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высшей школы на многоплановое общечеловеческое разви-
тие, а также обогащение культурных, духовных и нравствен-
ных ценностей; использования ранее накопленного социокуль-
турного опыта в целях социализации личности, в соответствии 
с общепринятыми нормами культуры и формирования ее 
творческих способностей. 

3.4. Профессиональная функция выражается в подготовке 
высококвалифицированных специалистов высшего звена3; 
повышении квалификации и осуществлении переквалифика-
ции кадров. Сложность современных производств требует от 
высшего образования сообразной им неповерхностной подго-
товки разнокачественных специалистов. Речь идет о создании 
условий для возникновения профессий и специализаций, ра-
бочих мест непосредственно в точках их необходимости. В 
результате мы имеем дело не только с требованием множест-
венной профессиональной идентичности, но и с потребно-
стью в новой способности субъекта к построению беспреце-
дентных профессиональных практик. К такому повороту дел 
современное высшее профессиональное образование в значи-
тельной степени не готово. Выходом из создавшегося поло-
жения является смена образовательной идеологии, реализуе-
мой в высшем профессиональном образовании. Сегодня это 
ориентация учебного процесса на профессиональное поведе-
ние в определенной ситуации. Предстоит реорганизовать 
обучение студентов так, чтобы готовить их к неопределен-
ному будущему, когда профессиональная перспектива не 
поддается сколько-нибудь детальному описанию, а значит, 
определяется ими самими. Сверхзадача такого образования 
«состоит в приобретении студентом опыта самостоятельного 
анализа и действий в ситуации, требующей соответствующих 
способностей. Это позволит каждому студенту уже в про-
цессе обучения начать формировать свой собственный проект 
профессиональной деятельности, который может составить 
основное содержание выпускной (дипломной) работы» [2, с. 
80]. Таким образом, речь идет о подготовке студента к автор-
скому профессиональному ответу на социальный заказ, во 
многом сформулированный им самим. 

3.5 Информационно-коммуникативная функция видится в 
образной передаче и распространении информации и учеб-
ного материала, существенно преобразующих получаемые 
знания; насыщении общества информационными средствами, 
технологиями, информационной продукцией; обеспечении 
демократического и равного доступа к различным источникам 
информации; использовании средств коммуникации и ин-
формации в процессах социализации и т.д. 
 
3 Преподаватель философии Массачусетского университета в 
60-х годов ХХ века Роберт Поля Вольф видел современную 
ему модель университета в форме центра профессиональной 
подготовки [15, c.9]. 

3.6 Сервисная функция заключается в удовлетворении со-
циально-экономических потребностей общества в услугах и 
экспертных оценках, связанных с экономическим, политиче-
ским, социальным и культурным развитием своего сообще-
ства. По мнению вице-канцлера Университета в Гуле (Вели-
кобритания) Вильяма Тейлора: «Вопреки сверхинституцио-
нальному характеру дисциплинарных императивов, от универ-
ситетов ожидают предоставление разных услуг своим регионам 
и непосредственно местному сообществу» [13, c.18]. 

Таким образом, современный университет – это высшее 
учебное заведение в полной мере выполняющее образова-
тельную, исследовательскую и социальную функции. Что 
является необходимым условием для обеспечения непрерыв-
ности образования, и его интеграции в мировое образователь-
ное пространство. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО И АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ 

 
Воспроизводство и стабильность общественной системы 

Важнейшим процессом, обеспечивающим стабильность 
общественной системы, является воспроизводство в широком 
смысле этого слова. Хотя образование по отношению к обще-
ственному воспроизводству обладает подчиненным, сервисным 
характером, оно, вместе с тем, выполняет по отношению к 

нему и координирующую функцию, направленную на учет 
требований преемственности в данной социокультурной ситуа-
ции. 

Поэтому роль образования в жизни общества в целом и 
каждого человека в отдельности исключительно важна. Для 
того чтобы соответствовать вызовам времени, высшее обра-
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зование должно обеспечиваться такой организацией системы 
подготовки, которая, с одной стороны, учитывает социальный 
и культурный аспекты и, в соответствии с этим, направлена 
на формирование тех качеств личности специалиста, которые 
необходимы, данному обществу в данный конкретный исто-
рический момент (социальный и культурный аспекты образо-
вания), а с другой стороны, учитывает индивидуальные по-
знавательные интересы личности (антропологический аспект 
образования). Для полноценного функционирования образо-
вательной системы необходим синтез всех трех аспектов: 
социального, культурного и антропологического. 
Развитие есть принцип общества 

К.Д. Ушинский, основатель антропологического подхода 
в России, не отрицал роли общества в развитии личности. Он 
писал, что «человек развивается только в истории, только в 
истории сознает свое развитие, и нет истории без общества. 
Общественная жизнь необходима для развития, и, вызывая 
это развитие, она сама строится по степени этого развития, 
сама является его выражением. Без общества нет развития. 
Без развития нет общества. Развитие есть принцип общества» 
[4, C. 40]. Таким образом, развитие человеческой личности 
неотделимо от развития общества, вызывается им и является 
для него одним из базовых процессов. 
Тенденция возрастания требований к образованию со сторо-
ны общества  

Поэтому требования к образованию со стороны общества 
возрастают по мере развития самого общества. Например, по-
чти 350 лет назад Я.А. Коменский отмечал, что «это искусство 
учить и учиться на той ступени совершенства, до которой оно, 
по-видимому, стремится теперь подняться, в значительной ме-
ре было неизвестно предшествующим векам, и таким образом 
учебные занятия и школы были полны трудов и гнета колеба-
ний, и самообманов, ошибок и заблуждений, так что более ос-
новательного образования могли достигнуть лишь те, кто отли-
чался необычайными дарованиями» [2, C. 13]. 

В наше время к выпускнику массовой высшей школы 
предъявляются еще более высокие требования профессио-
нального и общекультурного характера. Например, по мне-
нию Д. И. Водзинского, специалист высшей квалификации 
должен: 1) иметь широкую научную и практическую подго-
товку; 2) в совершенстве владеть своей специальностью; 3) 
быть способным на практике применять принципы научной 
организации труда; 4) уметь работать в коллективе; 5) ценить 
коллективный опыт; 6) прислушиваться к мнению окружаю-
щих; 7) критически оценивать достигнутое; 8) быть челове-
ком высокой культуры и широкой эрудиции [1, C. 52]. 

Н.И. Латыш объективирует требования к обучающимся на 
уровне проблемно-компетентностного подхода. Он считает, 
что обучающиеся должны обладать следующим набором 
компетенций: 1) распознавать признаки наличия проблемы в 
своей учебной деятельности; 2) производить формулировку 
проблемы; 3) переводить проблемы в формат задач; 
4) соотносить задачи с системой приобретенных знаний; 
5) анализировать и оценивать достигнутые результаты; 6) 
делать соответствующие выводы [3, С.10-18.]. В любом слу-
чае, решение таких сложных, но необходимых и для общества 
и для личности задач, невозможно без целенаправленной ак-
тивизации учебного процесса на основе комплексного, инте-
гративного подхода к деятельности преподавания и учения. 
Понятие активизации познавательной деятельности традици-
онно редуцируется к исследованию зависимости характера 
протекания познавательной деятельности от различных 
внешних и внутренних факторов. 
Анализ способов адаптации 

Существует три уровня приспособления к обстоятельствам: 
1. Полное подчинение обстоятельствам — приспособле-

ние поневоле. В этом случае изменение в поведении почти не 
связано с соответствующими изменениями в психике. Внут-

ренняя сущность человека остается в основном прежней. Та-
кую форму адаптации примем за ее естественный уровень. 
Развитие в этом случае минимально. 

2. Сознательное использование обстоятельств — приспо-
собление к существующим условиям для достижения своих 
целей. Внутренняя сущность человека изменяется так, чтобы 
можно было наилучшим образом использовать обстоятельства 
в свою пользу. Данную форму приспособления целесообразно 
назвать естественно-искусственным уровнем адаптации. В этом 
случае степень развития выше, чем в предыдущем. 

3. Сознательное изменение внешних и внутренних усло-
вий для достижения своих целей. Данная форма приспособ-
ления может быть названа искусственным уровнем адапта-
ции. Степень развития в этом случае наивысшая. Изменение 
внутренних условий производится посредством рефлексии. 
Развитие в процессе учебы 

Ускорение развития в процессе учебы происходит на вто-
ром и третьем уровнях адаптации при преодолении познава-
тельных барьеров, например, в форме технологии развивающе-
го обучения с применением принципа обратной связи. Учет 
индивидуальных психологических особенностей студентов 
производится посредством учета мотивационных различий. 

Организация учебного процесса носит стимулирующий 
характер лишь в том случае, если характер протекания позна-
вательной деятельности учащихся каким-либо образом зави-
сит от ее результатов. Наиболее распространенный способ 
организации такой зависимости связан с использованием по-
нятия обратной связи. 
Оппозиция социокультурного и антропологического подходов 

Между социокультурным и антропологическим подхода-
ми при построении педагогической модели человеческой 
личности существует определенная оппозиция. Действитель-
но, в основе социокультурного подхода лежит принцип соци-
ально-культурной детерминации, включающий понятие соци-
ального заказа, в котором в явной или неявной форме выра-
жаются требования к индивиду со стороны общества в дан-
ный конкретно-исторический момент. В основе антропологи-
ческого подхода лежит принцип удовлетворения индивиду-
альных, частных, эгоистических потребностей.  
Чувство самоудовлетворения — основной двигатель челове-
ческих поступков  

К.Д. Ушинский отмечал, что в сфере частных, личных ин-
тересов основным двигателем человеческих поступков являет-
ся самолюбие. «И никто не может отказать человеку в этом 
праве самоудовлетворения — в нераздельности, исключитель-
ности, свободе его личности, — никто, ибо отрицающий это 
право сам бы уничтожил всякую силу своего отрицания. Эта 
свободная воля есть основа всей человеческой деятельности; 
только признавая ее, можно требовать отчета от человека в его 
деяниях. Этою свободою отличается деятельность человека от 
деятельности внешней природы — на ней основывается все 
достоинство человека; только с нею он может быть обвиняем в 
своей деятельности. Словом, на ней только основываются и 
могут основываться все действия человеческие, иначе они бу-
дут действиями внешней природы, действиями животных, как 
бы умны, как бы рассчитаны они ни были. Ибо часто бывают 
умны и действия животных. <...> Следовательно, это эгоисти-
ческое чувство самоудовлетворения не есть само по себе ни 
злое, ни доброе, хотя может быть источником и того и другого, 
но только необходимая основа всякого «я», без которого оно не 
будет человеческим» [4, C. 34]. Таким образом, по мнению 
К. Д. Ушинского, основным двигателем человеческих поступ-
ков является чувство самоудовлетворения. 
Чувство справедливости управляет человеком 

Но, вслед за этим, К.Д. Ушинский констатирует, что «в 
человеке есть другое чувство, которое управит этим чувством 
самоудовлетворения — не ограничит его, но подчинит, как и 
само себя, законам разума, или, глубже сказать, введет законы 
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разума в это чувство самоудовлетворения — в исключитель-
ное, человеческое «я», ибо только собственный же разум че-
ловека может войти в его исключительное, собственное «я», в 
его личность, не разрушив ее. Только разум может повелевать 
лицом и не уничтожить его свободной воли; ибо разум так же 
принадлежит лицу, как и свободная воля» [4, c. 35]. Это чув-
ство, призванное ввести законы разума в эгоистическое чув-
ство самоудовлетворения, К.Д. Ушинский называет чувством 
справедливости и отмечает, что данным чувством в той или 
иной степени обладают все люди без исключения. 
Активизация образовательного процесса 

Активизация учебного процесса связана с дальнейшим 
рассмотрением следующих вопросов: 
1) активизация познавательной деятельности на основе 

внутренней и внешней мотивации; 
2) организация учебного процесса стимулирующего харак-

тера за счет применения образовательных технологий на 
основе обратной связи; 

3) учет индивидуальных психологических особенностей 
учащихся на основе разноуровневого и разноскоростного 
обучения; 

4) интеллектуальное развитие учащихся на основе технологии 
развивающего обучения с применением техники выращи-
вания способностей в адекватной образовательной среде. 
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Монгинайте Л. 

КОНЦЕПЦИЯ ИНТУИЦИИ В ИНТУИТИВИЗМЕ 
 
Проблема иррационального познания стара как сама фи-

лософия. Она возникает в ранней греческой философии. И. 
Кант сделал значительный шаг в решении вопроса дорацио-
нального познания, освободив его от онтологического балла-
ста, и сформулировал как гносеологическую проблему. 
Обычно, говоря о познании и знании, имеется в виду словами 
выраженное знание. Любое научное знание является фикси-
рованным, выраженным в понятиях, утверждениях и имеет 
логическую последовательность. Но это не является первич-
ным состоянием познания. Каждое утверждение опирается на 
более ранние непосредственные акты, которые определяют 
саму вещь и ее свойства. Интуиция обычно связана с процес-
сом созерцания и видения. Философия понятие интуиции 
определяет как каждый непосредственный акт, включающий 
чувственную перцепцию. 

Надо полагать, что процесс познания, получивший закон-
ченную форму, должен пройти два этапа. Первый этап – интуи-
ция (чувственная или интеллектная) предоставляющая субъекту 
самого объекта, и второй этап – выявление определенных дан-
ных, содержащихся в первичной интуиции и их анализ. 

Интуитивизм, как определенная крайность философского 
мышления в достаточной степени раскрывает и решает про-
блемы непосредственного познания. Непосредственное по-
знание в интуитивизме – это, в первую очередь, проблема 
определения интуиции, обнаружения сферы ее действия. 

В интуитивизме развивается тема о роли бессознательно-
го в познавательном и художественно-творческом акте, абсо-
лютируется интуиция. Проблема интуиции в первую очередь 
– проблема гносеологическая. Для познания интуиции требу-
ется рассмотреть вопросы ее дефиниции и свойств. 

В отличие от немецкой классической философии, в инту-
итивизме, возникшем в XIX веке, совершенно по-другому 
ставился вопрос о непосредственном знании. Согласно Н.О. 
Лосскому в теории интуитивизма интуиция признается как 
подлинное знание, которое раскрывает и устраняет ложную 
предпосылку разобщенности между познающим субъектом и 
познаваемым объектом, лежащую в основе теорий индивиду-

алистического эмпиризма (сенсуализма), докантовского ра-
ционализма и кантовского критицизма. Сенсуализм преуве-
личил значение ощущений, докантовский рационализм – зна-
чение разума, кантовский критицизм – значение структуры 
всей познавательной способности вообще (чувственности, 
рассудка, разума) [1]. 

Интуитивизм исследовал В. Ф. Асмус и цельно его оце-
нил. Русский философ указывает, что А. Шопенгауэр (1788-
1860) рассматривает вопрос о непосредственном знании как 
центральную проблему гносеологии. По его мнению, Шопен-
гауэр “принимая кантовское различие явлений и вещи в себе, 
в отличие от Канта думает, что нам, в нашем внутреннем 
опыте дано постижение вещи в себе, которая будто есть не 
что иное, как воля” [2]. Шопенгауэр акцентирует первичность 
и бессознательность воли, а интеллект относит к вторичному, 
второстепенному познанию. По его мнению, природа суще-
ствует без посредничества интеллекта, а творческая сила 
тождественна с тем, что мы находим в себе как волю” [3]. В. 
Ф. Асмус указывает, что “мысль о первичности воли ведет 
Шопенгауэра к критике отвлеченного познания, иными сло-
вами, к противопоставлению наглядного или интуитивного 
знания, знанию отвлеченному” [4]. 

Для отчетливости понятия Шопенгауэр требует постичь 
наглядное знание, дойти “до тех конкретных вещей, ясная 
интуиция которых послужит основанием для ближайших аб-
стракций и тем обеспечит их собственную реальность” [5]. 

На основе наглядного знания А. Шопенгауэр выстраивает 
и теорию контемпляции как теорию эстетического пережива-
ния. По его мнению, человек постигает контемплятивное пе-
реживание в установке наблюдателя, когда в нем потухает 
практическая установка, он перестает абстрактно думать и 
направляет все свои силы на созерцание объекта. В этом со-
стоянии субъект забывает про себя и сливается с наблюдае-
мым объектом, все сознание заполняется образным представ-
лением мира. Такое пассивное созерцание А. Шопенгауэр 
называл эстетическим увлечением, эстетической установкой, 
сосредоточенным переживанием. Теория контемпляции фи-
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