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Аннотация. Соотношение методологии и методики преподавания философии предполагает обращение к 

вопросу: как специфика предмета отражается на методике обучения. Целью статьи выступает обоснование 

преимущества самостоятельной работы студентов технического вуза в виде эссе и дневника самонаблюдения за 

учебной деятельностью по курсу философии. Эти виды работы студента направлены на развитие его рефлексии 

и требуют от обучающегося регулярного изучения философии. Другой особенностью дневника и эссе является 

их роль как способа самоидентификации, самопознания, самоконтроля. Успешность и сложности такой формы 

учебной деятельности доказываются экспериментальным исследованием студенческой аудитории 

Приволжского государственного университета путей сообщения. Анализ полученных данных позволяет 

отметить ряд задач, которые реализуются студентом при его работе с дневником и эссе. Первая – работа над 

собой: процесс поиска «самостоятельности» сознания. Вторая – изучение внешнего мира: точное, правдивое, 

искреннее, стремление понять сущность предмета, а потом облекать свое понимание в конкретную форму, 

изменяя ее на свое усмотрение, чтобы еще ярче выразить мысль или чувство. Третья – изучение техники 

рефлексии: приемов и способов, овладевая материалом и условиями работы. И в этой практике и привычке 

студент начинает работать иначе, а рефлексия (философия) становится личной критикой и «привычкой» 

мыслить в учебной и профессиональной деятельности. Сделаны выводы о том, что применявшиеся приемы 

обучения могут обеспечивать успех как в краткосрочном плане (обучение, понимание философских вопросов), 

так и в долгосрочном плане: увеличение возможностей изменчивости в развитии самообразования 

в последующей жизнедеятельности. 
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Abstract. The correlation between methodology and methodology of teaching philosophy implies the question: how the 

specificity of the subject is reflected in the teaching methodology. The aim of the article is to substantiate the advantages of 

independent work of students of technical universities in the form of essays and diary of self-observation of learning 

activities in the course of philosophy. These types of student's work are aimed at the development of their reflection and 
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require the learner to regularly study philosophy. Another feature of the diary and essay is their role as a way of self-

identification, self-knowledge, and self-control. The success and difficulties of this form of learning activity are proved by 

an experimental study of the student audience of the Volga Region State University of Railway Transport. The analysis of 

the obtained data allows us to note a number of tasks that are realized by the student in his work with the diary and essay. 

The first is work on oneself: the process of finding the «independence» of consciousness. The second is the study of the 

external world: accurate, truthful, sincere. To strive to understand the essence of a subject, and then to clothe one's 

understanding in a concrete form, changing it at one's discretion to express a thought or feeling even more vividly. The 

third is the study of the technique of reflexion: techniques and methods, mastering the material and working conditions. 

And in this practice and habit the student begins to work differently, and reflexion (philosophy) becomes personal criticism 

and «habit» of thinking in educational and professional activities. Conclusions are drawn that the applied learning 

techniques can ensure success both in the short term (learning, understanding of philosophical issues) and in the long term: 

increasing the possibilities of variability in the development of self-education in subsequent life activities. 

Key words: methods of teaching philosophy; higher education; philosophical reflection; technical university; 

engineering education; interdisciplinary links; self-awareness; learning activity 
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Я – не конец. Наоборот, 

Я – это лестница и вход 

В необычайные края,  

Лежащие за буквой «Я». 

Джон Сьюз 

(в пер. Григория Кружкова) 
 

Введение 

Сегодня разговор на гуманитарные темы со 

студентами технического вуза имеет определен-

ные сложности в силу разных причин, среди ко-

торых и сохраняющаяся тенденция технократиз-

ма [Степанова, 2020, с. 146; Kadetz,  2024, 

р. 210]. Скорее всего, в ближайшее время не 

удастся найти позицию, которая бы решила 

большинство вопросов этого аспекта. Но в фило-

софском образовании есть возможность акценту-

ации на воспитании и формировании личности, 

которая обретает инструмент, помогающий свое-

временно разбираться в происходящих процес-

сах жизни, назначение которых состоит не в чем 

ином, как в преображении самой жизни на осно-

ве ценностей, носящих абсолютный характер, 

предотвращающих небытие личности и обще-

ства. Современный мир актуализирует проблему 

самозащиты, которая не может быть решаемой 

без явленности мировоззренческих, идеологиче-

ских и ценностных ориентаций молодого чело-

века. Их формирование в значительной степени 

обеспечивается образованием. Говоря об этом, 

«мы подразумеваем, что имеем достаточно 

средств, чтобы научить его хорошо мыслить» 

что предполагает, прежде всего, освоение меха-

низма философской мысли: самостоятельной, 

критичной, свободной [Ретюнских, 2023, с. 32]. 

Логика учебной дисциплины «Философия» 

диктует задачу создания условий и способы само-

стоятельного поиска ответа студента на вопросы: 

так ли необходима рефлексия в обучении? Что я 

готов сделать для себя, чтобы признать ее значе-

ние? Именно на занятиях по философии можно 

предложить студенту обрести внутренний опыт. 

При этом он выйдет из аудитории чуть-чуть дру-

гим, ощутив вкус к размышлению. Занятия – поле 

для проявления ситуаций рефлексии, каких у него 

за пределами вуза может быть немного. Семинар 

дисциплины «Философия» – пространство другой 

жизни, отличной от повседневной, но с выходом – 

возвращением в повседневную действительность 

с обнаружением «нового себя». А эта возмож-

ность становится реальной, если остаться в педа-

гогической парадигме, ориентированной на ак-

тивное развитие интеллекта и формирование са-

мостоятельной личности.    

Есть два вида философии. Одна – старается 

понравиться – она идет, оглядываясь: «мода» на 

мысли, мнения и так далее. Другая идет, не огля-

дываясь, как наука, – выполняя свою внутреннюю 

задачу: преобладание смысла над словом, поиск 

точного смысла слова для встречи человека с объ-

ективной реальностью. По аналогии можно гово-

рить о двух видах философского просвещения.  

Организация философского просвещения 

в техническом вузе имеет свои традиции. Кафед-

рами философии накоплен опыт, изложенный 

в соответствующей литературе [Васильев, 2021; 

Пятилетова, 2015]. Нет необходимости специ-

ально останавливаться в данной статье на этом 

вопросе. Преподаватель часто сталкивается с ря-

дом задач, которые неоднозначно решаются и 

в методической литературе (например, проведе-
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ние дискуссий, аналитическая работа студентов 

с первоисточником по классической литературе, 

уместность полного охвата учебной аудитории 

реферативной работой). Некоторые из них пред-

ставляются несущественными и в какой-то сте-

пени искусственными, но большинство действи-

тельно требуют ответа, в частности, виды само-

стоятельной творческой учебной работы.  

Философия – как предмет образования – тре-

бует от преподавателя и организатора учебной 

деятельности выбора истинной цели, верности, 

вчувствования и совести. Очень похоже, что 

в настоящее время нет готовности услышать 

полноты слова о философии: о чем и для чего 

она в техническом вузе? Организаторы образо-

вания упрощают компетентностным подходом 

видение внутренних задач учебной дисциплины 

«Философия». Слишком различно понимание 

этого учебного предмета у ведущих его препода-

вателей и организаторов образовательного про-

цесса [Сахарова, 2022, с. 21–22]. А различно, ве-

роятно, именно потому, что выбор истинной це-

ли не осуществлен в четкости понятия. Тогда как 

она, по существу, для философского образования 

всегда была и есть и формулировалась тем же 

Вольтером: «Ум, хорошо устроенный, лучше 

ума, хорошо наполненного». Это суждение клас-

сика философии можно, без сомнения, принять 

как определение ценности философского ума.   

В современном техническом университете, 

в соответствии с программой курса, дисциплина 

«Философия», по большей части, занимается ин-

формированием о проблемном пространстве фи-

лософской науки, что является не столько выбо-

ром преподавателя, сколько ориентацией его на 

организационные условия прохождения данного 

предмета студентами технического вуза: один се-

местр на начальных курсах; тестирование как 

форма оценивания. В лучшем случае преподава-

телю удается в определенной степени компенси-

ровать эти условия, используя в ходе учебного 

процесса задания, предполагающие творческую 

активность студента. Каждый это делает по-

своему. Есть и у нас предложение выхода из дан-

ной ситуации. Нам кажется уместным изложить 

свой взгляд на задачи внутреннего содержания 

философского образования: позиция заявлена 

эпиграфом статьи. Следует присоединиться 

к мнению авторов, считающих, что занятия по 

философии – особая определенная атмосфера об-

щения, которая снимала бы ощущение неуверен-

ности студентов в своих силах [Гусев, 2023, с. 77–

78]. А ведь даже хорошо подготовленные к обу-

чению студенты испытывают эти ощущения. 

Следует обратить внимание на то, что учебное 

поведение всегда представлено в единстве интел-

лектуальных и психических составляющих, 

и, идентифицируя себя, студент ориентируется 

именно на такое единство. Исходя из рациональ-

ных позиций, можно назвать много доводов 

в пользу активности студента на занятии, но нуж-

на уверенность самого студента в том, что суть 

учебной жизни не только в результатах, но 

и в процессе. Таким образом, значительную роль 

играет педагогическая культура, требующая си-

стемного подхода к реализации задач просвеще-

ния.  

Теоретические основания исследования 

В практике учебно-воспитательного процесса 

следует учитывать готовность определенного 

числа студентов к обучению как творческой дея-

тельности. Однако эта готовность не имеет апри-

ори прочной основы и может быть сравнительно 

легко разрушена. Учитывая это обстоятельство, 

мы ориентируемся на такие виды самостоятель-

ной работы студентов, которые предполагают 

регулярность выполнения и не снижают опти-

мизма в обучении. Авторы согласны с тезисом 

Е. А. Исаева, что «педагогическая концепция яв-

ляется ценной, если в ее основе лежат конкрет-

ные философско-психологические постулаты» 

[Исаев, 2024, с. 47]. 

Нельзя не заметить, что несмотря на все разли-

чия, студенты первых курсов обучения едины в 

общем представлении о действительном положе-

нии в вузе: все они воспринимают свое состояние 

как переходное, «поисковое», все ждут какого-то 

нового периода уже в статусе студента от знаком-

ства с философией [Куликова, 2016, с. 2–4]. На 

первом практическом занятии, а затем в конце 

обучения, можно предложить студентам аноним-

но ответить на ряд вопросов. Среди них такие: 

– что есть философия? 

– какие проблемы личности можно считать 

философскими? 

– что может быть источником знаний фило-

софских вопросов? 

– какие ожидания человек связывает с инте-

ресом к философии? 

– необходима ли данная учебная дисциплина 

в техническом вузе? 

Предлагая студентам эти вопросы, преподава-

тель рассчитывает получить некий «философ-

ский портрет» первокурсника и узнать, что дума-

ет сам студент о роли философии в учебном про-
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цессе, и, возможно, шире – в различных сферах 

своей жизни. Ответы могут быть интересны, зна-

чительны, своеобразны как свидетельство того, 

что учебный процесс оказался важным для сту-

дента. А, может быть, ответы – сигнал, что 

настало время критики, которая призвана опре-

делить ценность современного состояния про-

свещения [Кондратьева, 2018, с. 30]. Легче ска-

зать, чем сделать. Услышать пожелание – не зна-

чит принять его как руководство к действию. 

Существует ли алгоритм вовлечения студента 

в работу, предполагающий выделить наиболее 

актуальные для становления (развития) соб-

ственной личности из числа философских про-

блем? Этот вопрос ставит перед преподавателем 

задачу методического обеспечения усвоения 

навыков рефлексии и освоения их с усилиями 

исследовательского порядка: памяти, мышления, 

творческого воображения [Шорина, 2015, с. 5].   

При открытости вопроса методологических 

принципов развития рефлексии у обучающейся 

молодежи в разных аспектах познавательной де-

ятельности в современной российской науке есть 

труды ученых, посвященные данной проблеме 

[Богоявленская, 2024; Ескина, 2024; Хакуз, 2021; 

Жилина, 2018]. Эти труды явились общетеорети-

ческой базой в настоящем исследовании.  

Наиболее разумным представляется такой 

путь решения проблемы усвоения навыков ре-

флексии, когда студенты знакомятся со специ-

фикой философского подхода к природе челове-

ка и общества. «Самый первый шаг в обучении 

философии, – пишет В. Б. Сокол, – осознание 

человеком того факта, что он является особой 

частью, элементом бытия» [Сокол, 2007, с. 183]. 

На протяжении истории философии внимание 

мыслителей обращено на такие вопросы, как со-

знание и самосознание, интересы и положение 

человека в обществе, свобода и ответственность, 

познание и самопознание, моральные парадоксы, 

индивидуально-нравственные усилия.  

Духовные проблемы имеются у человека 

в разные исторические периоды, при этом они 

могут отличаться характером. Однако в истории 

существует несколько фундаментальных типоло-

гических вопросов отношения человека к миру, 

которые рассматриваются в соответствующих 

понятиях философии. В ходе преподавания 

необходимо акцентировать внимание студента на 

решении затруднений антропологического ха-

рактера, которые сегодня не менее актуальны, 

чем в прошедшие эпохи. Важно выстроить связь 

между исторической ситуацией как причиной 

возникновения проблемного поля бытия челове-

ка и способом разрешения мыслителями затруд-

нений своего времени [Носоченко, 2023, с. 172]. 

Так, Эпикур указал на взаимосвязь философии и 

счастья человека в непростой, наполненной ис-

пытаний эпохе Античности. Средневековье об-

ратило внимание на ценность уникального внут-

реннего мира человека: сквозь религиозную 

призму Августин Аврелий доносит тему счастья 

и одиночества, общности человеческих проблем. 

Новое время сформировало представление 

о диалектичности чувств и разума. Ф. Бэкону 

удалось сформулировать положения о природе и 

форме заблуждений в сознании человека. Фило-

софия И. Канта ответила на вопрос о свободе 

человека, наделив его ответственностью за свой 

нравственный выбор. Философия XIX–ХХ веков 

противопоставила классическому пониманию 

антропологических аспектов новый тип фило-

софского мышления. Так, экзистенциализм под-

нял проблему абсурда человеческой жизни, ком-

прометируя сокровенное для каждого понятие – 

смысл его существования, назначения. Однако 

и в данном случае личность не свободна от необ-

ходимости выявлять иррациональность, осваи-

вать ее. Прагматизм отказался ориентировать 

человека на поиски смысла жизни, направил его 

рефлексию и деятельность на поиски выгоды 

(Ч. Пирс, Дж. Дьюи). В философии персонализма 

в центре внимания оказались субъективный опыт 

и путь к призванию через формулу Я – Ты 

(Э. Мунье). Современная герменевтика подняла 

проблему понимания как способа бытия челове-

ка и занялась ее поисками в сферах (текстах) 

культуры (Г. Гадамер, В. Дильтей). 

В ходе рассмотрения философского подхода 

к теме отношения человека с миром преподава-

тель акцентирует внимание студента не столько 

на сходствах проблем, сколько на закономерно-

сти сходства. Таким образом, обнаруживаются 

общие законы строения и гармонии (дисгармо-

нии) в общественной системе. Размышления 

на эту тему позволяют студенту прийти к пони-

манию, что повседневную жизнь определяет не 

столько естественный ход вещей, сколько про-

блемное пространство. Тем более этому образу 

могут способствовать процессы, связанные с пе-

реоценкой традиционных ценностей и возмож-

ностей реализации принципа гуманизма, 

с обострением противоречий мира в целом. «Са-

мо содержание философии, в центре которой 

стоит человек с его проблемами, имеет глубокий 

нравственный смысл, который естественным об-
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разом приходит к студентам через размышление 

и обсуждение этических и жизненно важных во-

просов, что оказывает необходимый педагогиче-

ский эффект» (пер. авторов) [Ponizovkina, 2017, 

р. 146]. 

Наше время – время эффективных коммуни-

каций: соцсети, мессенджеры с молниеносным 

обменом сообщениями, не предполагающими 

остановку на размышление, на взгляд внутрь се-

бя, обращающий к рефлексии. Нельзя не согла-

ситься с данными соображениями. Гибкость реа-

гирования на последнее слово, решения и по-

ступки, на мнения других, отрицание сложных 

вопросов бытия – частая характеристика портре-

та личности потребителей информации [Никола-

ева, 2023, с. 42]. Сегодня именно философия 

в вузе дает возможность сконцентрироваться на 

темах, проблематизирующих бытие молодого 

человека в аспекте мировоззренческой, ценност-

ной определенности [Никитина, 2023, с. 230]. 

И главная задача обучения заключается в том, 

чтобы «откровенный разговор с самим собой» 

стал привычкой, интеллектуальной потребно-

стью студента.  

В ходе обучения студент должен выработать 

в себе критический подход к изучаемому мате-

риалу. Это поможет ему понимать диалектику 

возникновения и развития работы мысли и, глав-

ное, увидеть современный смысл постановки во-

просов самоопределения и ответить себе самому: 

является ли эта проблема для меня проблемой? 

Потребность в эффективном учебном поведении 

подразумевает потребность в информации о са-

мом себе [Голенков, 2019, с. 68]. Настоящее – 

это всегда неопределенность, с которой нужно 

считаться, но которая не может в идеале оста-

навливать от совершения дела и фиксации сде-

ланного для возможного в последствии или на 

данный момент осмысления последовательного, 

направленного. Так вырабатываются приемле-

мые и неприемлемые формы реагирования, в том 

числе и на предложения (рекомендации) препо-

давателя по освоению учебного предмета.  

Любой новый учебный предмет связан для 

студента с понятиями: «неожиданное», «переме-

ны», а в ряде случаев с понятием «кризис». Кате-

гории непредвиденного, возникающие при 

включении обучающегося в пространство фило-

софской мысли, становятся для студента целью 

их выявления [Сабиров, 2022, с. 166]. Определе-

ние составных элементов адаптации студентов к 

специфике обучения философии становится за-

дачей преподавателя. Некоторое число методи-

ческих приемов решения данного вопроса стало 

предметом нашего внимания. В каждом случае 

анализ сосредотачивался на выявлении связи 

между методологией философии и технологиче-

скими решениями, с одной стороны, и образа 

студенчества в целом – с другой. 

В процессе практики были отобраны те фор-

мы организации учебной деятельности студента, 

которые используют имеющийся ресурс с учетом 

особенностей статуса дисциплины «Философия» 

в техническом вузе. В данной статье в качестве 

примера остановимся на некоторых из них, про-

анализировав те ключевые моменты, которые 

представляются наиболее важными для разра-

ботки адаптации и активного включения студен-

та в освоение и усвоение механизма рефлексии 

в ходе процесса реализации курса философии. 

Такими методами, по мнению авторов, выступа-

ют эссе и дневник самоанализа учебной деятель-

ности. Эти формы работ используются в совре-

менной практике преподавания. Однако преем-

ственность обучения не исключает педагогиче-

ских поисков с учетом специфики настоящих 

условий в каждый данный момент времени. Если 

студент воспринимает любое письменное зада-

ние не как средство достичь оценки, а как про-

цесс, творческий процесс – способ выражения 

собственных чувств и мыслей, то относится 

к дневнику и к эссе как инструменту самопозна-

ния. Что эти виды работ могут рассказать сту-

денту о себе самом и об учебной деятельности 

вообще? Меняют ли они привычные представле-

ния о вопросах обучения и образования? Позво-

ляют ли признать наличие критических ситуа-

ций, повреждающих смысл обучения? 

Обратимся к модели эссе. Мы разделяем пози-

цию о сущности эссе, которая нашла отражение в 

статье Н. Н. Кожевникова, В. С. Даниловой: «Эссе 

должно иметь философское содержание 

и соответствовать высокому художественному 

уровню» [Кожевников, 2020, с. 48]. Автору (сту-

денту) эссе следует определиться с мировоззрен-

ческой позицией по выбранной теме и опериро-

вать в ее рамках аргументами и теориями, в то же 

время выстраивать текст словно откровенный раз-

говор. Эссе в качестве самостоятельной работы 

студента имеет право быть небольшим, но его 

текст должен обладать ясной композицией, непро-

тиворечивой, интересной по содержанию. Это до-

стигается работой автора с собственными мысля-

ми и эмоциями, применением афоризмов, комби-

нированием интонации текста. Особым условием 

для студента, которое обговаривается на первом 
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занятии по философии, должна стать регуляр-

ность написания эссе: ежедневное возвращение 

к теме для записи «итогов дня» по ней, выражен-

ных одной или несколькими строками текста.  

Предлагаемые темы эссе ориентированы 

на отрефлексированное отношение студента 

к учебной дисциплине. Таким темами могут 

стать следующие. 

1. Изучение философии дает ответы или по-

рождает большее количество вопросов? 

2. Можно ли считать человека «образован-

ным» без философского знания?  

3. Можно ли любить философию?   

4. Делает ли изучение философии человека 

счастливым? 

5. Занятие философией – это труд или просто 

игра ума? 

6. Мудрость ребенка и мудрость философа – 

чем они похожи? 

7. Миф, рассудок, мудрость, разум – чему от-

дать предпочтение? 

8. Что такое свобода для философа?  

9. Философами рождаются или становятся? 

10. Может ли научить философскому взгляду 

практика повседневной жизни? 

При помощи эссе есть возможность обнару-

жить творческую составляющую личности сту-

дента технического вуза. Это весьма значимый 

момент для гуманитарного блока образователь-

ных программ. Целью философского эссе дол-

жен стать, прежде всего, поиск студентом ново-

го, что можно назвать озарением, удивлением, 

с чего, как известно, по Аристотелю, началась 

в культуре человечества философия. И каждый 

индивид проделывает тот же путь в гносеологи-

ческом онтогенезе.  

«Эссе – это творческая реакция как на извест-

ное, так и неизвестное», и ключевым словом 

здесь является “творчество”» [Свобода, 2017, 

с. 112]. Оно определяет деятельностный процесс, 

выявляющий полноту смыслового содержания 

сознания человека, его мыслеформы, их логич-

ность и завершённость, целостность познания, 

в терминологии Аристотеля – «прекрасный по-

ступок».   

Эссе предполагает искренность студента, что 

обнаруживает его доверительную позицию по 

отношению к преподавателю. В этом случает 

педагогическое мастерство, деликатность 

наставника должны укрепить «образовательные 

силы» обучающегося. В творческом процессе 

ожидаемо, что в доверительном тоне студента 

возникнут экзистенциальные, глубоко личност-

ные беспокойства, радости, надежды, возможно, 

впервые сформулированные самим для себя. 

Вместе с этим определяется роль философского 

знания для личности: «Вся актуальность фило-

софии в том: она … хочет открыть нам нас, что-

бы нашли себя» [Бибихин, 2002, с. 6]. Рождение 

самосознания обеспечивает возможность само-

идентификации не только фиксацией эмпириче-

ских состояний, но и соотнесением индивиду-

ального опыта с общественным опытом.  

К приемам самоопределения в процессе под-

готовки эссе можно отнести следующее: 

– знакомство с приемами мышления; 

– определение актуальных вопросов для 

осмысления; 

– эмоциональное переживание; 

– отказ от позиции правильное / неправиль-

ное, признание права на ошибку; 

– уход от уже имеющихся, готовых ответов на 

выбранный вопрос, желание дать свой собствен-

ный ответ; 

– обнаружение в структуре темы взаимосвязи 

ее сторон. 

Следующая форма работы студента – дневник 

самонаблюдения за учебной деятельностью по 

дисциплине «Философия».  

Предлагая дневник самонаблюдения за учеб-

ной деятельностью, следует объяснить студентам 

его назначение. Дневник самоанализа требует 

сосредоточенности и готовности к последова-

тельности, определенному темпу и размышле-

нию. Через анализ работы с дневником необхо-

димо обнаружить вопросы, которые никогда до 

сего момента не задавались себе; проблемы, ко-

торые и не считались проблемами. Работа 

с дневником требует обращения внимания не 

только на отношение к данному предмету, но и 

размышления о том, какие ограничения в учебе 

поставлены самостоятельно и нужны ли измене-

ния в этих аспектах. Ведение дневника – выстра-

ивание диалога с самим собой. Результаты рабо-

ты должны помочь ответить на главные вопросы: 

Знания стали для меня самоценностью? Увидел 

ли я иной путь организации жизни для себя как 

студента? Анализ учебной деятельности по фи-

лософии дает понимание того, как и почему 

формируется интерес, как можно сделать его бо-

лее осознанным и как укрепить его положитель-

ные результаты. Дневник самоанализа учебной 

деятельности – способ увидеть скрытые проти-

воречия, затрудняющие учебное поведение, по-

нимать свои реакции на стиль преподавания 



Ярославский педагогический вестник – 2025 – № 2 (143) 

Н. Ф. Свобода, О. Б. Воробьева 110 

и узнать мотивы и стимулы участия в деятельно-

сти (недеятельности) на занятиях. 

Осознание возможности работать в области 

мысли, без утилитарных целей, поднимает 

настроение, побуждая желание продолжать об-

щий процесс изысканий. Все возможные мнения, 

впечатления, миросозерцания очень разных лю-

дей по характеру, образованию, но объединен-

ных интересом к познавательному поиску – уче-

ба на практике, а частью – друг у друга. Работа 

с дневником учит самоуглублению, самосозна-

нию, помимо всего другого, что она дает приоб-

рести, понять, усвоить новое, отмечая в дневнике 

следы работы, усилий [Лебедева, 2016]. И, ко-

нечно, значим заряд, чтобы в продолжение всего 

периода обучения так полно и согласованно, по 

намеченной линии писать дневник. Необыкно-

венная увлекательность этой работы заключается 

в почти неожиданном результате ее, когда в ито-

ге получаешь вдруг цельный, законченный образ 

«Я». Тот образ, который, возможно, был в вооб-

ражении и который так хотелось воплотить. 

Иногда студент удивится неожиданному резуль-

тату работы и обнаружит, что ошибался в оценке 

себя как учащегося.  

Правила работы с дневником должны быть 

простыми, понятными и четкими. На первом – 

вводном – занятии студенты получают рекомен-

дации преподавателя:  

– данный вид работы студента оптимален 

в течение суток после аудиторной встречи («мо-

ментальная реакция» на полученные в ходе заня-

тия знания, умения, навыки может обнаружить 

сильные и слабые стороны обучения);  

– зафиксировать динамику изменения мысли-

тельных процессов; 

– дать оценку своей работы на занятии;  

– выявить противоречия в намерении и дей-

ствии;  

– отразить настроение выполнения работы в 

аудитории;  

– выразить чувства, сомнения в ходе выпол-

нения домашнего задания.  

Таким образом, регулярность работы с днев-

ником – залог успеха. Рекомендуемый ежене-

дельный прирост объема текста дневника – 

не менее ста слов. Его содержание должно быть 

оформлено в ученической тетради и представле-

но по окончании курса дисциплины (через 

16 учебных недель). 

Авторы, исходя из собственного многолетне-

го опыта преподавания философии, предлагают 

следующее содержание дневника самонаблюде-

ния студента за учебной деятельностью.  

Начало работы студента может быть задано 

тремя вопросами И. Канта: Что я могу знать? 

Что я должен делать? На что я могу надеять-

ся? Перед началом работы важно иметь совер-

шенно ясное представление о своих желаниях 

в обучении и способе исполнения задуманного. 

Ответив на них, студент может приступать к со-

держательной части дневника. По окончании 

обучения философии (через 16 недель) студент 

должен вернуться к кантовским вопросам, чтобы 

учесть, насколько ожидания совпали с итогом. 

В этом процессе студенту следует задать себе 

вопрос: как начну / продолжу относиться к себе? 

Самоанализ ответов призван обнаружить дина-

мику рефлексивной деятельности студента.  

Дневник состоит из трех блоков. 

1. Анализ материала занятия:  

– какие мысли и факты запомнил из услы-

шанного или прочитанного на занятии; 

– какие собственные мысли появились по ас-

социации с услышанным на занятии; 

– какие вопросы хотел бы задать по материалу 

занятия; 

– ответы на какие вопросы вызвали сомнения 

и почему. 

2. Второй блок адресован подготовке к заня-

тиям: 

– сколько времени я готов уделить подготовке 

к занятиям; 

– какой вопрос и в каком объеме я предпочту 

выбрать; 

– насколько личностно близка (интересна) мне 

тема занятия и почему; 

– если буду готовить выступление или допол-

нение к вопросам темы занятия, к каким источ-

никам обращусь. 

3. Работа с заданиями: 

– что определило выбор задания;  

– если меня привлекло не одно задание, пойду 

я на увеличение своей нагрузки; 

– было ли трудно выполнить выбранное зада-

ние; 

 – какие чувства я испытываю при выполне-

нии задания. 

Надо отметить, что при выступлении на семи-

наре студент может поделиться записями той ча-

сти дневника, где отмечена подготовка. Это важ-

ный прием для обучения студентов: происходит 

обмен опытом.  

Когда студент выбирает самоанализ в отме-

ченных видах самостоятельной работы, он дол-
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жен понимать, что такие недостатки как неточ-

ность формулировок, повторы, погрешности 

в логике, недостаточная обоснованность выводов 

не снижают ценности проделанной им работы. 

Освобождение от привычного может происхо-

дить незаметно. Как бы ни было студенту инте-

ресно показать свой рост в освоении учебной 

дисциплины, прояснение им принципов и 

направления развития является первичным. Изу-

чение предмета – не воспроизводство знания 

(что сегодня часто выбирает студент), которое 

свидетельствует о пассивности восприятия и не-

понимания, а умение применить знание. В об-

разной форме Б. О. Эйхенбаума, истина – по 

природе своей – активна. А потому и требует 

усилий в поиске возможных путей освоения по-

ставленных целей. Отношения студента с отме-

ченными видами самостоятельной критической 

работы приобретают особую сложность для тех 

из них, кто не подготовлен к самоанализу 

в учебной работе. Они находятся в успокоитель-

ной лжи или заблуждении, что в упущениях 

и ошибках обучения виноваты обстоятельства. 

Аксиоматично, ничто так не может помочь сту-

денту, как серьезный анализ невыдуманных про-

тиворечий, позволяющий более серьезно отно-

ситься к себе и к своим возможностям.  

Кроме того, говоря о методических поисках 

в области экзамена, можно провести экспери-

мент: предложить студентам кроме билета с од-

ним вопросом по программе Госстандарта сде-

лать анализ своего дневника, критически оцени-

вая результаты своей деятельности. Эссе тоже 

может быть в экзаменационном билете или фор-

мой замены реферативной работы, если она 

предусмотрена учебным планом в качестве обя-

зательной. Преподаватель, который следил за ра-

ботой студента во время учебного процесса, мо-

жет соотнести свои представления об этих ре-

зультатах с самооценкой студента.  Это, вне со-

мнения, придает экзамену творческий момент 

и усилит индивидуальный подход к студентам.   

Организация исследования 

Эффективность предложенной формы работы 

студента (дневника самоанализа учебной дея-

тельности) можно отследить, проводя монито-

ринговое исследование, результаты которого 

станут поводом для размышления преподавате-

ля. Для этого после завершения обучения пред-

ложить студентам дать развернутый отзыв и свои 

предложения по поводу проведенного экспери-

мента, выявить положительные стороны метода 

дневника и указать на затруднения, вызванные 

таким подходом к освоению философской дис-

циплины. Анализ анкеты наиболее типичных 

оценок новой формы учебной деятельности поз-

волит сделать вывод о наличии или отсутствии 

поддержки эксперимента, как и об интересе 

к нему со стороны студентов. Так, апробацию 

дневника прошли обучающиеся по специально-

сти 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

Института управления и экономики ФГБОУ ВО 

«Приволжский государственный университет 

путей сообщения» (98 человек). Предложенная 

анкета оценки метода дневника содержала сле-

дующие вопросы. 

1. Понравилось мне вести анализ своей учеб-

ной деятельности по философии? 

2. Помог ли дневник изучать философию? 

3. Расставьте номера положениям Таблицы 1 

от 0 (не значимое для Вас) до 10 (актуальная 

личностная позиция). Таблица заявлена ниже 

в результатах исследования. 

4. В чем испытал сложность при ведении 

дневника? 

Результаты исследования 

Данные анкеты-отзыва студенческой аудито-

рии показывают достижение педагогической цели 

метода дневника самоанализа учебной деятельно-

сти: развитие творческой мыслительной деятель-

ности. Первый вопрос анкеты: понравилось ли 

мне вести анализ своей учебной деятельности по 

философии? определил, что 53 % обучающихся 

положительно оценили метод дневника, свое со-

мнение выразили 36 % и заявили об отсутствии 

интереса к такому виду деятельности 11 % обу-

чающихся.  

Количество студентов, ответивших положи-

тельно на вопрос: помог ли дневник изучать фи-

лософию? составило 58 %, что характеризует 

этот вид учебной работы как успешный способ 

философского образования.  

Данные третьего пункта анкеты обозначены 

в Таблице 1. В ней представлена типологизация 

отзывов студентов на метод дневника самоана-

лиза учебной деятельности. Номера позиций рас-

ставлены согласно движению от самого актуаль-

ного для студента отзыва к менее популярному.  
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Таблица 1.  

Оценка студентами метода дневника  

самоанализа 
 

№ 

п/п 

Содержательная оценка Количество 

студентов 

(%) 

1 Порождает чувство удовлетворения, 

укрепляет уверенность в своих интел-

лектуальных способностях  

26 

2 Данная форма учебной работы способ-

ствует развитию творческого мышле-

ния 

21 

3 Обеспечивает целостное восприятие 

философии  

12 

4 Обеспечивает наибольшую объектив-

ность оценки  

10 

5 Дает новые знания и углубляет полу-

ченные 

9 

6 Укрепляет и обостряет интерес к фило-

софии 

7 

7 Исключает бездумное заучивание и 

списывание 

8 

8 Создает спокойную, рабочую атмосфе-

ру в ходе занятий, снимает ощущение 

страха и нервозности 

5 

К затруднениям, вызванным работой с дневни-

ком, студенты отнесли сложность вхождения 

в алгоритм данной формы учебной работы (есть 

потребность в адаптации в связи с условием регу-

лярности работы с дневником) – 32 %. Нарушение 

регулярности «общения» с дневником связывают 

с разными причинами, одной из них считают за-

груженность по спецпредметам. Студенты отме-

чают необходимость выделения с их стороны 

большего времени на изучение философии (53 %). 

Затруднение ответить на некоторые вопросы 

дневника (например, нежелание выражать отно-

шение к теме занятия) отметили 11 % обучаю-

щихся. Оставшаяся группа студентов – 4 % не 

отметила никаких сложностей в работе с дневни-

ком. Такие сложности самостоятельной деятель-

ности закономерны в связи с заявленной формой 

и целью работы студента. 

Результаты анкетирования и общение на эк-

замене подтверждают стремление студентов 

принять активные формы работы, которые по-

могли бы им выработать навыки самостоятель-

ного мышления, развитие инициативы учебной 

деятельности. Студенты поддержали такую фор-

му контроля изучения курса философии, как са-

моконтроль. Самоконтроль, по их мнению, поз-

воляет осуществить систематическую работу во 

время семестра, мотивирует творческое отноше-

ние к предмету. 

Проведенный опыт использования дневника и 

эссе для освоения студентами рефлексии ориен-

тирует как на дальнейшее использование этих 

видов работ, так и совершенствование метода 

опроса в качестве обратной связи. «Просьба 

к студентам проанализировать свои собственные 

усилия при выполнении заданий … даст им лич-

ное понимание и внутриличностное познание, 

которые необходимы для успеха не только в об-

разовательной сфере, но и в профессиональ-

ной…» (пер. авторов) [Derek, 2017, р. 2] Так, 

например, можно проводить исследование ком-

плексно в сочетании с анализом качества препо-

давания философии, всех аспектов учебно-

воспитательного процесса: успеваемость, обще-

ственная деятельность (возможно, волонтер-

ство), досуг, трудовая деятельность.  

Заключение 

Следование заявленной теме исследования 

позволило показать, что преподавание филосо-

фии может развиваться с ориентацией на соб-

ственные внутренние задачи в рамках современ-

ных условий организации образования в техни-

ческом вузе. В исследовании представлены ме-

тодические рекомендации организации самосто-

ятельной работы студентов в виде эссе и дневни-

ка самоанализа учебной деятельности по фило-

софии. Апробация этих видов работ показала 

интерес студенческой аудитории к такому виду 

учебной деятельности, выявила его проблемные 

для обучающихся стороны. Оба способа само-

стоятельной работы максимально сосредоточены 

на рефлексивной деятельности студента, показы-

вают хорошие результаты и могут быть реко-

мендованы к работе. Они могут стать практикой 

не только для философского образования, но и 

для других гуманитарных дисциплин. 

Ориентир на смысл изменяет предназначение 

философского образования. А в этом отношении 

особенно показательна установка на самостоя-

тельную работу студентов как способ самоиден-

тификации. Во-первых, речь идет о таких видах 

работ, которые наиболее приемлемы для самопо-

знания студента. Во-вторых, они призваны под-

держать традицию, сложившуюся в педагогике – 

внимание к личности студента. В-третьих, их 

задача – идти навстречу интересу студента: тре-

бовать от себя самого себя контролировать, са-

мому за собой следить, самому перед собой от-

читываться. Форма самоконтроля значится са-

мым явным воздействием, с ее помощью можно 

направить воспитание (самовоспитание) вкуса к 

обучению, нейтрализуя нежелательные настрое-
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ния, затрудняющие новый уровень понимания 

предмета.  

Преимущества самостоятельной работы сту-

дентов в виде эссе и дневника укладываются 

в десять позиций: 

– организуют собственное максимальное уча-

стие в активном поиске Я учащегося; 

– реализуют личный подход к проверке зна-

ний в ходе обсуждения и решения поставленных 

на занятии вопросов, предложенных заданий; 

– обеспечивают возможность выяснения сте-

пени усвоения материала и умения использовать 

его для практики; 

– способствуют умению выдвигать более или 

менее оригинальные и, по существу, основатель-

ные суждения; 

– делают возможным систематический само-

контроль за изучением учебного материала по 

отдельным разделам курса; 

– позволяют самостоятельно обнаружить 

в своих знаниях пробелы (самокритичность); 

– дают возможность регулярно почувствовать 

удовлетворение в своем познавательном потен-

циале;  

– обеспечивают обучающемуся способность 

посоревноваться во всем том, что прежде при-

нимал за данность в себе и с чем не связывал 

свой план обучения; 

– дают опыт изменения готовых структур вни-

мания и соответствующие привычки на занятиях; 

– приучают язык к большей точности выска-

зывания с выходом на философскую точность. 

В процессе формирования такого качества, 

как рефлексия, есть своя логика, последователь-

ность. Сначала формируются некоторые первич-

ные, но важные представления о вопросах фило-

софского освоения мира и привычке учебного 

поведения; затем – механизм самоконтроля 

и самооценки, далее – регуляторы поведения 

и общения, необходимые для освоения курса фи-

лософии. Возникающие качества согласуются 

и взаимодействуют между собой, образуя целое. 

Растет самосознание личности студента и твор-

ческая установка по отношению к обучению, 

к самому себе. Активность студента и его готов-

ность к развитию реализуется в ходе освоения 

самостоятельных форм работы.  

Мир возможного и мир действительного – 

универсальная сторона связи человека с миром. 

Дневник и эссе встраиваются в реальность прак-

тики самоанализа. Это виды самостоятельной 

работы – не образ будущего Я и не инструкция 

по обеспечению этого образа. Они делают сту-

дента чуть свободнее в повседневности, тем са-

мым приближая к философскому пониманию 

свободы как осознанного бытия. Дневник и эс-

се – это отказ от иллюзии завершенности, они 

закладывают алгоритм мыслительной жизни как 

в учебной, так и в последующей профессиональ-

ной деятельности. Таким образом, практика, ана-

лиз и адаптация к отмеченным формам самосто-

ятельной работы помогут студенту реализовать 

возможности обучения, делая творчество более 

значимым для себя явлением. 
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