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В докладе вскрываются основные недостатки советской системы гуманитарного

образования вообще и философского в частности, их причины и намечаются пути ее

реформирования. В качестве образца берется немецкая система образования, которая в отличии

от советской, ориентированной на усвоение мировоззренческих идеологем, ориентирована на

развитие творческих способностей студентов.
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In the report the main deficiencies of the Soviet system of arts education in general and

philosophical in particular are exposed, their reasons are revealed and the ways of its reforming are

outlined. The German education system is regarded as an paradigm. In difference from the Soviet,

focused on assimilation world outlook ideologems, it is focused on development of creative abilities of

students.
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Советская система образования вообще и гуманитарного образования в частности

формировалась в 20-е годы прошлого века с целью установления диктатуры коммунистической

идеологии и власти большевиков. Процесс установления большевистской диктатуры происходил в

условиях сопротивления со стороны самых разных слоев населения и в первую очередь

крупнейшими представителями российской интеллигенции. Наряду с репрессивным аппаратом

важную роль в «перевоспитании» преимущественно крестьянского население в духе идеологии
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рабочего класса играла новая система образования. Все гуманитарные дисциплины, но особенно

история и философия, были признаны идеологическими и взяты под строгий контроль

руководителями коммунистической партии. В условиях классовой борьбы система образования

строится, подобно армейским структурам, по административно-командному принципу.

Руководители учебных подразделений включались в состав партноменклатуры и должны были

подчиняться партийной дисциплине. Разумеется, все они назначались партийным руководством

страны. Выборы на должности носили формальный характер. Между руководителями

подразделений была установлена строгая иерархия по военному образцу. Все руководители

призваны были проводить в жизнь указания партии и фактически выполняли роль «смотрящих» за

потенциальными преступниками – профессорами, доцентами, учеными и преподавателями,

большая часть которых в 20-е годы относились к представителям «враждебной» советской власти

«буржуазной интеллигенции». Появляется так называемая «красная профессура» - чиновники,

доказавшие свою преданность коммунистической партии. Партийное руководство начинает

решать, кому присваивать научные звания и кого допускать к защите. Одни представители

«непролетарской» интеллигенции были высланы из страны, а другие расстреляны. В учебных

заведениях поощряется доносительство, нагнетается атмосфера страха. Роль чиновников

становится определяющей.

Установив жесткую диктатуру партии, опирающейся на армию чиновников и подчиненные

им силовые структуры, большевики фактически уничтожили все демократические институты.

После того как в январе 1918 г. было распущено учредительное собрание, «советская власть» в

стране стала фиктивной. Руководители компартии взяли под контроль все средства массовой

информации, а вместе с ними – и весь процесс «волеизъявления» народа. Попытка в начале

двадцатых годов лидеров рабочих профсоюзов отстоять свое право на руководство рабочим

движением завершилась их поражением. Профсоюзы становятся придатком партии и фактически

перестают выполнять свои функции по защите прав трудящихся. Перестают выполнять свои

функции суд и прокуратура. Силовые структуры также защищают не закон и право, а интересы

партийной верхушки. Принцип верховенства закона фактически теряет свою силу. Все решения

принимаются авторитарно по телефонному звонку. Хотя формально сохраняются

демократическая форма выборов в представительные органы власти, фактически же все выборы

фальсифицируются партийными чиновниками, взявшими полностью на себя организацию

выборов. Представительство в органах власти выходцев из рабочего класса также становится

чисто формальным, только для статистики, поскольку у них нет ни достаточного влияния, ни

средств для защиты интересов трудящихся. Советский союз становится типичным примером

псевдодемократии. Ни один из институтов, призванных защищать права граждан, не выполняет,

все они лишь имитируют выполнение своих функций. Реальная власть переходит в руки
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чиновников, формально объединенных единой идеологией, а в действительности своими

собственными корпоративными интересами.

Главной функцией философии становится идеологическая. Все другие функции

подчиняются ей. В качестве единственно «научной философии» признается марксизм-ленинизм, а

единственно правильным - материалистическое мировоззрение. Все другие науки, включая и

естественнонаучные, должны подтверждать правоту материалистического взгляда на мир. Двери

философии широко распахиваются для представителей естественных и других гуманитарных

наук. Философия превращается в огромное мусорное ведро, куда потоком идут несостоявшиеся

физики, химики, историки, филологи и т.п. Перед ними ставят одну задачу - подтверждать правоту

материалистического мировоззрения и генеральной линии партии. Вырабатывается особый

«советский» стиль философствования – говорить обо всем в общих словах, используя признанные

партийным руководством штампы, старательно обходить стороной конкретные насущные

вопросы и не делать выводов, которые расходились бы с линией партии и ее идеологией. Чтение

лекций осуществляется строго по учебникам, утвержденным министерством образования. Из года

в год преподаватели читают один и тот же материал на разных курсах. Задача студентов –

законспектировать материал лекций, заучить и пересказать на экзамене. Ни о каком творчестве

здесь не может быть и речи.

С середины 60-х годов наступает период ослабления идеологического влияния, и

идеократия постепенно перерастает в клептокартию. С началом в середине 80-х «перестройки»

наступает период первоначального накопления капитала, который в конечном счете приводит к

господству в экономике и политике криминально-олигархических кланов. Исчезает монополия

коммунистической идеологии, коммунистическая партия попадает под запрет, партийные боссы и

комсомольские лидеры уходят в бизнес, но созданная большевиками административно-командная

система сохраняется. Зачем? Вместе с сохранившимися стереотипами тоталитарного мышления

она помогает дорвавшимся до кормушки бывшим секретарям партком и комсомола грабить

студентов, а некоторых случаях и имущество учебных заведений. Взятки берутся за поступление в

вуз, аспирантуру, сдачу экзаменов и т.п. Диссертации пишутся и защищаются за деньги.

Легистский принцип малых зарплат, введенный большевиками, сохраняется. Преподаватели

вынуждены выживать кто как может. Учебные заведения финансируются по остаточному

принципу. В вузах сохраняется огромный бюрократический аппарат, которые нагружает

преподавателей ненужными отчетами. Докторские диссертации многими по-прежнему

рассматриваются как возможность стать частью этого бюрократического аппарата. Ученые и

преподаватели по-прежнему лишены прав. Профанация гуманитарного образования

продолжается. В стране происходят сложные социальные изменения, а философских работ,

которые занялись бы анализом происходящих событий, практически нет. Диссертации по-

прежнему пишутся на основе других диссертаций, а учебники – на основе учебников. Система
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гуманитарного образования превратилась в паразитирующий нарост на больном теле украинской

экономики.

Выводы. Естественно возникает вопрос, можно ли и где искать выход? В качестве

парадигмы можно взять немецкую систему образования. Там власть в вузах принадлежит сенату, в

котором заседают представители администрации, ученых и преподавателей, а также студентов.

Люди не защищают там диссертации для того, чтобы стать чиновником. Власть и функции

чиновников строго ограничены. Нам поэтому нужно, во-первых, резко сократить число

чиновников в вузах и в министерстве образования. А для этого необходимо резко ограничить их

функции. Во-вторых, необходимо четко разграничить функции чиновников и научно-

преподавательского состава. Нельзя загружать преподавателя ненужной бюрократической

работой, заполнением всякого рода индивидуальных планов, отчетов и т.п. Доставшийся нам в

наследство от большевистской власти бюрократически аппарат только мешает научной работе

преподавателей. Все эти отчеты предполагают, что все ученые и преподаватели воры и враги

государственной власти. Парадокс состоит в том, что государственное финансирование

сокращается, а количество отчетов растет. В-третьих, и это самое главное, нужно упразднить

административно-командную систему. Абсурдная ситуация, когда безграмотный чиновник

руководит научно-преподавательским коллективом, определяет, кого взять на работу, кому дать

защититься, кто войдет в ученый совет факультета или специализированный совет и т.п. Не

должен один преподаватель руководить другим, если, конечно, речь не идет о научном

руководстве. Поэтому принципиально важно упразднить или сделать чисто формальной власть

декана. Основной единицей вузовской системы образования должна стать кафедра, которая

формируется по принципу творческого коллектива. В Германии кафедру возглавляет профессор,

получивший на основе прозрачного конкурса это место. В кафедру входят также его секретарь,

доктор наук (ассистент или доцент), который пишет у него габилитационную работу, магистр

наук, который пишет докторскую работу, бакалавр, который пишет магистерскую работу, а также

студенты, которые пишут у него курсовые и дипломные работы. Кафедра представляет собой

единый творческий коллектив, работающий над вполне конкретным научными задачами. В-

четвертых, необходимо снизить до минимума учебную нагрузку. Сотрудники вуза должны

преимущественно заниматься научной работой. Бессмысленно, читать студентам то, что можно

найти в книгах и журналах. Профессор должен читать только спецкурсы по темам, над которыми

он работает или работал. В этом случае преподавательская работа будет не мешать, а помогать его

научной работе. Он может также давать обзорные курсы, указывать литературу и составлять

вопросы, которые студент должен будет самостоятельно проработать. Естественно, это

предполагает увеличение часов на модульные проверки и консультации. В-пятых, студентам

нужно дать право записываться на курсы. Студенты нефилософских специальностей следует

обязать посетить определенное количество спецкурсов по философии на выбор. Это создаст
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конкурентную борьбу между преподавателям и будет стимулировать его к постоянному

обновлению спецкурсов и повышению их качества. Правда, это предполагает наличие

добросовестных студентов, заинтересованных в теме этих курсов. Поэтому, в-шестых, необходимо

добиваться того, чтобы в старших классах средней школы ввели преподавание «Основы

философии» и «Основы логики», на которые школьники могут добровольно записываться. Это

позволить заранее определить круг возможных будущих студентов и возможное направление их

будущей работы в качестве студента.

Необходимо радикально изменить структуру учебных курсов. Упор следует сделать на

изучение истории философии и современной зарубежной (особенно западной) философии.

История философии учит студента мыслить конкретно. Каждая проблема имеет свою историю,

свои точки зрения, а каждая из них - свою аргументацию. Студент должен хорошо уметь

ориентироваться в проблематике, знать все точки зрения и основные аргументы за и против них.

Это дает только основание для дальнейшего философского анализа. Без этих знаний невозможно

самостоятельно аргументировать свою точку зрения. В курс философского образование следует

ввести общую теорию аргументации, а также курс и семинарские занятия по философской

аргументации. Это также предполагает глубокое знание истории философии и современных

зарубежных философских учений.


