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водительную  силу.  Величина  этих  инвестиций 
или цена земли в данном контексте – это ни что 
иное, как сумма цен фиктивного и действитель-
ного капиталов.

Правда,  данный  факт  в некоторых  случаях 
вполне  обоснованно  может  быть  подвергнут 
критике. Дело  в том,  что  в результате  длитель-
ного  эффективного  использования  земельных 
ресурсов искусственно «окультуренное» плодо-
родие срастается с естественным плодородием, 
что практически не дает возможности выделить 
в средствах,  идущих  на  покупку  земли,  долю 
действительного  капитала.  Лицо,  приобретаю-
щее  земельный  участок  в собственность,  в та-
ких  условиях  может  расценивать  свои  затраты 
лишь как фиктивный капитал. 

Выявление  стоимостной  структуры  «зем-
ли-капитала»  имеет  большое  практическое 
значение, поскольку процессы возмещения, ре-
ализации  действительного  и фиктивного  капи-
талов существенно разняться. Если фиктивный 
«земля-капитал»  реализуется  только  посред-
ством  перепродажи,  то  действительный  «зем-
ля-капитал», являясь вещественным носителем 
стоимости,  которая  определяется прежде  всего 
общественно  необходимыми  затратами  труда 
на превращение земли в средство производства, 
возмещается  из  стоимости  сельскохозяйствен-
ного продукта. 

Выше осуществленный анализ относитель-
но стоимостной природы «земли-капитала» по-
зволяет сделать вывод, что в основе цены земли 
лежит  взаимодействие  двух  составляющих – 
процента  и ренты.  Процент  в этой  системе 
внешний,  но  необходимый фактор.  В условиях 
отсутствия  стоимостной  основы  земли  меха-
низм его бытия представляет единственную воз-
можность  установления  количественной  опре-
деленности ее цены [3, С. 110].

Процент  является  ценой  капитала,  кото-
рый  в нормальных  условиях  берется  в ссуду 
в том случае, если доход от его применения бу-
дет выше процента. Если рассматривать землю 
в рыночной  среде  с позиции  ее  денежной фор-
мы, то данный принцип распределения доходов 
справедлив и по отношению к ней. У. Петти, да 
и все ранние классики, ошибались, когда наста-

ивали будто процент производен по отношению 
к ренте.  Размер  процента,  по  их  мнению,  дол-
жен был быть не меньше ренты, которую можно 
было  получить  с земельного  участка,  куплен-
ного на деньги, полученные в ссуду. Напротив, 
абсолютная  рента  как  форма  реализации  соб-
ственности  на  землю  является  производной  от 
процента. Поскольку доход на капитал опреде-
ляется как процент, то и доход на «землю-капи-
тал» по величине не должен быть меньше про-
цента,  без  этого  вознаграждения  собственник 
земли просто ограничит доступ к ней.

Величина  дифференциальной  ренты  опре-
деляется  «землей-капиталом».  Чем  произво-
дительнее  «земля-капитал»,  тем  выше  размер 
дифференциальной ренты. При прочих равных 
условиях размер «земли-капитала» в денежном 
выражении является функцией дифференциаль-
ной ренты. При этом нельзя забывать, что рен-
тоспособность  земли –  это  не  столько  ее  есте-
ственно-природное свойство, сколько результат 
рыночных  отношений.  Денежные  присвоения 
ренты  могут  быть  сведены  к нулю  в условиях 
деформированной конкуренции товаропроизво-
дителей  либо  диспаритета  цен,  а,  следователь-
но,  существенные изменения претерпит и цена 
земли.

Цена земли должна отражать потенциальную 
возможность получения дохода в размере земель-
ной ренты, количественные характеристики кото-
рой определяются рыночной конъюнктурой, что 
лишний раз подчеркивает – цена земли является 
многоаспектной  рыночно-институциональной 
категорией, закономерно предполагающей нали-
чие  концептуально-методологических  основ  ее 
экономической интерпретации [4, С. 108].
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В  современных  условиях  приоритет  обще-
человеческих  ценностей  определяет  ведущую 

роль  гуманитарного  образования  и развития 
исторического  мышления  в образовательном 
процессе.  Общепризнанно,  что  история  меди-
цины изучает закономерности развития и исто-
рию  врачевания,  медицинских  знаний  и дея-
тельности  народов  мира  на  протяжении  всей 
истории  человечества.  Однако,  изучение  исто-
рии неразрывно связано с её краеведческой со-
ставляющей. Знание истории медицины вводит 
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студентов  в мир  будущей профессии,  повышает 
культурный  и профессиональный  уровень,  вос-
питывает  чувство  патриотизма,  чувство  гордо-
сти  за достижения учёных вуза,  а также вносит 
вклад  в формирование  навыков  врачебной  эти-
ки.  Рамки  сравнительно  небольшого  по  объему 
часов  курса  истории  медицины  не  позволяют 
в полной  мере  ознакомить  студентов  с деятель-
ностью  выдающихся  врачей  и ученых-медиков, 
научными  достижениями  и становлением  ме-
дицины Прикамья. На нашей кафедре накоплен 
определенный  опыт  интеграции  изучения  во-
просов  современной  медицины  с историческим 
аспектом.  Например,  на  сайте  медицинской 
академии  создана  страница  «Медицинский  не-
крополь», на которой отражены биографические 
данные выдающихся ученых-медиков Пермской 
медицинской школы. Полагаем, что такая форма 
может  рассматриваться  как  «виртуальный  му-
зей». История медицины Перми  и медицинской 
академии неразрывно связана с людьми, которые 
когда-либо  в ней  трудились.  Но  одновременно 

следует  отметить,  что  историческое  наследие 
ученых-медиков пермской терапевтической шко-
лы изучено явно недостаточно. Достаточно ска-
зать, что даже биографии директоров (ректоров) 
академии  довоенного  и раннего  послевоенного 
периода  не  отражены  в доступной  литературе. 
Студенты медико-профилактического факультета 
в рамках студенческого научного общества и при 
выполнении  заданий  самостоятельной  работы 
студентов в течение нескольких лет проводят ис-
следовательскую работу по изучению жизненно-
го пути выдающихся ученых нашей терапевтиче-
ской школы и смежных дисциплин. Такая форма 
работы значительно повышает интерес студентов 
к предмету.  Активное  использование  биографи-
ческого материала и медицинского наследия уче-
ных  воспитывает  в студентах  чувство  гордости, 
стремление  к дальнейшему  изучению  истории 
вуза.  Таким  образом,  исследование  Пермского 
медицинского некрополя чрезвычайно актуально 
и требует  внимания  ученых  историков  и меди-
цинской общественности.
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Успешность  профессиональной  деятельно-
сти специалиста в любой области зависит, пре-
жде всего, от уровня его общего развития. В со-
временных  условиях  выпускник  вуза  должен 
обладать  фундаментальной  подготовкой;  при 
быстром  возрастании  объема  научно-техниче-
ской  информации  вуз  не  в состоянии  снабдить 
молодого специалиста знаниями на всю жизнь. 
Фундаментализация  образования  означает  его 
направленность  на  универсальные  и обобщен-
ные знания, на формирование общей культуры, 
развитие  обобщенных  способов  деятельности, 
самого мышления.

Освоение  ФГОС  ВПО  третьего  поколения 
требует  глубокого  реформирования  как  со-
держания,  так  и методов  и приемов  обучения. 
Процесс  внедрения  инновационных  техноло-
гий  в образовательный  процесс  вуза  является 
велением времени и должен быть направлен не 
только на совершенствование специальных про-
фессиональных компетенций, но и на развитие 
духовной  культуры  обучающихся,  основными 
составляющими  которой  являются  общеучеб-
ная культура и культура диалога. Очевидно, что 
главным  условием  формирования  духовной 

культуры  является  субъект-субъектное  взаи-
модействие  преподавателя  и студента.  Такое 
взаимодействие,  в свою  очередь,  реализуется 
посредством личностно ориентированных обра-
зовательных  технологий.  В процессе  обучения 
конструктивное  взаимодействие  преподавателя 
и студента  реализуется  в поисковых,  проблем-
ных  и дискуссионных  образовательных  техно-
логиях.  Не  случайно  они  классифицируются 
как диалоговые технологии, технологии сотруд-
ничества  и поиска  смыслов.  Диалог  определя-
ет  контекст  совместной учебной деятельности, 
в котором развиваются его субъекты.Диалогиче-
ское  взаимодействие как учебная деятельность 
в процессе  изучения  гуманитарных  дисциплин 
связана  не  только  с узнаванием  нового,  но  и с 
появлением  нового  в жизни  и культурном  про-
странстве  обучающегося.  Педагогическая  про-
фессия является одновременно преобразующей 
и управляющей.  А для  того,  чтобы  управлять 
процессом развития личности, нужно быть ком-
петентным. Понятие  профессиональная  компе-
тентность педагога, поэтому выражает единство 
его  теоретической  и практической  готовности 
в целостной  структуре  личности  и характери-
зует его профессионализм (А.И. Мищенко). Со-
держание  профессиональной  компетентности 
педагога той или иной специальности определя-
ется  квалификационной  характеристикой.  Она 
представляет  собой  нормативную  модель  ком-
петентности  будущего  педагога,  отображая  на-
учно  обоснованный  состав  профессиональных 
знаний,  умений  и навыков.  Условно  определяя 
профессиональную  компетентность  от  других 
личностных образований, мы имеем в виду, что 
усвоение знаний (накопление информационного 
фонда) –  не  самоцель,  а необходимое  условие 

172

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2013

 MATERIALs OF CONFERENCEs 


