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ления, увеличить скорость чтения, расширять 
поле охвата и улучшать понимание. Основ-
ными параметрами организации упражнений, 
направленных на формирование лексических 
навыков чтения, должны быть повторяемость 
и вариативность лексических единиц. Это 
упражнения типа: прочитайте правильно 
слово и словосочетание, разделите предло-
жение на синтагмы, подберите русские экви-
валенты к интернациональным словам, дога-
дайтесь о значении слова по контексту, по 
синонимам и антонимам, по аналогии. Ком-
плексы подготовительных упражнений, по-
строенных на основе комбинационности сло-
восочетаний и их постепенном удлинении, 
обеспечивают формирование необходимых 
лексических навыков. Второй вид упражне-
ний – это упражнения, контролирующие не-
посредственно понимание прочитанного: 
дополните предложения подходящими по 
смыслу словами и группами слов, ответьте 
на вопросы с опорой на текст, ответьте на 
вопрос, обосновав его и т.д. Для достижения 
этой цели необходимо управлять самостоя-
тельной деятельностью студента, так как 
лишь квалифицированная умелая помощь 
преподавателя даст ему возможность посте-
пенно в процессе чтения выработать такие 
навыки. В неязыковом вузе целесообразно 
формировать умение логически обрабаты-
вать текст, т.к. при отсутствии данного уме-
ния неизбежно возникает состояние напря-
жённости, что отрицательно сказывается на 
продуктивности работы студента. Студентов 
необходимо научить группировать материал, 
выделять главные пункты, сравнивать новую 
информацию с уже известной и схематиче-
ски представлять материал. Особое внимание 
заслуживает заголовок текста, который чаще 
всего выражает тему, а иногда и идею текста. 
Он вбирает в себя концентрированную смы-
словую информацию и доносит до читателя 
главный смысл текста. Роль заголовка за-
ключается также в том, что он создаёт на-
правленность мышления на понимание объ-
ектов суждений низших порядков. Следова-
тельно, необходимо сформировать у студен-
та умение догадаться об основном содержа-
нии по заголовку, по схемам или словам, вы-
деленных жирным шрифтом. Все задания 
должны быть различны для различных тек-
стов. Однако, все они должны быть направ-
лены на формирование умения выделять ос-
новной объект сообщения, умения понимать 
читаемое через осознание языковых форм 

(лексических, грамматических, стилистиче-
ских), умения выполнять различные языко-
вые замены для более полного понимания 
читаемого, например: скажите, идёт ли речь 
в первом абзаце текста о строении органа 
или о его функциях; выразите основную 
мысль абзаца в одном предложении; найдите 
в предложении слова, которые можно выпус-
тить, не изменяя основного смысла предло-
жения и т.д. Работу над текстом следует за-
вершить упражнениями, направленными на 
формирование у студентов умения сделать 
вывод по основному содержанию текста. По-
казав на первых занятиях, как нужно читать 
научные тексты, преподаватель в дальней-
шем сможет управлять самостоятельной дея-
тельностью студентов, добиваясь того, чтобы 
у студента постепенно формировались навы-
ки и умения, необходимые ему для чтения 
литературы по специальности. Таким обра-
зом, преподаватель, внимательно следя за 
работой студента и корректируя процесс ус-
воения, управляет самостоятельной работой 
студента и добивается поставленной цели.  
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Центрально-системное положение об-
разовательного пространства в жизни чело-
века определяется тем, что сегодня оно 
включает не только соционормативные и ду-
ховные ценности, но становится способом 
жизни человека. 
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Образование является превосходным 
средством передачи национальных и универ-
сальных культурных ценностей, оно помога-
ет осознать себя во времени и пространстве, 
способствует расцвету личности, учит само-
дисциплине, социальной и международной 
солидарности, организованности и произво-
дительности, стимулирует к обновлению и 
созидательной деятельности. 

С позиции характеристики Кубани как 
социокультурного и образовательного про-
странства можно выделить в качестве основ-
ных, наиболее общих черт политэтичность 
культуры, её своеобразие, явившееся резуль-
татом прямого воздействия культур различ-
ных народов. Особенностью региона являет-
ся то, что здесь происходили взаимодействие 
и интеграция культур не только аборигенных 
народов, но и переселившихся на эту терри-
торию национальных групп этносов европей-
ской части России, Белоруссии, Украины, 
отчасти Западной Европы, Средней Азии 
(включая Казахстан), Центральной и Восточ-
ной Азии. Важна и вторая характеристика 
культурного и образовательного пространст-
ва региона. Она связана с результатами мно-
говековой (судя по археологическим дан-
ным) маргинальности его культурного поля 
как пространства взаимодействия Запада и 
Востока. 

Образование – проекция культуры, по-
родившей его. Оно представляет собой не 
только акт и факт расширенного воспроиз-
водства культуры людей, но и замкнутую на 
свои цели и задачи особая культура. А тео-
рия образовательной деятельности – часть 
фундаментальной теории культуры. Образо-
вание – прежде всего, «порождающая куль-
тура, равная всем другим особенным формам 
всеобщего способа жизни людей – формам 
их единой и общей культуры, участвующим 
в её воспроизведении и творческом преобра-
зовании» [1]. 

Основное назначение образования – 
формирование Человека. Это процесс, ори-
ентированный на будущее, которое в созна-
нии членов общества чаще всего восприни-
мается в виде лучшего по отношению к на-
стоящему, создаёт условия для аккумуляции 
в образовательной культуре наиболее значи-
мого и перспективного из созданного чело-
веком. Движимое этими ценностями, образо-
вание совершенствует, гуманизирует все ос-
тальные сферы жизни общества, выступая 

своеобразным инструментом «ремонта» об-
щественных отношений. 

Система образования достаточно кон-
сервативна, она не всегда успевает адекватно 
реагировать на изменения в обществе. При-
чём консервативность системы образования 
противоречива. Она, с одной стороны, явля-
ется положительным моментом, так как иг-
рает роль противовеса разрушительных про-
цессов в обществе, а с другой – затрудняет 
возможность своевременно отвечать на из-
меняющие потребности общества. 

Образование как особая культурная 
система позволяет выявить культурные цен-
ности и нормы, которые не всегда и не в 
полной мере соответствуют тем, которые 
господствуют в данном обществе в данный 
исторический момент. 

Знания, интеллект, нравственность 
формируются в процессе длительного, кро-
потливого духовного взаимодействия людей, 
когда особую ценность приобретает сам че-
ловек, его жизнь, семья, ценности самого 
образования [2]. 

В этой связи особую значимость в ис-
следовании образования как концепта куль-
туры приобретает аксиологический подход, 
который направляет внимание исследовате-
лей на изучение её ценностей. 

Именно они служат ориентиром и ба-
зой становления стратегии образования, от-
ражают представления людей о должном и 
во многом определяют их действия. 

А исследование нормативности ценно-
стей образования актуализирует формирова-
ние ценностно-нормативного подхода к ана-
лизу социальной реальности, который пред-
ставляется наиболее продуктивным при ре-
шении задач современного образования. 

Сложность определения сущности фе-
номена «образование» связана с его много-
значительностью, с его объективными осо-
бенностями. Сегодня в научной литературе 
насчитывается множество дефиниций поня-
тия «образование», в которых предлагаются 
к рассмотрению разнообразные подходы и 
стороны данной проблемы. 

В отечественной науке к числу сторон-
ников нормативного понимания ценностей 
культуры можно отнести Н.Д. Никандрова, 
опирающегося на эту методологию при рас-
смотрении проблем формирования личности 
молодого человека в образовательном про-
цессе [3]. 



  ■     МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ     ■  35 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №4,  2014 
 

Таким образом, ценностно-норматив-
ный подход основывается на выяснении зна-
чения явлений для общества и личности, их 
оценке с точки зрения общего блага, спра-
ведливости, свободы, уважения человеческо-
го достоинства и т.п. 

При таком подходе образование ин-
терпретируется как определённая ценностно-
нормативная система, исторически сложив-
шаяся совокупность ценностей, интересов, 
норм, символов, неосознаваемых представ-
лений и знаний, особенностей менталитета, 
верований и идей, разделяемых субъектами 
образовательного пространства и выступаю-
щих регуляторами их поведения. 

Ценностно-нормативный подход пред-
полагает выявление значения образования 
для жизни личности и общества в целом, 
при этом в большей степени исходя не из 
реального, а из должного или желаемого, и 
требует опираться в конкретных решениях 
на этические ценности и нормы. В этом ас-
пекте исследований важно подчеркнуть зна-
чение культурологи в процессе использова-
ния указанного подхода. Во-первых, она 
вырабатывает ценностно-нормативные кри-
терии образования. Во-вторых, анализирует 
способы и средства познания образования, 
определяет смысл понятий, категорий, фор-
мулирует и выявляет закономерности разви-
тия образовательного процесса. Эти две 
стороны культурологического подхода по-
зволяют сделать вывод о том, что культуро-
логия служит мировоззренческо-методоло-
гической базой образовательной политики, 
обеспечивая целостность в её изучении, вы-
явление её сущностных характеристик, 
принципы и законы во взаимоотношениях 
индивида, общества и власти, соотношение 
рационального и иррационального начал, 
мотивационную основу, нравственные кри-
терии образованности. 

Образованность как нормативная цен-
ность никогда не претворялась полностью и 
всесторонне, являясь своего рода идеальной 
целью. Ценностно-нормативный подход вы-
ступает в качестве системообразующего фак-
тора в организации деятельности субъектов 
образования, раскрывает его как систему 
норм, правил, идей, идеалов, регулирующих 
взаимодействие в образовательной сфере, 
ориентирует на изучение конкретного обра-
зовательного пространства, формирующего-
ся в определённых историко-социокуль-
турные условиях. 
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Современный уровень развития науки и 
общества в целом, а также медицинских 
технологий в частности, предъявляют к 
выпускникам медицинских вузов особые 
требования: умение мыслить, ставить перед 
собой новые задачи и находить оптимальные 
пути их решения, осмысливать последствия 
своей деятельности для себя и окружающих. 
Большое значение в настоящее время 
приобретает проблема становления высоко-
квалифицированных специалистов. Квалифи-
кационный уровень, полученный студентом в 
стенах учебного заведения, определяет его 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Эти обстоятельства диктуют необ-
ходимость пересмотра структуры обра-
зовательного процесса, внедрение модульной 
системы обучения и компетентностного 
подхода к обучению. Реализация такой 
стратегии образования осуществляется в рамках 
ФГОС-3 ВПО. 

«Санитарная микробиология» пре-
подаётся в рамках ФГОС-3 [1] для спе-
циальности «Медико-профилактическое дело» 
как дисциплина вариативного курса и 
непосредственно влияет на формирование 


