
Осмыслить жизнь – задача философии 

 

Кафедра философии БелГУ отмечает 40-летний юбилей. О том, чем 

живут сегодня белгородские любомудры, какие задачи ставят и о чем 

мечтают, рассказывает заведующий кафедрой, доктор философских 

наук, профессор В. П. РИМСКИЙ. 

– Виктор Павлович, с философией вы связали свою жизнь давно, 

наверное, до того, как поступили на философский факультет. Как это 

произошло? 

– Школу я окончил с золотой медалью, и, естественно, передо мной 

встал вопрос: куда идти учиться, кем стать? Сначала хотел поступать на 

филологический факультет. Я рано начал писать стихи, было желание 

заниматься литературой. Но старшая сестра посоветовала идти на 

философский. 

Кроме того, сыграла роль моя первая любовь. Как-то в разговоре она 

упомянула, что читала Спинозу. После этого сходил в библиотеку и прочитал 

Руссо. А вообще всегда разрывался между «первой любовью» – литературой 

и второй – философией. 

– На Белгородчине вы появились в начале 80-х годов. Что это – 

перипетии судьбы, ваш собственный выбор? 

– В 1983 году я окончил аспирантуру Ростовского государственного 

университета, приехал в Белгород на работу в кооперативный институт. 

Почему именно в Белгород? Дело в том, что Белгородская, Воронежская, 

Харьковская области были в то время «зоной влияния» Ростовского 

университета. Так что мой приезд можно рассматривать и как 

закономерность, и как случайность. Сам случай формирует закономерность. 

Как в диалектике... 

– Сегодня кафедра философии одна из крупнейших в университете. 

Здесь работают более 30 человек. Трудно, наверное, управлять таким 



коллективом, тем более философов, которые, как известно, обладают 

развитым свободолюбием? 

– Трудности есть. Но не личностные. Не сомневайтесь, философ с 

философом всегда найдут общий язык. Как правило, проблемы чисто 

технические. Кафедра действительно очень большая, и мы осуществляем 

учебный процесс во всем университете на всех факультетах по четырем 

основным дисциплинам – философия, концепции современного 

естествознания, культурология и логика. И около двух десятков курсов по 

выбору. Так что можете себе представить, как сложно отладить учебный 

процесс. 

– Виктор Павлович, чем живет сегодня кафедра, какие проблемы 

ее волнуют и заботят? Как они решаются? 

– Проблемы возникают прежде всего с молодыми кадрами. На момент 

моего прихода средний возраст кафедры подбирался к 60 годам. Сейчас – 40 

лет. Мы значительно помолодели. Но это порождает и дополнительные 

трудности. 

Нет педагогического, организационного опыта, опыта дисциплины. 

Вспоминаю свое поколение: мы к чему-то стремились, старались что-то 

предложить. Сейчас молодежь «больна» пассивностью, ее приходится 

буквально тянуть, шевелить, заставлять. 

Хотя, думаю, что дело в системе воспроизводства кадров. Университет 

– это как раз тот культурный и социальный институт, который сам для себя 

готовит кадры. Отлаженная система отбора, которая была в советское время, 

утрачена. Правда, в последние годы и особенно в нашем университете она 

восстанавливается. Но сами понимаете, когда хорошие традиции нарушены, 

восстановить их тяжело. Тем более целую систему, этот весьма сложный 

механизм. Радует, что в БелГУ работает система подготовки и 

переподготовки кадров. 

– Уже третий год на социально-теологическом факультете есть 

специальность «Философия». Набор проводится как на бюджетной, так 



и на договорной основе. В этом году уже 12 человек изъявило желание 

быть философами-профессионалами. Что, на ваш взгляд, заставляет 

абитуриентов выбирать эту специальность? И насколько востребована 

она обществом? 

– Философия – древнейшая профессия. Поэтому философы всегда 

были и остаются востребованы в обществе. Философия несет прежде всего 

аксиологический аспект, решает вопрос о смысле жизни. Философы 

традиционно сами находили себе применение: у них и творческое мышление, 

идущее со времен Сократа, и практическое мышление, берущее начало с 

Фалеса и софистов. 

В нашей стране в советское время студенты философских факультетов 

были всегда востребованы. Во всех сферах. В партийных органах, 

государственных структурах, в том числе и силовых. Многие выпускники 

философских факультетов уходили работать в МВД, КГБ. Я считаю, они и 

сейчас могут пополнить ряды, например, ФСБ в качестве очень хороших 

экспертов по духовным, социальным, политическим проблемам. 

Хотя, как правило, выпускники-философы уходят на 

преподавательскую работу. Сейчас на Белгородчине идет процесс старения 

гуманитарных кадров в целом и философских в частности. Поэтому, думаю, 

наши выпускники будут востребованы вузами после окончания факультета и 

аспирантуры. Критерием всегда была и будет практика... 

– Думаю, многим будет интересно узнать, не предполагается ли в 

перспективе открытие философского факультета. 

– Ректор Л. Я. Дятченко говорил, что такое возможно. 

– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать 

современный философ? 

– Теми же, что и всегда. Уметь мыслить, быть творческим человеком, 

социально активным и главное – быть философом по образу жизни. А это, 

поверьте, очень тяжело. В древности, наверное, было легче, мир был не 



таким динамичным. А наш современный мир диктует свои правила и законы, 

поэтому философ должен быть еще и самодостаточным. 

– Вы, как известно, член Союза писателей. Каковы ваши 

творческие планы или научная работа занимает все ваше свободное 

время? 

– Тяжело разрываться между философией и литературой. Творческая 

энергия не бесконечна, имеет свойство исчезать. Так получилось, что книги 

были написаны в основном на рубеже 80-90-х годов. Затем я стал 

разрываться между основной научной деятельностью, преподавательской 

работой и бизнесом. В начале 2000 годов энергия уходила на создание 

аспирантуры, совета, научную деятельность, тем более что новый ректор Л. 

Я. Дятченко сделал основной упор на научную работу. 

Сейчас я снова после долгого перерыва стал писать прозу и даже стихи. 

Но стихи – это для себя, для души и тренировки пера. 

– И последний вопрос. Какой вы видите кафедру философии в 

будущем? В чем должны быть ее принципиальные отличия от 

нынешней? 

– Если кафедра будет так же, как и университет в целом, динамично 

развиваться, то мы неминуемо придем к открытию философского 

факультета, а значит, наша огромная кафедра разделится хотя бы на две. Мы 

по-прежнему будем обеспечивать все факультеты университета, 

сотрудничать с аспирантурой по приему экзаменов по истории философии 

науки, готовить кандидатов и докторов наук. 

Кафедра должна быть молодой, динамичной, оставаться всегда 

примерно в возрасте 40-45 лет – ведь это время высшего подъема жизненных 

и творческих сил. Именно тогда она органично войдет в любые времена, 

переживет любые политические режимы и сможет при этом остаться собой. 

Беседовал С. КУТОМАНОВ. 

 

 


