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Задание № 2. Придумайте по три 
примера на любые факторы производства 
и попросите своего соседа по парте отне-
сти эти примеры к соответствующему 
фактору производства. (На задание от-
водится 5 минут, затем мы слушаем не-
сколько пар, исправляем ошибки). 

Задание № 3. Я называю несколько 
факторов производства. Вам необходимо 
дополнить этот ряд недостающим факто-
ром. (см. приложение № 1). На задание 
отводится 5 минут, работа идет по вари-
антам. (По окончании выполнения зада-
ния проверяем и исправляем ошибки). 

Задание № 4. Назовите, какие фак-
торы производства используются при 
пошиве одежды. (В течение 2 минут  
Студенты пишут в своей тетради все 
факторы производства, которые счи-
тают нужными. Затем начинается аук-
цион. Учащийся, назвавший последний 
фактор производства, получает поощ-
рение). 

Задание № 5. Дед из сказки отнес 
все, что ему было необходимо для произ-
водства колобков, к какому-либо фактору 
производства. Но я думаю, что он что-то 
перепутал. Вам нужно исправить ошиб-
ки, допущенные дедом. (см. приложение 
№ 2). (На задание отводится 3 минуты, 
затем Студенты читают правильный 
вариант без ошибок). 

Домашнее задание (5 минут). 
Вам нужно узнать у родителей, ка-

кие факторы производства они исполь-
зуют на работе. Оформить в виде табли-
цы в тетради (фактор/примеры). 

Организационный момент (7 ми-
нут). 

Я обращаю внимание студентов на 
вопросы, написанные на доске. Несколь-
ко учащихся проговаривают ответы на 
эти вопросы. Самые активные студенты 
получают за работу на уроке оценки. 

 
Литература: 
1.Дроздова Н.П., Ефимова Е.Г., Ко-

лесникова М.Ф. Активные методы обуче-
ния: Учебно-методическое пособие / Под 

общей ред. Ф.-Й. Кайзера, Г.Г. Богомазо-
ва, З.А. Сабова. - СПб, 2012. - 296 с. 

2.Иванов С.И. Преподавание курса 
«Основы экономической теории». Про-
фильный уровень образования. СПб: Ви-
та-Пресс, 2010 г. - 320 с. 

3.Кайзер Ф.-Й. Методика препода-
вания экономических дисциплин. СПб: 
Вита-Пресс, 2010 г. - 184 с. 

4.Колеченко А.К. Энциклопедия 
педагогических технологий: Пособие для 
преподавателей. - СПб.: КАРО, 2009. - 
368 с. 

 
 

ГУМАНИСТИЧЕСКИ- 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В КММИВСО 
Крайнюкова З.В. 

МАОУ ВПО “Краснодарский 
муниципальный медицинский институт 

высшего сестринского образования” 
 Краснодар, Россия 

 
Актуальность исследования. Гума-

нистические идеи не новы для педагоги-
ки. Гуманистическое воспитание невоз-
можно без осознания его личностного 
смысла, эмоционально-ценностного от-
ношения к его основным идеям и катего-
риям, а в педагогической науке пока ещё 
нет целостной, концептуальной теории 
гуманистического воспитания, есть толь-
ко переработка отдельных идей (сотруд-
ничества, педагогической поддержки, 
личностно ориентированного воспитания 
и др.). Идеи гуманистического воспита-
ния должны пройти путь критического 
осмысления, переосмысления, принятия 
или отторжения, т.е. пройти путь, веду-
щий к пониманию их смысла [1, 2, 8]. 

Что же выступает барьером на пу-
ти гуманизации отечественного образо-
вания? Каковы возможности педагоги-
ческого сообщества для реализации идей 
развития самооценки студента? Во-
первых, реформирование российского 
общества не могло не сказаться на раз-
витии системы образования, что повлек-
ло за собой смену социоориентирован-
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ной парадигмы на гуманистическую. 
Модель педагогической системы в рам-
ках личностно ориентированной кон-
цепции имеет исходным основанием 
свободное развитие природных сущно-
стных сил студента, педагогический 
процесс проектируется и осуществляет-
ся как создание условий для стимулиро-
вания и развития процессов самосозна-
ния, самореализации, самоопределения, 
самоутверждения индивида. Педагоги-
ческое сообщество получило реальную 
возможность творческого поиска, проек-
тирования, функционирования гумани-
стической педагогической системы. 
Анализ образовательной ситуации пока-
зывает, что на смену единым унифици-
рованным педагогическим системам 
приходит многообразие их моделей, 
стоящих на разных методологических 
основах [6]. Гуманизм, как учение, ори-
ентирован на утверждение ценностей 
жизни, признание прав и свобод челове-
ка, его автономности и самоценности. 
По меткому замечанию выдающегося 
русского философа В.С. Соловьёва, гу-
манизм призывает к объединению уси-
лий человека и общества ради блага «не 
всего человечества, но каждого отдель-
ного человека» [5]. Гуманизм может 
рассматриваться как определённый вид 
культуры. А у культуры есть способ-
ность накапливать опыт, сохранять и 
самосозидать себя. Гуманистическое 
преображение общества начинается с 
воспитания человека. Поэтому ключом к 
гуманному обществу выступает решение 
проблемы гуманизации российской сис-
темы образования на разных её уровнях 
и в разных контекстах. Современный 
гуманизм органично связан с современ-
ным научным мировоззрением, отличи-
тельной чертой которого является мето-
дологический плюрализм и признание 
проблемности познания. Отсюда – опре-
деленная недосказанность и неясность, 
что намного лучше полной досказанно-
сти и ясности [3].  

Формирующаяся новая государст-
венная политика в области образования, 

«Федеральная программа развития обра-
зования России», «Национальная док-
трина образования РФ до 2025 года» - 
актуализируют проблему подготовки 
кадров нового уровня. По меткому выра-
жению российских классиков педагоги-
ки, «… только Личность педагога может 
сформировать другую Личность». Надо 
готовить – профессионально-компетент-
ностную Личность!Быстро меняющийся 
техногенный, а теперь ещё и информаци-
онный мир весьма негативно стал влиять 
на самого человека, создающего его. 
Имеется в виду снижение уровня духов-
но-нравственного компонента образова-
ния формирующихся молодых поколе-
ний. Если материально-знаниевая со-
ставляющая образования этих поколений 
экспонентно растёт, то вторая состав-
ляющая не только не растёт (уровень), а 
падает [7]. В педагогических сообщест-
вах возникают процессы глубинной стра-
тегичности, витагенной (жизненной) не-
обходимостью которых является форми-
рование нового типа личности, «тиражи-
ровать» которую можно с помощью ин-
новационно-креативного образования, 
так как инновация и креативность – это 
те факторы, которые по своей сущности 
являются преобразователями всей систе-
мы отношений человека с миром и самим 
собой [4]. 

Цель исследования: теоретическое 
и эмпирическое исследование гумани-
стически ориентированного образования 
в вузе. 

Методы исследования. Теоретиче-
ские: анализ, синтез, систематизация, 
обобщение материала по гуманистиче-
скому подходу в образовании студентов 
медицинских вузов;эмпирические: анке-
тирование, тестирование по методикам: 
«Самоактуализационный тест», «Экс-
пресс-диагностика уровня личностной 
фрустрации (В.В.Бойко)». 

Результаты. В исследовании приня-
ли участие 46 респондентов. Из них ба-
калавры сестринского дела – 16 респон-
дентов; клинические психологи ФЭиУ – 
15 респондентов; студенты ФВПО специ-
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альности «Сестринское дело» - 15 рес-
пондентов. 

По итогам проведенных эмпирии-
ческих исследований были получены 
следующие результаты: 50% респонден-
тов 1-ой группы, 67% - 2-ой группы и 
43% - 3-ей группы имеютвысокий балл 
по шкале ориентации во времени, такие 
результаты исследования показывают, 
что респонденты ощущают неразрыв-
ность прошлого, настоящего и будущего, 
то есть видят свою жизнь целостной.По 
шкале поддержки высокий балл имеют 
81% респондентов 1-ой группы, 53% - 2-
ой группы и 57% - 3-ей группы, что гово-
рит об их относительной независимости в 
своих поступках, они стремятся руково-
дствоваться в жизни собственными це-
лями, убеждениями, установками. Высо-
кий балл по шкале ценностных ориента-
ций имеют 88% респондентов 1-ой груп-
пы, 87% - 2-ой группы и 57% - 3-ей груп-
пы, а 50% респондентов 1-ой группы, 
13% - 2-ой группы и 43% - 3-ей группы 
имеют низкий балл, что говорит о том, в 
какой степени человек разделяет ценно-
сти, присущие самоактуализирующейся 
личности. 

Исследование по шкале гибкости 
поведения показало, что высокий балл 
имеют 75% респондентов 1-ой группы, 
67% - 2-ой группы и 71% - 3-ей группы. 
Это свидетельствует о степени гибкости 
субъекта в реализации своих ценностей в 
поведении. Высокий балл по шкале спон-
танности имеют 75% респондентов 1-ой 
группы, 80% - 2-ой группы и 86% - 3-ей 
группы, а 25% респондентов 1-ой груп-
пы, 20% - 2-ой группы и 14% - 3-ей груп-
пы имеют низкий балл, что свидетельст-
вует о том, насколько индивид спонтанно 
и непосредственно выражает свои чувст-
ва.Исследуя шкалу самопринятия, мы 
отмечаем, что высокий балл имеют 44% 
респондентов 1-ой группы, 47% - 2-ой 
группы и 43% - 3-ей группы. Такие ре-
зультаты исследования показывают  сте-
пень принятия себя таким, как есть. По 
шкале познавательных потребностей вы-
сокий балл имеют 44% респондентов 1-

ой группы, 60% - 2-ой группы и 71% - 3-
ей группы. Это определяет степень вы-
раженности у респондентов стремления к 
приобретению знаний об окружающем 
мире. 

Анализ результатов исследования 
уровня личностной фрустрации показал, 
что 38% респондентов 1-ой группы, 60% 
2-ой группы, 43% - 3-ей группы имеют 
низкий уровень фрустрации. Устойчивую 
тенденцию к фрустрации имеют 62% 
респондентов 1-ой группы, 40% 2-ой 
группы, 57% - 3-ей группы. 

Таким образом, гуманистическое 
мировоззрение как обобщенная система 
взглядов, убеждений, идеалов строится 
вокруг одного центра − человека. Если 
гуманизм − это система определенных 
взглядов на мир, то именно человек ока-
зывается системообразующим фактором, 
ядром гуманистического мировоззрения. 
Гуманизация образования предполагает 
организацию такого процесса обучения, 
который бы обеспечивал единство не-
прерывного общекультурного, социаль-
но-нравственного и профессионального 
развития личности с учетом обществен-
ных потребностей и личных запросов. 
Обучение как процесс становления пси-
хических и личностных свойств и функ-
ций обусловлен взаимодействием расту-
щего человека со взрослыми и социаль-
ной средой. Среди гуманистических тен-
денций реального процесса обучения 
главной является ориентация на развитие 
личности. Доказано, что чем гармонич-
нее развита личность, тем свободнее ока-
зывается человек в реализации своей 
личностной функции. Данная закономер-
ность позволяет сформулировать веду-
щий в системе гуманистических принци-
пов обучения принцип непрерывного 
общего и профессионального развития 
личности. 

Заключение. Гуманизация образо-
вания сегодня – это построение педаго-
гической деятельности, ориентированной 
на признание студента в качестве доми-
нантного субъекта педагогического про-
цесса и субъекта саморазвития, это ори-
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ентация на индивидуальность и уникаль-
ность человеческого образа, а не на со-
циализирующую норму поведения. Гу-
манистически ориентированная педаго-
гическая деятельность строится в контек-
сте определенных ценностей, формируя 
практику, альтернативную массовой ав-
торитарной системе образования. В ре-
зультате проведенных исследований, мы 
видим, что большинство студентов стре-
мятся к осуществлению потребностей в 
самоактуализации, однако, необходимо 
отметить, что достаточно большой про-
цент не стремится к этому. Так же мы 
видим, что респонденты имеют устойчи-
вую тенденцию к фрустрации. Фрустри-
рованные потребности не позволяют реа-
лизовывать себя в полной мере. А само-
реализация будет свойственна человеку 
лишь в том случае, если все его потреб-
ности удовлетворены. Это говорит о том, 
что у респондентов может наблюдаться 
комплекс негативных эмоциональных 
переживаний, которые возникают в ре-
зультате некого обмана ожиданий. Или – 
самообмана, вследствие не совсем кор-
ректной оценки реальной действительно-
сти. У них могут отмечаться такие  отри-
цательные эмоции, как  гнев, раздраже-
ние, досада, чувство вины. Так как доста-
точно большой процент респондентов не 
испытывает потребности в самоактуали-
зации и большинство респондентов не 
мотивированы на приобретение знаний, 
использование только гуманистического 
подхода в образовании студентов меди-
цинских вузов будет не целесообразно. 
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Глобализация как системный про-

цесс затрагивает все стороны и аспекты 
жизнедеятельности современного чело-
века, оказывая  непосредственное влия-
ние на формирование личности.  Процесс 
по своей сути неоднозначный и противо-
речивый, с одной стороны, расширяю-
щий возможности межличностной ком-
муникации за счет информационных тех-
нологий, с другой, порождающий явле-
ние отчужденности,  проявляющийся в 
виде  охлаждения и разрыва отношений 
личности с ближайшим окружением, вы-
падением из социальных связей [2]. 


