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Однако, даже при такой тщательной и кропотливой работе без сформированной в вузе готовности педа-
гогов работать в вариативном образовании, без сформированного общего мнения на качество работы учите-
ля в том или ином вариативном УМК институты повышения квалификации не способны удовлетворить по-
требности школ в педагогах, умеющих профессионально и качественно работать в вариативном начальном 
образовании.  

 
 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ 

 
Киреева В. М. 

Волгоградский государственный педагогический университет 
 
Основной тенденцией современного образования выступает Гуманизация. Гуманитаризация образования 

- это создание условий для собственно личностных проявлений ученика. Это предполагает создание опреде-
ленной учебной ситуации, в которой от обучающегося востребовались бы не только знания, но и рефлексия 
смысла, ценности того, для чего все это делается, умение дать себе отчет в назначении постижения природы 
человека.  

При преобразовании содержания учебных курсов в рамках гуманитаризации образования исследователи 
(Разбегаева Л. П., Симонов В. М.) выделяют три позиции по этому поводу: 

- использование собственного потенциала учебного предмета, 
- привлечение дополнительной гуманитарной информации за счет выхода в сферу человеческих отноше-

ний, нравственности, духовности, за счет рассмотрения этого материала за счет рассмотрения этого матери-
ала в контексте всей культуры и социальной практики человека, 

- преобразование самих способов организации познания общения, позиции субъекта в образовательном 
процессе. 

При этом выполняются некоторые критериальные методические установки. Содержание образования, за 
исключением его общестандартной части, создается с ориентацией на индивидуально-личностный потенци-
ал, стиль мышления, в его структуру особым образом вводится гуманитарно-ориентированный компонент 
(Разбегаева 2001:153). Под гуманитарным компонентом образования понимается взаимодействие двух ви-
дов опыта: объективного и субъективного. Гуманитарный компонент представляет собой совокупность по-
нятий, суждений, эмоционально-ценностных высказываний, элементов историко-философской и оценочной 
информации, проблемных ситуаций, обеспечивающих личностно-смысловое восприятие и переживание 
проблемы, поставленной учебным предметом. Введение гуманитарного компонента в содержание образова-
ния означает его интеграцию в сферу социальных, экологических проблем, интересов и потребностей само-
определение личности. Учебный предмет гуманитарен в той мере, в какой он способен воздействовать на 
личную сферу обучаемого своим содержанием, способами преподавания. 

Результатом гуманитаризации образования видится гуманитарное развитие личности. Всякое развитие 
представляется как накопление положительных свойств, как совершенствование жизнедеятельности инди-
вида. Важно говорить о развитии человека как о преобразовании его отношений с окружающим миром. Раз-
витие- это изменения на уровне целей, ценностных ориентаций, установок.  

Таким образом, гуманитаризация образования создает благоприятные условия для творческого овладе-
ния знаниями, побуждает ученика к творческой деятельности. Приоритетной целью становится не усвоение 
информации, а развитие личности ученика, ее индивидуальности; это делает гуманитарное образование 
природосообразным (Разбегаева 2001:207). Определение гуманитарный относится к характеристике наук и 
образования. Оно означает относящийся к человеческому обществу, к человеку, к его общественному бы-
тию и сознанию. А гуманитарные науки - это те, которые изучают человека в сфере его умственной, нрав-
ственной, общественной деятельности. Система гуманитарного образования ставит своей задачей формиро-
вание и развитие человеческой личности, предполагает значительное увеличение времени, отводимого 
учебным планом, как на традиционные, так и на дисциплины гуманитарного цикла. Речь идет о Гуманита-
ризации образования не только в логике учебного предмета, но и в логике учебного процесса. Это, прежде 
всего гуманистический стиль отношений в общеобразовательных учебных заведениях 

 Именно гуманитарное образование представляет собой особую систему духовно-практического освое-
ния человеком реальности. Если говорить о специфике гуманитарного знания и специфике гуманитарного 
учебного предмета, то они являются недостаточно изученными. Некоторые дидакты видят специфику таких 
предметов в их особой образовательной функции, а именно в направленности на формирование у обучае-
мых не “знаний” и “способов деятельности”, а в соответствии с теорией И. Я. Лернера - “опыта эмоциональ-
но- ценностного отношения”. Также представляется неточным отнесение к гуманитарной области лишь так 
называемых “наук о человеке”, так как в таком случае сюда попадут все науки и построенные на их основе 
учебные предметы, ибо человек как высшая ценность имеет отношение ко всем сферам научного знания 
(Сериков 1999:57). Целесообразнее считать гуманитарным знание не просто о человеческом, а о специфиче-
ски человеческом, прежде всего о нравственно- духовной сфере его бытия.  

Гуманитарное знание отличается большей степенью замкнутости на человека, оно предполагает анализ 
мотивов и ценностно-смысловых параметров человеческого бытия. В гуманитарных науках обращение 
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направлено к индивиду, его радости и несчастью, к его привязанностям. Результаты, полученные в этих 
науках, можно оценить в категориях добра и зла. Предметом гуманитарного знания является человечески 
значащий материал. Понятия «смысл» и «ценность» являются предпосылкой для понимания человеческого 
бытия. 

Таким образом, содержание гуманитарного знания связано-с проблемой смысла человеческого суще-
ствования и предполагает переход от факта к смыслу, от вещи к ценности, от отражения к пониманию. 
Иными словами, гуманитарное познание предстает ценностно-смысловым освоением человеческого бытия, 
ориентацией на человека (Анисимов 1988: 67). 

Гуманитарное знание, содержанием которого является вопрос о ценности и смысле жизни человека, не 
ограничиваясь совокупностью ценностей, фиксируемых в гуманитарно-научных, художественных и са-
кральных текстах, присутствует в самозамкнутых актах мысли, духовно-душевных движений чувств, 
настроений и переживаний, проникнуть в которые стороннему наблюдателю невозможно, не воспроизведя в 
себе личностных качеств носителя этого знания (Кирьянова 1996:84). 

Бытие гуманитарного знания заключается в диалоге со знанием естественнонаучным, психическим, 
практическим, обыденным, а значит, гуманитарное знание не может существовать, не вовлекая весь арсенал 
знания как такового в свою орбиту. Такой способ существования гуманитарного знания задает условия диа-
лога личностей, наций, народов, личности и общества, человека и природы, человека и человека. Объект 
гуманитарного знания постоянно развивается во времени и в пространстве, причем - в отличие от объекта 
естественных наук - развивается преимущественно под влиянием деятельности субъекта (личности, коллек-
тива, социума). Что касается гуманитарного предмета, то он в отличие от естественнонаучного не может 
быть на уровне значений. Здесь недостаточно просто знания, как, скажем, теоремы Пифагора, а существен-
ным критерием усвоения является смысл, отношение, которое вырабатывается через диалог, внутреннюю 
полемику с другим субъектом, например автором произведения. 

Если ученик не может сам найти закономерность по геометрии, физике, биологии и т. п., то учитель под-
скажет и предложит ее запомнить. Подобный шаг в ходе преподавания гуманитарных дисциплин выглядел 
бы крайне неуместным. 

 Среди гуманитарных дисциплин для формирования ценностного отношения к Человеку, особое значе-
ние имеет содержание учебных курсов истории, обществознания, литературы, мировая художественная 
культура. Основой гуманитарных дисциплин в основной и полной средней школы является история, которая 
служит фундаментом гуманитарного знания, представляя многообразную картину опыта людей, включая 
ценностный опыт.  

Формирование представлений об особенности ценности Человека в различные исторические периоды 
осуществляется в ходе изучения истории. Разные программы школьных курсов истории Отечества (5-9 кл.) 
в целом ориентированы на формирование знаний о сущности ценности, на выработку школьниками лич-
ностного отношения к ней. Такие темы как: художественная культура, социально-экономическое развитие 
страны, быт и нравы народа, могут способствовать процессу формирования ценностного отношения на Че-
ловека. Данный процесс будет реализовываться через характеристики портретов исторических деятелей, 
анализ реформаторской деятельности, особенности мировоззрения народа в различные исторические эпохи. 

Обществознание ориентирует на создание у школьников представлений о человеке, как продукта биоло-
гической, социальной и культурной эволюции. Рассматривает внутренний мир человека, поведение, цель и 
смысл жизни человека, бытие и социализацию, самопознание, ответственность и деятельность личности. 
Помимо того предполагается создание у школьников стройной системы знаний о человеке, его взаимодей-
ствии с природой, с обществом. Важное место отводится характеристике основных ценностей современной 
цивилизации. Последовательно рассматриваются духовно-ценностные ориентации личности и общества 
(темы: «Цивилизация и социальное развитие», «Человек. Индивид. Личность», «Деятельность в сфере ду-
ховной культуры», «духовные ценности современной цивилизации»). Это позволяет раскрыть «историче-
ский смысл прошлых эпох и сегодняшнего этапа через их человеческое измерение». Предмет содержит ин-
формацию о социально-классовых и социально-этнических общностях людей, ориентирован на создание у 
школьников представлений о процессе производства и накопления духовных ценностей, к числу которых 
принадлежит ценность «Человек». Таким образом обществознание способствует рассмотрению Человека в 
контексте основных сфер деятельности: социально-экономической, политической, духовно-практической. 
Позволяет сформировать у школьников понимания Человека, как высшей ценности 

Литература, как гуманитарный учебный предмет, эстетически осваивает мир, выражая богатство и мно-
гообразие человеческого бытия художественных образов и предлагая его личностную оценку и толкование. 

Мировая художественная культура позволяет рассмотреть и изучить культуру, картину мира, эстетику, 
эстетические ценности человека.  

В целом, содержание обозначенных гуманитарных дисциплин, охватывая различные сферы жизни обще-
ства, человека, этапность развития человеческой цивилизации, позволяет полно раскрыть социальную и 
личностную значимость ценности «Человек». 

  В процессе преподавания гуманитарных дисциплин приоритетное значение принадлежит ценностному 
отношению к изучаемому объекту. Особенности содержания гуманитарных дисциплин обусловливают и 
определенную специфику учебной деятельности в процессе их усвоения.  
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Феномен гуманитарности в обучении состоит в постоянном смыслотворении обучающегося и обучаемо-
го. Выразить свое отношение к изучаемому предмету здесь важнее, чем постичь сам предмет. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ. ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Козлова И. В. 
ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава» 

 
 Здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление своего здоровья. Он подразумевает под собой следующие компоненты: оптимальный уровень 
двигательной активности - закаливание, способствующее повышению сопротивляемости организма небла-
гоприятным воздействиям внешней среды и заболеваниям; рациональное питание - полноценное, сбаланси-
рованное по набору жизненно необходимых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлемен-
тов), в зависимости от возраста; соблюдение режима труда и отдыха; личная гигиена; экологически грамот-
ное поведение; психологическая и эмоциональная устойчивость, умение радоваться успехам; сексуальное 
воспитание, профилактика заболеваний передающихся половым путем; отказ от вредных привычек - куре-
ние, употребление алкоголя и наркотиков; безопасное поведение дома, на улице, на рабочем месте. Основ-
ным богатством является здоровье. Поэтому в цивилизованном мире здоровье ставиться на первое место. 
«Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов» - записано в уставе ВОЗ. 

 Как было установлено, более трети школьников предъявляют пять и более жалоб характерных для хро-
нической усталости, в то время как объективные причины для развития ХУШ отсутствуют. 

 Цель: выяснить шкалу жизненных ценностей школьников, особенности образа жизни и факторы риска в 
формировании хронической усталости школьников. 

 Материалы и методы: Методом случайной выборки проведено анкетирование 75 учащихся «МОУ сред-
няя школа №56 г. Кирова». Опросник содержал 150 вопросов о здоровом образе жизни, анкета адаптирована 
для детей различного возраста. Было выделено 3 группы учащихся: 1группу составили 25 детей (33,3%) в 
возрасте 9 - 10 лет, 2 - 25 школьников (33,3%) 13 - 14 лет, 3 - 25 учащихся (33,3%) 16 - 17 лет. Также было 
проведено динамическое наблюдение за подростками, которые обучались в 10 классе 2005 - 2006 учебный 
год, а затем продолжили обучение в 11 классе 2006 - 2007 учебный. Проведено анкетирование 25 учащихся 
в динамике октябрь 2005 года, октябрь и декабрь 2006 года. Изучены жалобы, характерные для хронической 
усталости, частота их проявлений в зависимости от пола и возраста. Проведено психологическое тестирова-
ние с использованием цветового теста Люшера. 

 Полученные результаты. Для выявления факторов риска возникновения хронической усталости школь-
ников были изучены заболеваемость, режимные моменты, характер питания, психологический климат в се-
мье и в школе. Данные представлены в таблице. 

 
Таблица № 1. Факторы риска хронической усталости школьников 

 
№ Признаки Абсолютный результат Проценты (%) 

2006 2005 2006 2005 
1 Летний отдых 19 20 54 57 
2 Несоблюдение режима дня 16 14 47,5 42,5 
2.1 Сон меньше 6 часов 10 9 30,4 24,6 
2.2 Сон 7 - 8 часов 24 27 68,5 76,5 
3 Гиподинамия 20 18 53 51 
4 Режим питания     
4.1 Соблюдается 14 16 40,4 45,5 
4.2 Не соблюдаетя 22 17 60,5 52,5 
5 Психологический климат в семье - в школе     
5.1 благоприятный 29 30 82,6 83,1 
5.2 неблагоприятный 6 5 17,4 16,9 
6. Трудности в обучении 33 15 92* 46 
7 Дополнительные занятия 35 10 100** 30 
8 Инфекционная патология     
8.1 ОРВИ 30 22 80,2 58,8 


