016 г. Московско/Петербургский философский клуб, Институт фи/
лософии РАН, философский факультет МГУ и гуманитарный факультет НИУ
ВШЭ обратились к президенту страны с предложением объявить 2017 г. Годом фи/
лософии. По мнению авторов обращения, это могло бы способствовать «привлече/
нию внимания общества к роли России в интеллектуальной истории человечества,
популяризации отечественной философской традиции, созданию образа мысля/
щей России, способной предложить миру новую интеллектуальную повестку дня»
(Эппле, 2015: Электронный ресурс). Предложение не было принято; вниманием от/
мечены другие важные сферы, которые не вызывают мировоззренческих противо/
речий в обществе, — Год культуры (2014), Год литературы (2015), Год российского
кино (2016), Год экологии (2017), Год добровольца и волонтера (2018), Год театра
(2019), Год памяти и славы (2020), Год науки и технологий (2021), Год культурного
наследия народов России (2022), Год педагога и наставника (2023). Очевидно, фи/
лософия по/прежнему настораживает власть, ассоциируясь с вольнодумством,
критическим мышлением и диссидентством.

«О ФИЛОСОФИЯ, ВОЖДЬ ЖИЗНИ!»
Это знаменитое изречение принадлежит древнеримскому философу Цицерону:

«О философия, вождь жизни! Ты породила города, ты созвала разрозненных лю/
дей в сообщество жизни». Сфера влияния современной философии ограничена ста/
тусом общеразвивающей дисциплины в университетах и колледжах. Но и это нема/
ло! Несмотря на то что иные представители выпускающих кафедр считают, что при
овладении профессией такие мировоззренческие дисциплины, как философия, яв/
ляются лишь довеском к специальным дисциплинам, философский дискурс остает/
ся парадигмой вузовского образования. Согласно Федеральному закону «Об обра/
зовании в Российской Федерации»1 цель высшего образования заключается не
только в том, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры в соответствии
с потребностями общества и государства, но и удовлетворить потребности личнос/
ти в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Сформировать гар/
монично развитую личность без гуманитарных наук невозможно — именно они
обеспечивают прирост общечеловеческого знания и обосновывают любой образо/
вательный процесс. Правильно утверждает историк Л. А. Таймасов: «Важно стать
профессионалом, но еще важнее — быть Человеком» (цит. по: Никитина, 2017: 2).

В мировоззренческих боях философия сегодня вновь находится между моло/
том и наковальней, но не между религией и наукой, как 100 лет назад, а между мас/
совой культурой и сциентизмом. С одной стороны, давит культура быта, развлече/
ний, информационного бума и впечатлений, стимулирующая потребительское от/
ношение к миру, прожигание жизни, легковесность бытия, а с другой — наука 
и техника, сциентизм и технократия, оттесняющие духовно/нравственные поиски
в угоду утилитарности и прагматизму. Между ними должна балансировать фило/
софия, соединяя эмоцио и рацио, настраивая общественную мысль на перспективу
гармоничного развития человека, общества и природы. Задача философии — смо/
треть на отношения «мир — человек» без шаблонов и схем, навязываемых, с одной
стороны, обществом потребления, а с другой — информационным обществом. Ла/
вировать среди противоречий «информационного общества потребления» (Лек/
син, 2020: 204) помогают мировоззренческие дисциплины. 
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Серьезность и ответственность — вот два главных качества, которые филосо/
фия вырабатывает в молодом человеке. Философ М. Шелер называет это «посту/
латорным атеизмом серьезности и ответственности» (Шелер, 1994: 94). В мире на/
уки и техники, как известно, Бога нет, но отрицание Бога вовсе не означает снятие
ответственности, уменьшение самостоятельности и свободы человека. Наоборот,
ответственность и суверенитет должны повыситься до предельно допустимого
уровня. По Шелеру, такая личность обладает максимумом ответственной воли,
цельности, чистоты, ума и могущества. К самопониманию, самообразованию, са/
мосовершенствованию, самоанализу, самоконтролю, самодисциплине, самоогра/
ничению, самоотверженности и, как следствие, к заинтересованности не только 
в профессиональных, но и духовно/нравственных проблемах ведут именно заня/
тия философией. 

Диалог, полемика, толерантная культура мышления, сомнение — отличитель/
ные свойства философии. Э. Г. Чернова подчеркивает: философское сомнение ве/
дет к несогласию, но не к устранению оппонента (Чернова, 2013). Это предельно
важное умение — признавать другую точку зрения, видеть в другом человеке цель,
а не средство для достижения своих целей. Не менее важно понимание ценности
науки для человека, но не человека для науки: не человек существует для вещей, а
вещи для человека. Это значит, что, отстаивая часы по философии в университетах
и колледжах, желательно продвигать не только философию и методологию науки,
но и философскую антропологию, социальную философию, этику, эстетику, ак/
сиологию.

Новые перспективы для актуализации философии в студенческой среде откры/
вает междисциплинарный курс «Основы российской государственности», кото/
рый введен в отечественных вузах с сентября 2023 г. (Мухаметшина, 2023). Раздел
«Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации» (модель: чело/
век — семья — общество — государство — страна) напрямую связан с эффектив/
ным использованием мировоззренческого потенциала философского знания. Ис/
пользуя богатый идейный опыт русской философии, студенты будут размышлять
об особенностях российской цивилизации и ее основных ценностных принци/
пах — многообразии, суверенности, согласии, доверии, созидании. 

Для понимания этих принципов разработчики курса предлагают использовать
такие термины, как общинность, адаптивность, стабильность (многообразие); не/
зависимость, «свой путь», самобытность (суверенность); единство, духовность, до/
бро (согласие); легитимность, идеализм, солидарность (доверие); «поиск новых пу/
тей развития», первопроходчество, «свобода и воля» (созидание). Перечисленные
понятия позволят преподавателю объяснить суть происходящих в современном
мире геополитических процессов и помочь осознать причины и последствия траге/
дии, разворачивающейся на Украине. Курс «Основы российской государственнос/
ти» имеет все шансы стать отличным примером того, как мировоззренческие дис/
циплины (философия, история, политология, социология, культурология, фило/
логия) способны «улавливать движение беспокойного времени» (Драч, 2021: 50),
сохраняя духовное лидерство в отечественном образовании.

ВОСПИТАНИЕ ФИЛОСОФИЕЙ
Воспитательная работа занимает важное место в деятельности любого вуза 

и ссуза, поскольку в задачи отечественного профессионального образования вхо/
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дит формирование не только высококлассного специалиста и истинного интеллек/
туала, но и ответственного гражданина и культурного человека. Культурный —
это значит образованный и воспитанный. Воспитание предполагает усвоение та/
ких принципов, как справедливость, равенство, социальное согласие, преданность
общему делу, свобода и ответственность (Грязных, 2016: Электронный ресурс), без
которых в принципе невозможно существование общества всеобщего благоденст/
вия. Из всех учебных дисциплин в вузе полноценным анализом духовно/нравст/
венных и социокультурных проблем занимается философия.

На занятиях по философии у студентов формируется мировоззренческая и мо/
ральная позиция, вырабатываются правила для руководства ума в профессиональ/
ной деятельности и повседневной жизни, складываются духовные ориентиры для
личностного развития и социального взаимодействия. От уровня духовно/нравст/
венного развития личности во многом зависит успешная реализация полученного
в вузе образования.

К сожалению, из/за жестких рамок учебного плана и рабочих программ на лек/
циях и семинарах не всегда удается в полной мере осветить актуальные философ/
ские темы и завладеть вниманием студентов абсолютно всех групп. Выходом из си/
туации может стать создание студенческого философского клуба, на заседаниях
которого у преподавателя появляется возможность дать больше информации за/
интересованным студентам и инициировать свободные дискуссии по острым миро/
воззренческим, социальным, экономическим и политическим проблемам. 

Философские кружки, клубы, сообщества, дискуссионные площадки действуют
во многих вузах. Студентам очень нужны подобного рода формы внеаудиторной
работы для развития научно/творческого и духовного потенциала (Философский
клуб ЧГИК … , 2020: Электронный ресурс). Главное преимущество философских
кружков в том, что участие в них добровольное, бескорыстное, по интересам, а это
значит, что нет места скуке, равнодушию, бездейственности, молчанию. Кроме то/
го, дискуссионные клубы предоставляют участникам площадку не только для ин/
теллектуального и культурного развития, но и для расширения дружеского круга
общения и получения новых контактов и связей (Шиманская, Чудина, Беляева,
2018: 183).

В Интернете достаточно подробно и интересно освещена работа философско/
го студенческого клуба Ивановского государственного энергетического универси/
тета имени В. И. Ленина (Ерофеева, 2005), философского клуба Челябинского 
государственного института культуры (Философский клуб ЧГИК … , 2020: Элек/
тронный ресурс), научно/дискуссионного клуба «Трибуна» Нижегородского 
государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова 
(Шиманская, Чудина, Беляева, 2018), философского клуба «Мыслитель» коллед/
жа Луганского государственного университета имени В. И. Даля (Восканян, 2022:
Электронный ресурс). Из публикаций видно, что в целом кураторы клубов сталки/
ваются со схожими тенденциями и затруднениями.

К примеру, наибольший интерес у участников философских клубов вызывают
не общетеоретические или историософские вопросы, а проблемы индивидуально/
го бытия, человеческого самоопределения, творческих возможностей человека,
человеческой экзистенциальности. Студентам хочется разобраться в сущности 
индивидуальности и формах ее проявления, способах ее самовыражения, само/
конструирования и самоконституирования в современном мире (Философский
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клуб ЧГИК … , 2020: Электронный ресурс). Такое желание вполне понятно, ведь
основной состав участников клуба, как правило, студенты младших курсов, кото/
рым по 17–19 лет. Им важно уяснить для себя, в чем смысл жизни и каковы истин/
ные ценности. 

Или, скажем, в работе каждого клуба случается такая ситуация, когда свобод/
ная дискуссия на философскую тему превращается в «хаотичное и аморфное сло/
вопрение» (Ерофеева, 2005: 1). Это может произойти из/за того, что проблема зна/
кома многим, все хотят высказаться, начинают обсуждать возникшие вопросы по
маленьким группам, становится шумно, как на телевизионных ток/шоу, и предсе/
дательствующий теряет управление общей беседой. Также очень важно для учас/
тия в заседании клуба правильно подбирать докладчика «со стороны» — эксперта
по заявленной теме. Он должен быть коммуникабельным, педагогичным, тонко
чувствующим аудиторию, доброжелательно настроенным по отношению к начина/
ющим философам. Иначе его выступление может превратиться в длинный заум/
ный монолог, а студенты останутся пассивными слушателями и в дискуссию всту/
пать не будут, боясь обнаружить свою некомпетентность. 

ФИЛОСОФИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В работе студенческого философского клуба в кооперативном вузе есть свои

особенности. Они выявлены нами на основе опыта студенческого философского
клуба «Школа Софии», действующего с 2022 г. в Чебоксарском кооперативном ин/
ституте (филиале) Российского университета кооперации. Клуб «Школа Софии»
функционирует на базе кафедры социально/гуманитарных дисциплин при участии
преподавателей философии, истории, филологии (Е. М. Михайловой, Т. Н. Ев/
графовой, Э. В. Никитиной, С. Г. Филиппова, Т. А. Поповой, М. Ю. Чернояровой 
и др.). Заседания клуба проходят раз в месяц. Количество участников — 15–20 сту/
дентов и преподавателей из Чебоксарского кооперативного института и других ву/
зов города. Информация с кратким резюме о каждом заседании размещается на
сайте ЧКИ РУК, в соцсетях института («ВКонтакте», Telegram), а также в некото/
рых региональных новостных лентах. Благодаря этому охват аудитории в Интер/
нете составляет в общей сложности 500–700 просмотров каждой публикации, что
вполне можно считать элементом просветительской работы клуба. Новость о том,
что в кооперативном вузе, который выпускает преимущественно экономистов 
и юристов, занимаются философы, уже работает на повышение статуса филосо/
фии в обществе. 

Если обратиться к истокам кружка, то идея философского клуба для Чебоксар/
ского кооперативного института не нова. С 1980/х гг. по 2010 г. в вузе блестяще ра/
ботал философский клуб под руководством профессора В. П. Трофимова. Влади/
мир Прохорович — видный в Чебоксарах лектор, педагог, ученый. Историк по об/
разованию, кандидат философских наук. В 1983–1990 гг. он был проректором
Московского кооперативного института по Чебоксарскому филиалу (руководите/
лем филиала), заведовал кафедрой марксизма/ленинизма и с 1991 г. — кафедрой
общественных дисциплин. С 2000 г. профессор кафедры философии и политоло/
гии Чебоксарского кооперативного института. Автор более 100 научных работ, за/
служенный работник образования Чувашской Республики. Именно он заложил
традиции кружковой работы со студентами по философии в кооперативном ин/
ституте. 
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Главная особенность работы клуба ЧКИ РУК в том, что учредителем Россий/
ского университета кооперации и всех его 14 филиалов от Калининграда до Кам/
чатки, в том числе Чебоксарского кооперативного института, является Централь/
ный союз потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз РФ).
РУК является главным учебно/научным центром системы кооперативного образо/
вания России, который уже более 100 лет готовит высокопрофессиональные кад/
ры для системы потребительской кооперации страны. Экономисты, юристы, това/
роведы, логисты, коммерсанты, программисты, технологи общественного питания,
которые будут работать в этой системе, должны четко понимать ее специфику.
Она заключается в том, что потребительская кооперация является социально ори/
ентированной системой, и в отличие от других субъектов экономики в ее задачи,
помимо получения прибыли, входит социальная защита населения. 

Сущность потребкооперации заключается в формировании социальной инфра/
структуры сельских территорий, жизнеобеспечении и повышении уровня духовно/
нравственных ценностей жителей сельских населенных пунктов. Содержание ее
деятельности определяется промежуточным положением между некоммерчески/
ми организациями и организациями, занимающимися предпринимательской дея/
тельностью. Социальная миссия, которую выполняет потребительская коопера/
ция, выражается «в повышении качества жизни, росте материального обеспечения
и социальной удовлетворенности сельского населения с помощью решения ряда
социально/экономических проблем, к которым относится в том числе доставка 
и продажа продовольственных и промышленных товаров в территориально уда/
ленных поселениях по доступным ценам не выше сложившихся в районе, ежеднев/
ный привоз хлеба, бесперебойная работа планово/убыточных магазинов, выполне/
ние заявок населения, прежде всего инвалидов и пенсионеров, по доставке товаров
первой необходимости по льготным ценам ветеранам потребкооперации и чле/
нам/пайщикам, оказание поддержки при обучении детей кооператоров в учебных
заведениях для будущей работы в кооперативных организациях» (Набиева, Брод/
ский, 2001: 5). 

Для эффективного решения перечисленных социальных проблем на селе, свя/
занных с капитализацией сельского хозяйства, главная из которых — ликвидация
бедности, нужны специалисты с гуманистическим мировоззрением, с четкой шка/
лой надличностных ценностей и нравственными установками. Российская потреб/
кооперация по давней традиции целенаправленно использует потенциал коллек/
тивного труда, опирается на равноправие своих членов и поддерживает высокий
уровень профессиональных и личностных качеств кооператоров. Ориентиром для
кооперативных организаций при работе над интеллектуально/нравственным обли/
ком кооператоров являются «Нравственные принципы и правила работника по/
требительской кооперации», сформулированные в середине 2000/х гг. (Spiritual
and Moral Foundations … , 2023). 

Этот документ играет важную роль в духовно/нравственном воспитании и про/
фессиональной деятельности сотрудников всех региональных потребительских
союзов. Однако, для того чтобы молодые специалисты прониклись содержанием
этих правил, искренне приняли их и придерживались в своей работе, необходима
дополнительная воспитательная работа в рамках обучения студентов в коопера/
тивном вузе. Философский клуб, деятельность которого направлена на духов/
но/нравственное, творческое, эстетическое просвещение студентов, может стать 
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в этом процессе действенным инструментом. Большое подспорье для преподавате/
ля — научно/теоретические исследования по философии потребительской коопе/
рации. В Чебоксарском кооперативном институте этой проблемой вплотную зани/
мались философы Ю. С. Гуров (Гуров, 2008), Н. А. Исмуков (Исмуков, 2005) и эко/
номист К. И. Вахитов (Вахитов, 2007). 

ОТБЛЕСКИ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ 
За 2022/2023 учебный год проведено восемь занятий студенческого философ/

ского клуба ЧКИ РУК «Школа Софии». Занятия проходят во внеучебное время 
в Центре духовно/нравственного развития студенческой молодежи института. На
фоне широкого распространения просвещения молодежи в онлайн/режиме (на/
пример, просветительские онлайн/трансляции, онлайн/курсы и онлайн/марафоны
Российского общества «Знание») для нас принципиально важно проведение жи/
вых встреч и дискуссий. В работе философского клуба ЧКИ РУК, который дейст/
вует исключительно на общественных началах, акцент сделан на возможности
каждого участника выступить с глазу на глаз перед аудиторией, вступить в диалог,
сделать самостоятельный комментарий к высказыванию собеседника. Для этого
используется метод живой дискуссии, участниками которой становятся любители
философии разных поколений и разных статусов (студент — аспирант — препо/
даватель — ученый), разных научных направлений и сфер деятельности (филосо/
фия — история — психология — журналистика — культурология — филология —
юриспруденция — экономика). 

Удачей философского клуба можно считать заседание, состоявшееся в январе
2023 г., когда гостем стал московский философ — кандидат политических наук,
старший научный сотрудник сектора социальной философии Института филосо/
фии РАН Г. Ю. Канарш. Встреча с ним стала большим интеллектуальным и куль/
турным событием для всего Чебоксарского кооперативного института и восприни/
малась не иначе, как сошествие бога Аполлона с Олимпа. Григорий Юрьевич вы/
ступил перед студентами и преподавателями с докладом «Россия в мировых
процессах модернизации», апробировав перед публикой свое новое исследование
(см.: Канарш, 2023). Он отметил, что Россия переживает сегодня один из самых
трудных периодов своей истории. Нашей стране фактически объявлена полно/
масштабная информационная и научно/технологическая война, что требует ско/
рейшего выстраивания новой модели социально/экономического развития. С од/
ной стороны, без свободного рынка и предпринимательства нет развития, с другой —
неолиберальная экономика и политика приводят к размыванию среднего класса 
и резкому разделению общества на богатых и бедных. Успешная модернизация
предполагает выстраивание сильного государства, которое взаимодействует с биз/
несом и направляет его развитие в направлении решения социальных проблем при
помощи новейших технологий. Возможно, опыт Китая в области развития цифро/
вой экономики и интернет/бизнеса мог бы оказаться полезен современной России.

Вторая часть заседания прошла в творческой, музыкально/поэтической атмо/
сфере. Григорий Канарш не только видный философ и политолог, но и еще поэт,
музыкант, певец. Он прочитал свои лирико/философские стихи, спел и сыграл на
гитаре любимые песни из репертуара групп «Аквариум», «Кино», «Ковчег». Про/
звучали также его собственные песни. Слушателей удивил «Даосский рок/н/
ролл», написанный Григорием Юрьевичем под впечатлением от изучения даосской
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философии. Эта встреча стала настоящей творческой лабораторией для всех ее
участников. 

На дальнейшее продолжение работы «Школы Софии» настраивает положи/
тельный отзыв Г. Ю. Канарша: «Студенческий философский клуб считаю важным
делом — не столько из/за изучения философии, сколько как школу мысли, как
возможность встреч с интересными людьми и расширения кругозора. Студенты —
члены клуба — интересные, умные ребята, которые могут и не боятся ставить не/
тривиальные вопросы. Был удивлен глубиной знания некоторыми участниками
российской истории, в том числе постсоветского периода. Понравился доклад уча/
стника клуба Арсентия Галкина о рыночной экономике и нравственности — он
поднимает важные вопросы, очень актуальные на сегодня. Студент, несмотря на
некоторую неопытность в выступлении, сумел внятно донести основную мысль
своего доклада (о необходимости этики для деловой среды) и выступил в целом
очень убедительно» (На заседании философского клуба ЧКИ РУК … , 2023: Элек/
тронный ресурс). 

В феврале 2023 г. состоялось четвертое заседание философского клуба «Шко/
ла Софии», которое стало знаковым и в организационном, и в идейном плане. Во/
первых, был выбран председатель клуба из числа студентов, им стал второкурсник
Кирилл Самарин. Во/вторых, определились с главным вектором исследований 
и обсуждений — это экзистенция и идентичность человека в современном мире.
Тему заседания «Экзистенциализм — это гуманизм (проблема человека в филосо/
фии Сартра и Камю)» студенты предложили сами. Кирилл Самарин, обучающийся
в колледже ЧКИ РУК по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», вы/
ступил с докладом о философско/литературном творчестве Жан/Поля Сартра. Он
проанализировал знаменитый роман французского экзистенциалиста «Тошнота»
и эссе «Экзистенциализм — это гуманизм». 

О личной и творческой судьбе последователя Сартра, французского философа,
писателя, журналиста Альбера Камю, рассказал Станислав Павлов, изучающий 
в институте банковское дело. Он сделал акцент на эссе Камю «Миф о Сизифе», 
в котором поднимается тема абсурдности жизни человека и проблема неизбежно/
го выбора между суицидом и бунтом. По Камю, человек, подтверждая и принимая
абсурдность, создает свой собственный смысл и предназначение, делает свой вы/
бор. В этом и проявляется человеческая свобода. «Одной борьбы за вершину до/
статочно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе
счастливым», — считает Камю (Камю, 1990: 93). Многие участники клуба, прочи/
тавшие эссе, согласились с ним.

Приглашенный эксперт из Йошкар/Олы кандидат философских наук, доцент,
преподаватель Института iSpring Д. Н. Воробьев развернул разговор к истокам
французского экзистенциализма. Он упомянул о философских концепциях рус/
ского экзистенциалиста Николая Александровича Бердяева и немецкого экзистен/
циалиста Мартина Хайдеггера. Книга Хайдеггера «Бытие и время» оказала боль/
шое влияние на философские взгляды Сартра. В общем/то, книга Сартра «Бытие 
и ничто» — это продолжение дискуссии с легендарным немецким философом. 
Тема заброшенности человека в бытие оказалась созвучной французским экзис/
тенциалистам, однако решение этой проблемы оказалось разным. Если у Хайдег/
гера заброшенность означает «обнаружение себя в обстоятельствах, над которы/
ми человек не властен, понимание невозможности контролировать свои эмоции 
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и ситуацию» (Щербаков, 2018: 24), то для Сартра заброшенность проявляется 
«в безосновности человеческого существования и в полной ответственности за 
себя и все человечество» (там же: 23).

На заседаниях клуба были затронуты также темы, которые давно стали класси/
ческими для философии, но не утратили своей свежести для молодежи. Это влияние
наследия античной философии на современную культуру («Вся история европей/
ской философии — лишь комментарий к Платону»), роль религии в жизни челове/
ка и общества («Бог умер?»), «Постчеловек: проекты человека будущего» (кибер/
панк, трансгуманизм, «темное просвещение» и т. д.), «Любить или быть любимым?»
(философско/психологический подход). В перспективе — разговоры о постмодер/
нистских веяниях в кино и литературе, об особенностях русского анархического
дискурса, о взаимодействии искусства и философии и, конечно же, о влиянии ис/
кусственного интеллекта и машинного обучения на нашу повседневную жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социальная значимость студенческого философского клуба ЧКИ РУК «Шко/

ла Софии» заключается в формировании молодежного актива, подготовленного 
к просветительской деятельности в интересах продвижения философского знания
и кооперативного образования в массах. Клуб является постоянной дискуссион/
ной площадкой в вузе с привлечением профессиональных философов из разных
городов России, что благоприятствует межличностному и научному общению, 
а также внимательному изучению философского наследия зарубежных и отечест/
венных мыслителей. Объединение в единый коллектив студентов разных специаль/
ностей способствует расширению кругозора членов клуба, возникновению неожи/
данных ракурсов при рассмотрении философских проблем, знакомству со специ/
фикой различных профессий. Как отмечает К. Л. Ерофеева, «общение между
студентами разных возрастов, факультетов, уровней подготовленности дает непо/
вторимую специфику этой форме работы» (Ерофеева, 2005: 3).

Хочется еще раз обратить внимание на то, что формат проведения заседаний
клуба — это не онлайн/режим, а живое общение. Выше уже говорилось о том, что
просвещение молодежи через кружковую работу обязательно включает в себя эле/
мент воспитания, формирования в каждом студенте порядочного человека и ак/
тивного гражданина, но это не всегда возможно осуществить через экран компью/
тера или телефона, даже в случае режима интерактивности. Виртуальное взаимо/
действие не предполагает человеческое общение тет/а/тет, которое требует и от
преподавателя, и от студента огромного интеллектуального, эмоционального,
коммуникативного напряжения. Например, в клубе «Школа Софии» 15 постоян/
ных членов, и каждый из них личность, которая не обезличена виртуальной реаль/
ностью, интересна всем остальным по всем возможным для человека параметрам
(возраст, пол, внешний вид, интеллектуальный багаж, особенности характера, био/
графия, достижения и т. д.). Живое общение с этими 15 членами клуба, которые
чувствуют, занимаясь вместе, что они действительно нужны институту, обществу,
миру, — возможно, более ценно, чем охват интернет/пользователей в несколько
тысяч, у большинства из которых ведущий онлайн/мероприятия не знает даже
имени и возраста. 

Итак, обозначим основные факторы мировоззренческого и воспитательного
потенциала философского клуба в кооперативном вузе. Во/первых, это живое
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творческое общение преподавателя (куратора философского клуба) и студентов. 
В период окончательного оформления ценностных приоритетов личности и за/
крепления жизненной позиции студентам необходимо взаимодействие с автори/
тетным наставником, обладающим общим культурным уровнем, активной граж/
данской позицией и способностью к взвешенной оценке общественных событий. 
В планах — приглашать на заседания клуба в качестве экспертов не только препо/
давателей и ученых, но и специалистов, имеющих отношение к бизнесу, политике,
искусству.

Во/вторых, в ходе дискуссий у членов клуба совершенствуется умение публич/
но выступать и аргументировать свою мировоззренческую позицию. У студентов
появляется уверенность, что их мнение интересно другим людям и именно с ними
хотят обсудить серьезные философские проблемы. Развитие самостоятельного
аналитического мышления впоследствии сформирует устойчивый иммунитет про/
тив манипуляций массовым сознанием через СМИ и Интернет.

В/третьих, и это главное, занятия в философском клубе укрепляют убеждение
молодых людей в непоколебимости приоритета духовно/нравственных ценностей
в жизни общества. Духовность, нравственность, справедливость — исконно рос/
сийские ценности (Ростовцева, 2002), но в эпоху общества потребления сохранить
веру в их незыблемость неимоверно трудно. Под влиянием западных моделей по/
требительской культуры заметно ослабли характерные черты поведения потреби/
телей в России — бережливость, неприхотливость, гостеприимство, доверчивость,
недостаток рационализма и т. п. Л. И. Ростовцева отмечает, что тенденция к гедо/
низму в поведении российских потребителей, которая берет начало с 1990/х гг.,
вытесняет традиционное понимание духовности. А ведь «высшие духовные ценно/
сти — это не только образованность, интеллект, обладание знаниями и информа/
цией, но и добро, красота, святость» (там же: 96). 

В обществе потребления с подачи бизнес/элит культивируется индивидуализм,
эгоизм, чувство недовольства тем, что есть. Навязываются стереотипы нездорово/
го поведения (употребление алкоголя и наркотиков, отсутствие меры в питании 
и проведении досуга и т. д.), разжигаются гедонистические страсти. В силах уни/
верситетского курса философии убедить студенческую молодежь ориентировать/
ся во всем, в том числе в потреблении, в частной жизни и в профессиональной де/
ятельности, на благоразумное поведение, свободное от крайностей как гедонизма,
так и аскетизма. Задача философского клуба в кооперативном вузе — настроить
будущих специалистов системы потребительской кооперации заботиться не толь/
ко о собственном благополучии, но и о пользе для своего предприятия, коллекти/
ва, пайщиков, потребителей, партнеров. Как гласит один из главных пунктов доку/
мента «Нравственные принципы и правила работника потребительской коопера/
ции», «лишь человек с добрым сердцем и светлым умом, духовно зрелый,
трудолюбивый и ответственный сможет обеспечить себя, принося пользу своим
ближним и своему народу» (цит. по: Spiritual and Moral Foundations … , 2023: 281).

ПРИМЕЧАНИЕ
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273/ФЗ «Об образовании в Российской Фе/

дерации» (2023) Ст. 69, п. 1 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/779e21e98202dcc3c9d0dd5994c7d061e7ab1f5f/
(дата обращения: 20.07.2023)
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The article argues that in modern Russian education, in the framework of teaching philosophy,
the worldview and upbringing function remains the priority. The full realization of the worldview
and upbringing potential of philosophy in universities, colleges and even schools is necessary for the
purposes of national security. Academic freedom in teaching, a focus on problem/oriented cours/
es and the possibility of philosophers’ educational activities outside the university will help to
increase the authority of philosophy in universities and socio/cultural space.

One of the obstacles on this path is the lack of state support for philosophical education.
Meanwhile, it is philosophy as a worldview system that develops in personality such important
social qualities as seriousness and a sense of responsibility. Philosophy classes arouse interest not
only in professional but also in spiritual and moral problems. The new interdisciplinary course
“Fundamentals of Russian Statehood”, which has been introduced in Russian universities since
September 2023, opens wide prospects for the actualization of philosophy among students. 
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Such forms of extracurricular activities as philosophical clubs and discussion platforms provide
space for the development of scientific, creative, and spiritual potential of students. The analysis of
the experience of the student philosophical club “School of Sophia”, operating in the Cheboksary
Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation, allowed the author to
identify the specifics of the philosophical club in the cooperative university. It consists in the fact
that consumer cooperation is a socially/oriented system, the tasks of which include not only prof/
it making, but also social protection of the population. Young cooperators internalize this princi/
ple since their student years, including philosophy classes and philosophical club. 

Keywords: philosophy; worldview; teaching philosophy; philosophy club; upbringing potential;
cooperative university; consumer cooperation; consumer culture; spiritual and moral principles
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