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7ЧÈТÀÉТÅ В ÍÎМÅÐÅ

Абдульманова Любовь Витальевна,  
Куликовская Ирина Эдуардовна 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕБЕНКА:  
СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования особенностей формирова-
ния двигательного опыта как способа самовыражения и активной социальной 
адаптации детей 6–7 лет. Значимость раскрываемой в статье проблемы связана с 
трудностями социальной адаптации современных детей, связанных с неумением 
осознанно использовать двигательный опыт для самовыражения в социальной 
среде. В результате разработки критериев и методики оценивания двигательного 
опыта детей были изучены особенности понимания детьми особенности дви-
жений, их характер (быстрые – медленные, резкие – плавные и др.), способы 
выполнения движений (наклониться, присесть, ходить, бегать, размахивать 
руками и др.), как дети используют движения для установления взаимодействия 
с социальным миром, выражения своего эмоционального состояния, как дети 
переживают значимость своих движений, открывают смысл движений для само-
выражения. В статье представлена методика формирования способов проявления 
двигательного опыта, включающая средства, формы и методы, направленная на 
самовыражение адекватное ситуации (коммуникативная, игровая, проблемная, 
новизны и др.) и субъекту взаимодействия (ребенок – взрослый, ребенок – 
ребенок, ребенок – дети); выражение и управление движениями и эмоциями.

Бажанов Николай Николаевич

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА: «ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ»

Статья является второй из трех возможных публикаций о предыстории 
создания Южного федерального университета. Работа является сокращенным 
изложением главы из ранее планируемой монографии и содержит фактический 
материал, который был доступен автору. Он охватывает последний период 
(первая половина 2006 г.) до принятия Правительством распоряжения от 
23 ноября 2006 г. № 1616-р о создании Южного федерального университета. 
Представляются важными предложения исполнительных органов Ростовской 
области и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном 
федеральном округе и окончательное решение Правительства. Работа является 
логическим продолжением предыдущей публикации (Бажанов, 2023). Автор 
знает о большом вкладе и оригинальных предложениях ректоров РГУ А.В. Бе-
локоня, РГААиИ В.И. Колесника, РГПУ В.И. Мареева и их команд на этапе 
подготовки предложений для Правительства РФ по созданию федерального 
университета в Южном федеральном округе, однако излагает лишь факты и 
документы, свидетелем или участником подготовки которых являлся.

Богданова Наталья Александровна,  
Ильина Наталья Владимировна

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СУДОМЕХАНИКОВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА МОРЕ

Статья посвящена проблеме формирования англоязычной компетенции судовых 
механиков. В условиях работы в смешанном экипаже безопасность мореплавания 
зависит от подготовки членов экипажа к профессиональной коммуникации. Согласно 
требованиям International Maritime Convention STCW 78 as amended Международной 
Конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 78 с поправками 
иноязычная коммуникация является средством формирования профессиональной 
компетентности судового механика. Авторами даны рекомендации к учебным про-
граммам и результаты их применения в образовательной среде морского вуза. 



8

Ван Чунхуа

ВЛИЯНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  
В КИТАЕ В ПЕРИОД ДИНАСТИИ СЕВЕРНАЯ ВЭЙ 

В публикации анализируются особенности становления музыкальной куль-
туры и искусства в Древнем Китае в период правления династии Северная Вэй 
в условиях интенсивного межкультурного и межнационального взаимодействия. 
Описаны процессы аккультурации, интеграции и ассимиляции культур на раз-
ных исторических этапах существования династии. Анализируется взаимодей-
ствие культуры Хань и культуры Сяньби и их влияние на развитие музыкального 
и других видов традиционного китайского искусства (живопись, каллиграфия, 
буддийская архитектура и скульптура), национальной литературы, народной 
песни, этнического танца и поэзии юэфу. Раскрывается историческая роль 
императора Сяовэнь и прогрессивное влияние, которое он оказал на развитие 
музыки, литературы, культуры и искусств на территории империи Северная 
Вэй, распространение идеалов и ценностей конфуцианства и историческое 
становление процесса китаизации современного ему общества, в целом. 

Леонов Александр Георгиевич,  
Тимофеева Тамара Владимировна 

«ЦИФРОВОЙ МИР» ДОШКОЛЬНИКА
Входя в цифровую эпоху, дошкольные образовательные организации должны 

шире использовать возможности информатизации образовательного процесса, 
активно внедрять информационно-коммуникационные технологии. Важным 
аспектом познавательного и социально-коммутативного развития дошкольников 
является следование требованиям санитарных правил, в соответствии с по-
требностями возрастных этапов и охраны здоровья детей, что требует наличие 
бескомпьютерного периода в образовательном процессе. В статье изложены 
подходы к формированию основ алгоритмического мышления как результату 
содержательной образовательной деятельности в дошкольных образовательных 
организациях, базирующейся на педагогическом продукте нового поколения, – 
цифровой образовательной среде «ПиктоМир».

Степанова Мария Васильевна,  
Борытко Николай Михайлович

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТА СПО

В работе рассматривается роль профессионального становления в формиро-
вании качеств, важных для конкурентоспособности выпускников организаций 
среднего профессионального образования, и методологические аспекты данного 
процесса в контексте образовательных стандартов РФ. Исследование основано 
на работах ведущих ученых в области психологии и педагогики, специализи-
рующихся на вопросах профессионального становления и развития личности.

Шараева Валерия Павловна
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

В статье рассматривается проблема профессионального самоопределения 
студентов. Целью статьи является выявление сущности понятия «профес-
сиональное самоопределение» студентов и его формирования. Анализ работ 
зарубежных и отечественных ученых позволил выявить основные подходы к 
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понимаю понятия «профессиональное самоопределение» студентов, обосновать 
предложенное автором статьи определение понятия «профессиональное само-
определение» в контексте занятия им общественно-профессиональной позиции. 
Раскрыта сущность общественно-профессиональной позиции человека на основе 
анализа психолого-педагогической литературы по отмеченной проблеме, пони-
мания субъектной позиции человека, социального самоопределения человека. 
Определение структурных компонентов профессиональной позиции студента 
позволило подойти к исследованию проблемы формирования профессиональ-
ного самоопределения студента, определяемого как осознанное, свободное за-
нятие им общественно-профессиональной позиции. Анализ работ зарубежных 
и отечественных ученых по проблеме формирования профессионального само-
определения студентов позволил выявить основные педагогические средства 
для его становления.

Шевцова Дарья Сергеевна 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В статье актуализируется обучение чтению на английском языку на началь-
ном этапе, которое является необходимым условием успешности освоения языка 
в дальнейшем, так как чтение является ключом к самостоятельности. Аргументи-
руется необходимость двуаспектного обучения чтению уже на начальном этапе: 
технике чтения и смысловому чтению. Цель исследования состоит в описании 
технологии одновременного обучения технике чтения и смысловому чтению 
учащихся начальной школы, анализе результатов апробирования исследования 
и методических рекомендаций при работе с авторской технологией. Матери-
алом исследования является адаптированная технология Phonics, интеграция 
которой в обучение чтению позволяет комбинировать обучение технике чтения 
и смысловому чтению. В статье приведены задания по обучению смысловому 
чтению и технике чтения на начальном этапе изучения английского языка. 
Поясняется, что эффективность использования адаптированной технологии 
Phonics подтверждена в процессе опытного обучения. Результаты апробации 
позволяют утверждать, что технология Phonics возможна к внедрению в широкое 
применение в школах России. 
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Abdulmanova Lyubov V., Kulikovskaya irina E.

CHILDREN’S MOTOR EXPERIENCE: FREEDOM 
OF EXPRESSION AND SOCIAL ADAPTION 

Keywords: pre-school education, axiosphere of 
childhood, motor experience of the child, social 
adaptation, self-expression, ideas about move-
ments, emotional attitude to movements, ways 
of expressing motor experience. 

The article presents the results of the study into some peculiarities of motor 
experience as a means of self-expression and active social adaptation of children of 
6-7 years of age. The significance of the problem revealed in the article is connected 
with the difficulties of social adaptation of modern children which is connected with 
their inability to use motor experience consciously for self-expression in the social 
setting. As a result of the development of criteria and methods for children’s motor 
experience evaluation, the authors dwell on children’s understanding of the peculiarities 
of movements, their character (fast – slow, sharp – smooth, etc.), ways of performing 
movements (bending, sitting, walking, running, waving hands, etc.), how children use 
movements to establish interaction with the social world, to express their emotional 
state, how children experience the significance of their movements, discover the sig-
nificance of movements for self-expression. The article presents certain methodology 
for developing ways of motor experience manifestation, including means, forms and 
methods aimed at self-expression appropriate to the situation (communicative, playful, 
problem-based, novelty, etc.) and the subject of interaction (child-adult; child-child; 
child-children); expression and management of movements and emotions.

Bazhanov Nikolay N. 

THE HISTORY OF SOUTHERN FEDERAL 
UNIVERSITY CREATION: «THE FINAL STRETCH»

Keywords: Federal University, management 
structure, Governing Council, educational hold-
ing, educational corporation, budget financing.

The article is the second of three possible publications on the prehistory of the 
creation of the Southern Federal University. The work is an abridged summary of a 
chapter from a previously planned monograph and contains factual material that was 
available to the author. It covers the last period (the first half of 2006) before the 
Government adopted Decree No. 1616-r dated November 23, 2006 on the establish-
ment of the Southern Federal University. The proposals of the executive bodies of the 
Rostov region and the office of the Plenipotentiary Representative of the President 
of the Russian Federation in the Southern Federal District and the final decision of 
the Government are important. The work is a logical continuation of the previous 
publication (1). The author is aware of the great contribution and original propoals of 
the rectors of RSU A.V. Belokon, RGAII V.I. Kolesnik, RSPU V.I. Mareev and their 
teams are at the stage of preparing proposals for the Government of the Russian Fed-
eration to establish a federal university in the Southern Federal District, but sets out 
only the facts and documents that he witnessed or participated in the preparation of.

Bogdanova Natalia A., Iliina Natalia V. 

PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGE SKILLS 
DEVELOPMENT OF SHIP MECHANICS  
FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION AT SEA

Keywords: communication in the English lan-
guage, professional competence, professional 
communication at sea, communicative skills, edu-
cational activity, competence-based approach, 
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international maritime conventions, modern 
technologies, maritime safety.

The problem of English language proficiency of ship mechanics is considered 
in the article. According to the paper, navigation safety depends on preparation of 
crew members for professional communication in mixed crew working conditions. 
According to the requirements of the International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 78, as amended, 
the ability to communicate in a foreign language is one of the tools used to develop 
the professional competence of ship’s mechanics. The authors give recommenda-
tions for training programmes and the results of their application in the educational 
environment of a maritime university. 

Leonov A.G., Timofeeva T.V. 

THE «DIGITAL WORLD» OF A PRE-SCHOOL CHILD

Keywords: early computer science education, 
programming, digital educational environment 
PiktoMir, algorithm, robot.

At the dawn of the digital age, pre-school educational institutions should make 
greater use of the possibilities of computerisation of the educational process, actively 
introduce information and communication technologies. An important aspect of the 
cognitive and socio-communicative development of preschool children is to meet 
the requirements of sanitary regulations in accordance with the needs of the age 
groups and health protection of children. This requires a computer-free period in 
the educational process. Based on the pedagogical product of a new generation – 
the digital educational environment PiktoMir, the article outlines approaches to 
the formation of the foundations of algorithmic thinking as a result of meaningful 
educational activities in preschool educational institutions.

Sharaeva Valeria P.

BASIC APPROACHES TO STUDENTS’ PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION IN HIGHER EDUCATION SETTINGS

Keywords: professional self-determination of stu-
dents, social and professional position of a person.

The article deals with the problem of students’ professional self-determination and 
aims to identify the essence of the concept “professional self-determination” of students 
and its development. The analysis of works of foreign and national researchers allowed 
revealing the main approaches to its understanding, to substantiate the definition of the 
concept “professional self-determination” proposed by the author of the article in connec-
tion with the occupation of a social and professional position. The essence of social and 
professional position of a person is revealed on the basis of the analysis of psychological 
and pedagogical literature on the noted problem, understanding the subject position of 
a person, one’s social self-determination. The definition of structural components of the 
student’s professional position enables the author to approach the study into formation of 
professional self-determination of students, defined as a conscious, free occupation of the 
social and professional position. The main pedagogical means of its formation were identi-
fied by analysing the works of foreign and national scientists on the problem under study. 

Shevtsova Daria S. 

MEANINGFUL READING IN THE PRIMARY CLASSROOM

Keywords: reading instruction, meaningful 
reading, reading techniques, adapted phonics 
approach, primary school.
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The article is devoted to teaching reading in English at the elementary stage, 
which is a necessary condition for successful language acquisition in the future and 
the key to independence. The author agues the need for a two-dimensional approach 
to teaching reading, i.e. teaching reading techniques and teaching meaningful read-
ing as a skill at the primary school level. The purpose of the study is to describe the 
technique of simultaneous teaching reading techniques and meaningful reading to 
primary school children, to analyze the results of the study and to make methodical 
recommendations for work with the technique. This study is based on an adapted 
phonics-based approach, integration of which into reading lessons makes it possible to 
teach both reading techniques and reading as a skill. The author of the article presents 
some tasks for teaching meaningful reading and reading technique at the initial stage 
of learning English. It is explained that effectiveness of using the adapted phonics 
approach is confirmed by experiential learning. The results of the validation allow the 
author to state that phonics approach makes it possible to reach learning outcomes, 
is easy to use by teachers and students and can be widely used in Russian schools.

Stepanova Maria V.,  
Borytko Nikolay M. 

METHODOLOGY OF PROFESSIONAL FORMATION 
AND PROFESSIONAL EDUCATION OF A STUDENT 
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Keywords: vocational training, professional 
education, self-determination, professional 
competences.

The article examines the role of professional development in the formation of 
qualities important for the competitiveness of graduates of secondary vocational 
education institutions, and methodological aspects of this process in the context of 
educational standards of the Russian Federation. The research is based on the work 
of leading scientists in the field of psychology and pedagogy, specializing in issues 
of professional formation and personal development.

Wang Chonghua 

THE INFLUENCE OF INTERCULTURAL 
INTERACTION ON THE FORMATION  
OF MUSICAL CULTURE AND ART IN CHINA 
DURING THE NORTHERN WEI DYNASTY

Keywords: Ancient China, Northern Wei dynasty, 
musical culture, musical art, intercultural interac-
tion, integration of cultures, assimilation of cultures.

The publication analyzes the features of the formation of musical culture and 
art in ancient China during the reign of the Northern Wei dynasty in conditions 
of intense intercultural and interethnic interaction. The processes of acculturation, 
integration and assimilation of cultures at different historical stages of the dynasty 
are described. The interaction of Han culture and Xianbei culture and their influence 
on the development of musical and other types of traditional Chinese art (painting, 
calligraphy, Buddhist architecture and sculpture), national literature, folk song, eth-
nic dance and Yuefu poetry are analyzed. The historical role of Emperor Xiaowen 
and the progressive influence that he had on the development of music, literature, 
culture and the arts in the territory of the Northern Wei Empire, the spread of the 
ideals and values of Confucianism and the historical formation of the process of 
Sinicization of his contemporary society as a whole are revealed.
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Абдульманова Л.В., 
Куликовская И.Э.

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
РЕБЕНКА: СВОБОДА 
САМОВЫРАЖЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ 

Ключевые слова: дошкольное образова-
ние, аксиосфера детства, двигательный 
опыт ребенка, социальная адаптация, 
самовыражение, представления о дви-
жениях, эмоционально-ценностное отно-
шение к движениям, способы проявления 
двигательного опыта.

Исследование процесса форми-
рования двигательного опыта детей 
осуществлялось нами в связи с их со-
циальной адаптацией и проявлением 
свободы самовыражения. Социальная 
адаптация ребенка в современных 
научных работах рассматривается в 
контексте различных трендов, таких 
как цифровизация, глобализация и 
др. Цифровизация обусловливает по-
явление серьезных нарушений в ком-
муникативной и двигательной сферах 
ребенка. Социум, и в первую оче-
редь, основные социальные институты 
жизнедеятельности ребенка (семья 
и образовательные организации) не 
уделяют должного внимания обе-
спечению условий для полноценной 
социальной адаптации детей, которые 
нередко испытывают дефицит обще-
ния и эмоционально положительного 
взаимодействия в семье. Эту нишу все 
чаще занимают квазисубъекты: теле-
видение и компьютер. Дети долгое 
время заняты просмотром мультфиль-
мов, играют в компьютерные игры, 
что ограничивает их взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками. Ученые 
отмечают, что цифровые игры созда-
ют увлекательный для ребенка опыт, 
который может быть позитивным или 
разочаровывающим. Эти игры могут 
содействовать социальной адаптации, 
но могут и разрушать уверенность ре-
бенка в себе. Значение имеет наличие 
или отсутствие учебной цели. В про-
цессе образования цифровые игры 
делают детей более адаптивными к 
изменениям и более успешными во 
взаимодействии со сверстниками (Fang 
M. et al., 2022).

Важность специальных условий 
для взаимодействия с цифровыми тех-
нологиями подчеркивает Г. Джонсон 
(Johnson, 2015). В этом исследовании 
доказано, что развитие ребенка сред-
ствами цифровых технологий может 
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быть положительным в плане его со-
циального, эмоционального и когни-
тивного развития. Однако если у детей 
недостаточный или неадекватный 
опыт использования цифровых техно-
логий по сравнению с другими детьми, 
то они могут быть подвержены цифро-
вому риску.

Положительное влияние цифровых 
технологий на развитие детей возмож-
но при следующих условиях: совмест-
ный просмотр контента со взрослыми 
(исключающее просмотр контента с 
наличием или несоответствующим 
возрасту), особое внимание образова-
тельному контенту или приложениям, 
отказ от массовых или коммерческих 
программ, а также учет рейтинга клас-
сификации СМИ относительно возрас-
та; совмещение цифровых технологий 
с творческими или активными игра-
ми (пение, танцы, изучение языка) 
(Michelle Ponti, 2023).

Танцы и другая двигательная ак-
тивность являются важными видами 
деятельности детей в социокультур-
ном пространстве дошкольной обра-
зовательной организации. Благодаря 
двигательной активности у детей фор-
мируется двигательный опыт, который, 
по нашему мнению, представляет 
собой осознанно освоенный объем 
двигательных действий и способов их 
использования для свободного само-
выражения и активной адаптации в 
социальной среде.

Анализ исследований, посвящен-
ных разработке содержания понятия 
«двигательный опыт ребенка», по-
зволил выявить различные трактовки 
изучаемого нами явления. Так, в ра-
боте О.Ю. Зинченко под двигатель-
ным опытом понимается комплекс 
двигательных умений и навыков, по-
зволяющих ребенку освоить разные 
виды спорта. Автор считает, что такой 
двигательный опыт у детей форми-

руется не только на организованных 
специальных занятиях спортом, но 
и в самостоятельной двигательной 
деятельности детей (Зинченко, 2006). 
С.О. Филиппова и др. связывают на-
копление двигательного опыта с при-
обретением ребенком достаточного 
количества двигательных умений и 
навыков, которые он может исполь-
зовать в различных игровых и реаль-
ных ситуациях (Теория и методика…, 
2010). Н.В. Микляева считает, что 
формирование двигательного опыта 
у детей происходит в игровых куль-
турных практиках в качестве которых 
выступают физические упражнения, 
подвижные и спортивные игры (Физи-
ческое развитие…, 2015).

Понятие двигательно-игрового опы-
та раскрыто в исследовании О.Г. Га-
лимской. Автор формирование двига-
тельного опыта связывает с освоением 
детьми игр с элементами спорта (осво-
ение правил игры, игровых действий, 
эмоционально – ценностного отноше-
ния к игре способов взаимодействия 
в игровом сообществе) (Галимская, 
2017).

Теоретическими основами форми-
рования двигательного опыта у детей 
выступили идеи о детстве как самоцен-
ном периоде становления социокуль-
турного опыта (Куликовская, Чумичева, 
2004; Куликовская, Колосова, 2017); о 
двигательном опыте, формирование 
которого связано с накоплением спо-
собов самовыражения и безопасного 
поведения в социальном окружении 
(Абдульманова, 2012).

В исследовании мы поставили за-
дачу определения критериев и мето-
дики оценивания двигательного опыта 
детей 6–7 лет, разработки методики 
формирования двигательного опыта 
детей как способа самовыражения 
и активной адаптации в социальной 
среде.



1717Двигательный опыт ребенка: свобода самовыражения и социальная адаптация

В исследовании принимали участие 
100 детей 6–7 лет. Вначале работы 
были разработаны критерии и показа-
тели проявления двигательного опыта 
детей 6–7 лет. Критериями проявления 
двигательного опыта детей 6–7 лет вы-
ступили: 

 – когнитивный компонент: знания о 
движениях и их использовании для 
самовыражения, значение движе-
ний в жизни человека, способы их 
выполнения, их характеристика и 
отличия и др.

 – эмоционально-ценностное отно-
шение к движениям выражается в 
чувстве удовольствия от движения, 
переживания значимости своих 
движений, открытии ценности и 
смысла движений для самовыра-
жения

 – поведенческий компонент: способы 
проявления двигательного опыта в 
процессе двигательной деятельно-
сти ребенка, осознанно используе-
мые движения для самовыражения 
в социальном окружении, само-
стоятельный выбор ребенком дви-
жений адекватно ситуации (комму-
никативная, игровая, проблемная, 
новизны и др.) и субъекту взаимо-
действия (ребенок – взрослый; ре-
бенок – ребенок; ребенок – дети)., 
который предполагает использо-
вание накопленных движений для 
самовыражения и взаимодействия 
с социумом.
Нами были использованы такие 

методы как беседа и тесты, позволяю-
щие выявить уровень и качество про-
явления двигательного опыта у детей 
6–7 лет.

Беседа «Что мы знаем  
о движениях?»

Цель: изучить особенности пред-
ставлений детей о движениях как 
способе самовыражения и социальной 

адаптации (какие у него есть знания 
о движениях человека, о их значении 
в жизни человека, о том, как человек 
двигается, как ощущает свои движе-
ния, какими способами выполнения 
движений владеет и др.).

Вместе с ребенком мы обсуждали 
ряд вопросов: что он знает о движе-
ниях? Чего еще не знает? Чтобы он 
хотел узнать о движениях человека? 
Знает ли он зачем человеку нужны 
движения? Может ли человек с по-
мощью движений общаться? Можно 
предложить детям рассказать о том, 
какие движения у него получаются 
лучше всего выполнить? Знает ли он 
что такое быстрые движения? Точные 
движения? Красивые движения? Ка-
кими словами он может описать свои 
движения? Какие движения выбирает 
он, и почему? Может ли у движения 
быть свой язык, что ребенок об этом 
знает?

В результате обследования было 
обнаружено, что у детей 6–7 лет нет 
достаточных знаний о движениях 
человека, но почти все испытуемые 
хотели бы больше узнать о том, «как 
человек двигается», «зачем ему нуж-
но учиться выполнять разные движе-
ния». У достаточно большого количе-
ства детей (40%) был выявлен низкий 
уровень проявления когнитивного 
компонента двигательного опыта. Об 
этом свидетельствуют примеры вы-
сказываний детей: «Я не знаю, зачем 
нужны движения, но не могу сказать». 
«Быстрые движения – это когда я бе-
гаю». Дети 6–7 лет знают некоторые 
особенности движений человека. На-
пример, «Я быстро бегаю, поэтому 
всегда побеждаю в игре». «Я могу по-
падать мячом в кольцо, когда хорошо 
прицелюсь». Дети знают о зыке дви-
жений, так как взрослые (родители, 
педагоги) рассказывают им и читают 
детские книги. Испытуемые (30%) 
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рассказывали о том, какие движения 
им нравятся. Например, «Я люблю 
кататься на велосипеде», «Я люблю 
прыгать на батуте», «Мы с папой лю-
бим играть в футбол». Как мы видим 
у ребенка констатируются стихийно 
сформированные знания о движении 
человека.

Тест: «Покажи, как ты умеешь  
двигаться»

Цель: определить умения детей ис-
пользовать язык движения для само-
выражения в социальном окружении и 
самостоятельно выбирать (коммуника-
тивная, игровая, проблемная, новизны 
и др.) и субъекту взаимодействия (ре-
бенок – взрослый; ребенок – ребенок; 
ребенок – дети).

Ход игры: детям предлагается по-
играть. Они включаются в игровую 
проблемную ситуацию «покажи, как 
можно перебраться через болото?», 
«как пригласить друга поиграть с мя-
чом?», «пригласи жестом друзей по-
играть» и др. 

Умение использовать движение 
для само презентации показало не-
большое количество детей (30%). Они 
показывали и рассказывали о себе: 
«Я всегда веселый, потому что играю 
в футбол. Я очень люблю играть в 
футбол». «Я радуюсь, когда танцую 
и всегда улыбаюсь, потому что мне 
нравиться так двигаться под музыку». 
«Когда улыбаешься, легче танцевать». 
«Я люблю играть с мячом. Он скачет, 
катиться, так быстро, а я его догоняю. 
Мне с ним весело». Испытуемые не 
всегда выбирали движения адекватно 
ситуации, например, через болото пе-
ребирались одним способом, выбирая 
обычный шаг. Можно сделать вывод 
о том, что у детей не сформировано 
умение использовать язык движения 
для самовыражения в социальном 
окружении

Тест: «Выразим себя  
через движение»

Цель: определить умение ребенком 
с помощью движений, раскрыть свою 
индивидуальность адекватно ситуации 
и субъекту взаимодействия. 

Ход игры: педагог предлагает ре-
бенку различные картинки, на кото-
рых нарисованы ситуации (рассказать 
движением что происходит, пригла-
сить движением поиграть, показать 
движения, которые будут в игре, вы-
брать движение, которое нужно для 
решения поставленной задачи и др.). 
Предлагаем показать движениями как 
можно решить данную ситуацию.

Дети с интересом включались в 
игру. Анализ результатов показал не 
сформированность умения понимать 
язык движений у детей (40%), поэтому 
многое из предложенных ситуаций 
не получалось проиграть с детьми. 
Они не смогли рассказать движени-
ем, что нарисовано на картинке, они 
изображали только действия и не по-
казывали эмоциями свое отношение к 
выполненным движениям. В игровой 
ситуации дети испытывали трудности 
при взаимодействии со сверстника-
ми, они просто показывали движение 
своему партнеру по игре, но не пред-
принимали попытки объяснить свой 
выбор. Дети решали поставленные 
двигательные задачи, рассказывают 
почему выбрали именно эти движе-
ния. Например, «Я смог перепрыгнуть 
через ручей, я разбежался не сильно 
и мог попасть в воду» и т.д. Некото-
рые дети рассуждали о способах вы-
полнения своих движений. «Я умею 
ловко увертываться, поэтому меня 
трудно поймать». 

Тест: «Придумай движение  
и расскажи о нем» 

Цель: выявить какие чувства воз-
никают у ребенка по поводу выпол-
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ненных движений, как он переживает 
значимость своих движений и откры-
вает их смысл самовыражения в соци-
альном окружении.

Ход игры: в гости к детям приходит 
Олимпийский тигренок, который при-
носит им разнообразный игровой ма-
териал (мячи, прыгалки, обручи, кегли 
и др.). Он предлагает выбрать с каким 
предметом ребенок хотел бы поиграть, 
придумать какие движения он будет 
выполнять и как. Каждый участник 
игры показывает свои достижения, 
затем рассказывает своих ощущениях 
и переживаниях от выполненного дви-
жения. 

В ходе исследования были получе-
ны результаты, которые показывают, 
что дети проявляют разные чувства по 
поводу выполненных движений. Если 
движение удалось выполнить как он 
задумал, то проявляются яркие по-
ложительные эмоции. Например, «В 
игре нужно быть ловким ловишкой, 
чтобы все ребята тебя похвалили, я 
умею быстро догонять». Мы наблю-
дали у детей выраженное проявление 
отрицательных эмоций, если выпол-
нить движение не удалось. Дети 6–7 
лет способны оценить свои движения 
их значимость: «Я метко метал мяч, 
попал в кольцо». Я сумел отбить мяч 
много раз». Дети в основном выбира-
ли для игр мячи. Они показывали раз-
нообразные движения с мячом при 
этом ярко выражали положительные 
эмоции. 

В ходе исследования были выяв-
лены особенности проявления двига-
тельного опыта детей эксперименталь-
ной группы. У детей, находящихся на 
высоком уровне сформированности 
двигательного опыта движения ха-
рактеризовались рациональностью, 
плавностью, яркой выраженностью, 
устойчивостью, четкостью, грациозно-
стью, легкостью. Они проявляли уме-
ние с помощью движений раскрыть 
свою индивидуальность адекватно 
ситуации и субъекту взаимодействия. 
Средний уровень характеризовался 
пониманием характера движений, 
их значимостью, знанием способов 
организации самостоятельной двига-
тельной деятельности, но не умени-
ем использовать язык движения для 
самовыражения в социальном окру-
жении. Дети, находящиеся на низком 
уровне сформированности двигатель-
ного опыта, не проявляли умение с 
помощью движений, раскрыть свою 
индивидуальность адекватно ситуации 
и субъекту взаимодействия.

В нашем исследовании предпри-
нята попытка установить корреля-
ционную зависимость между тремя 
компонентами двигательного опыта 
ребенка (когнитивным, эмоциональ-
но-ценностным и поведенческим). 
Корреляционный анализ позволил об-
наружить положительные взаимосвязи 
между изучаемыми показателями. 
Количественные данные корреляцион-
ного анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1. 

Корреляционная зависимость компонентов двигательного опыта детей

Когнитивный Эмоционально- 
ценностный 

Поведенческий

Когнитивный N=98 (r=0,97 при p<0,01) (r=0,61 при p<0,01)

Эмоционально-ценностный (r=0,97 при p<0,01) N=98 (r=0,59 при p<0,01)

Поведенческий (r=0,61 при p<0,01) (r=0,59 при p<0,01) N=98
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Для накопления знаний о дви-
жениях и их использовании для са-
мовыражения были использованы 
такие формы работы с детьми как 
коллекционирование, которое мы 
рассматриваем как коллективную де-
ятельность инициатором которой вы-
ступает педагог. Педагоги обсудили с 
детьми возможную тематику коллек-
ционирования. Темы, может предло-
жить педагог – «Коллекция быстрых 
движений», «Движения, которые по-
могают человеку». Мы также внесли 
свои предложения по коллективному 
коллекционированию «Движения и 
эмоции», «Какие разные движения у 
человека». Нами были использованы 
приемы погружения детей в идею 
коллекционирования. Вначале нужно 
провести беседу о том, что дети зна-
ют о коллекционировании, есть ли у 
них опыт собирательства. На основе 
этого расширять уже имеющиеся 
представления, можно рассмотреть 
иллюстрации различных коллекций, 
прочитать, собирать необходимую 
информацию. После обсуждения и 
выбора темы вместе с детьми рас-
пределить кто чем будет пополнять 
коллекцию, выбирать место для ее 
расположения и оформления. Подве-
сти детей к поиску различных форм 
работы с коллекцией. Предложить 
организовать презентацию собран-
ной коллекции детям другой группы 
и родителям, составить фоторепор-
таж о собранной коллекции и разме-
стить его на сайте ДОО.

Мы также использовали проектную 
деятельность детей. Нами был реали-
зован проект «Какие разные движе-
ния: быстрые, точные красивые». Раз-
работанный нами проект предполагает 
этапы:

I этап – Выбор темы проекта.
II этап – Реализация проекта.
III этап – Презентация проекта.

На первом этапе осуществлялся вы-
бор темы проекта. Детям был показан 
альбом с фотографиями разнообраз-
ных движений человека. С детьми об-
судили что мы знаем о движении че-
ловека, чего не знаем, хотим ли узнать, 
что – то новое. Мы с детьми рассужда-
ли о том, как человек двигается, какие 
выполняет движения. В результате 
совместного обсуждения мы пришли к 
выводу, что мало знаем о движениях 
человека, об истории развития языка 
движений. Принимаем с детьми ре-
шение с помощью голосования о теме 
проекта «Какие разные движения: бы-
стрые, точные красивые». Размещаем 
на нашей доске информацию о теме 
проекта. Обсуждаем, кого пригласим 
в проект.

На этом этапе основная деятель-
ность по реализации проекта разво-
рачивается вокруг его планирования. 
Мы организовали дискуссию с деть-
ми, в ходе которой они высказывали 
свои пожелания, что они хотят узнать 
по этой теме. Протоколировали все 
детские вопросы и высказывания. 
Таким образом мы выяснили, чем мы 
хотим заниматься; определили, кто 
что и где хочет делать. Главное – где 
будем искать информацию. Вечером 
вместе с родителями, которых дети 
решили обязательно включить в про-
ект, обсудили план проекта, пути его 
реализации. Родители активно обсуж-
дали предложенную тему, предлагали 
помощь в создании двигательной 
зоны.

На втором этапе приступили к реа-
лизации проекта. В учреждении была 
создана развивающая предметно-
пространственная среда, обеспечива-
ющая удовлетворение двигательных 
потребностей детей (физкультурный 
зал, тропа здоровья, мини-стадион, 
теннисный корт, летний гимнасти-
ческий зал, спортивная площадка с 
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игровым оборудованием и тренажера-
ми, центр безопасности). Повышению 
адаптивных возможностей организма, 
профилактике заболеваний детей спо-
собствует специально оборудованный 
медицинский блок, имеющий в сво-
ем составе кабинет врача-педиатра, 
физиотерапию, массажный кабинет, 
стоматологический кабинет, водо-
лечебную кафедру. Образовательное 
пространство предоставляет каждому 
ребенку возможность выполнения 
самостоятельных и коллективных дей-
ствий в центрах двигательной активно-
сти в групповых помещениях с исполь-
зованием различных средств развития 
двигательной активности детей (наду-
вной батут, летний сборный бассейн, 
теннисный стол, фитболы и др.); не-
стандартное оборудование (различные 
поливалки, детский гольф, ростовые 
шашки и шахматы массажные коврики 
из пуговиц, пробок, колец, и другого 
бросового материала; султанчики, 
вертушки степ-платформы) и другой 
спортивный инвентарь.

Для развития эмоционально-цен-
ностного отношения к движениям 
с детьми проводились занятия по 
танцевально-игровой гимнастике, на 
которых применялся комплекс не-
традиционных видов упражнений: 
игропластика, игровой самомассаж, 
музыкально-подвижные игры и игры-
путешествия, креативная гимнастика, 
элементы акробатики. Выполняя дви-
жения, дети накапливали двигатель-
ный опыт (моторику, мышечную силу 
и гибкость), навыки самостоятельного 
выражения движений, пластичность и 
грациозность танцевальных движений. 
В танцевальных упражнениях проис-
ходила невербальная коммуникация, в 
процессе которой развивались психи-
ческие процессы, обогащался внутрен-
ний мир, актуализировалась самопри-
нятие и самовыражение детей.

Дети проявляли интерес к пере-
воплощениям в другого человека, 
сказочного героя, растения, животное 
и даже природное явление, стараясь 
как можно, выразительнее передать 
новый образ. Использование в работе 
с детьми имитационных, мимических 
и пантомических упражнений, об-
разных сравнений, ролевых ситуаций 
инсценировок и игр-драматизаций 
способствовала эмоциональной на-
сыщенности, вызывало удовольствие 
от выполненных движений. Во время 
создания с помощью движений раз-
нообразных образов дети использо-
вали движения мышц лица и всего 
тела (мимических и пантомических 
движений, элементов танца, гимна-
стических движений), передавали 
характер, повадки определенного 
персонажа или изображали его раз-
личное эмоциональное состояние. 
Особое внимание при этом уделялось 
поиску композиции, подходящих дви-
жений, импровизации.

В систему социальных отношений 
дети включались в ходе организа-
ции совместных игр, требующих от 
детей исполнительской воспроизво-
дящей деятельности, игр, где запро-
граммирована контролирующая де-
ятельность, игр, требующих от детей 
преобразующей деятельности, игр, 
включающих элементы поисковой 
деятельности. 

Для формирования всех компо-
нентов двигательного опыта исполь-
зовали спортивные игры (футбол, 
волейбол, теннис, гольф и др.). В этих 
играх развиваются межличностные 
отношений детей, они осознано при-
нимают нормы поведения в социуме. 
В каждой группе есть дети, которые 
относятся к разряду «незаметных и 
тихих». Коллективный командный 
дух, желание одержать победу часто 
преображает этих робких детей и дает 
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им возможность показать себя с не-
ожиданной стороны, раскрыть дрем-
лющие способности. Большой эмо-
циональный заряд несли спортивные 
развлечения, эстафеты квесты, даю-
щие возможность каждому ребенку 
совершенствовать двигательный и 
социальный опыт.

Таким образом, двигательный опыт 
ребенка представляет собой интегра-
тивную личностную характеристику, 
включающую основные компоненты: 
когнитивный (представления о своих 
движениях как способе самовыра-
жения), эмоционально-чувственный 
(эмоционально-ценностное отноше-
ние к движениям), поведенческий 
(способы проявления двигательного 
опыта). Результатом становления дви-
гательного опыта ребенка является 
двигательная активность ребенка, 
которую он использует для раскрытия 
своей индивидуальности, для установ-
ления взаимодействия с субъектами 
образовательного и социального про-
странства. 

Ребенок приобретает знание о сво-
их движениях, может оценить свои 
физические качества и двигательные 
возможности. Он открывает движение 
для себя, для своих переживаний. 
Он проявляет позитивное отношении 
к движениям, чему свидетельствует 
стремление ребенка понять движения 
другого человека, определить значи-
мость движений для установления 
различных взаимодействий. Все это 
способствует быстрой адаптации ре-
бенка в социальном мире.
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К началу 2006 г. в Правительство РФ 
в качестве предложений передавались 
различные новации в текст будущего 
постановления «О федеральном госу-
дарственном образовательном учреж-
дении высшего профессионального об-
разования “Южный федеральный уни-
верситет”». Например, предлагалось 
создать ЮФУ «путем слияния» вузов-
участников. Учредителю предлагалось 
подготовить предложения о проведе-
нии эксперимента о наделении Южно-
го федерального университета особым 
организационно-правовым статусом 
и даже предлагалось Минобрнау-
ки передать Южному федеральному 
университету полномочия Федераль-
ного агентства по образованию в от-
ношении вузов-партнеров, входящих 
в Южный федеральный университет. 
В одном из проектов предлагалось соз-
дать Исполнительную администрацию 
ЮФУ, которая являлась бы правопре-
емником Федерального агентства по 
образованию и передать ей функции 
по оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуще-
ством, а также правоприменительные 
функции в сфере образования в от-
ношении вузов-партнеров, входящих 
в Южный федеральный университет» 
(Концепция…, 2005).

В начале 2006 г. ситуация по созда-
нию федерального университета была 
спокойной и безмятежной, однако к 
лету этого года в Правительстве (част-
ное мнение автора) появилось волевое 
желание завершить эксперимент по 
объединению четырех государствен-
ных вузов в один федеральный уни-
верситет. Представляется интересным 
содержание окончательного варианта 
пояснительной записки, которая дати-
руется 7 июня 2006 г., составленной в 
Таганроге: «Учитывая, что качествен-
ное высшее образование является ос-
новой конкурентоспособности эконо-© Бажанов Н.Н., 2024
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мики, безопасности и независимости 
страны, проблема создания нового 
университета на принципиально но-
вых условиях является своевременной 
и актуальной, особенно с учетом ана-
логичных тенденций в Японии, Китае, 
Индии, Финляндии, Западной Европе. 
Особенно остро эта проблема стоит в 
Южном федеральном округе (ЮФО) с 
его переизбытком малоквалифициро-
ванной рабочей силы и самым низким 
в России уровнем жизни.

Задачи, которые необходимо ре-
шить при создании нового универси-
тета, могут быть разбиты на три кате-
гории: политические, организационно-
правовые и финансовые.

Задачи политические:
Решение, принятое Президентом, 

должно быть поддержано не только 
Представителем Президента в ЮФО, 
Губернатором Ростовской области и 
Учредителем, но и министрами фи-
нансов, юстиции, экономического 
развития, труда, губернаторами и пре-
зидентами субъектов ЮФО. Именно 
политическое решение требуется для 
введения новой, перспективной, от-
вечающей лучшему опыту современ-
ного высшего образования, структуры 
управления вновь создаваемым уни-
верситетом (п.п. 3, 10, 12, 15).

Задачи организационно-правовые:
«Качественный скачок повышения 

эффективности управления может 
быть достигнут введением элементов 
децентрализации государственного 
управления образовательным учреж-
дением и созданием системы самоор-
ганизующихся структур образователь-
ной среды при сохранении влияния 
со стороны органов государственного 
управления.

Представляется целесообразным 
на втором этапе становления Южного 
федерального университета придать 
университету особый организацион-

но-правовой статус, например в виде 
государственной корпорации. В этом 
случае предполагается в организа-
ционной структуре управления ЮФУ 
введение органа управления – Испол-
нительная администрация ЮФУ. 

При этом каждый из университе-
тов, входящих в ЮФУ, может сохранять 
статус юридического лица» (Поясни-
тельная записка…, 2006). Это позволит 
существенно поднять статус научных 
организаций университета, а значит и 
науки в целом. В этом случае возмож-
но создавать (объединить) совместные 
с РАН институты и совместные с отрас-
левыми корпорациями и холдингами 
конструкторские бюро. 

Предполагаемая организационная 
структура позволит реализовать феде-
ральный университет в виде открытой 
системы, управляемой внешним для 
ЮФУ органом, например, Управляю-
щим советом. Именно по такой схеме 
работает менеджмент современных за-
рубежных университетов (Fauziah, 2019; 
Grenzer, 2006; Paramesti, 2020), коммер-
ческих корпораций и холдингов у нас в 
стране и за ее пределами. И если для 
коммерческих предприятий главной це-
лью является максимизация прибыли, 
то для некоммерческой организации 
ЮФУ этим параметром должны стать 
максимизация качества образования 
и востребованность его выпускников. 
При этом их качество (специальности, 
перечень необходимых компетенций и 
степень их достижения) должен опре-
делять не сам университет, как это 
делается сейчас, а внешний к ЮФУ ор-
ган – Управляющий совет. Главной зада-
чей этого совета будут выборы (самим 
советом) руководителя ЮФУ и по его 
представлению выборы руководителей 
структурных подразделений: ректоров, 
директоров и руководителей основных 
научных подразделений и т.п., а так-
же вопросов дальнейшей интеграции 
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ЮФУ с РАН и ведущими университета-
ми ЮФО.

Таким образом, создается своего 
рода «управляющая компания», состоя-
щая из Исполнительной администрации 
ЮФУ и Президента ЮФУ, назначаемого 
учредителем из числа предложенных 
Управляющим советом кандидатур, а 
ректоры входящих в его структуру уни-
верситетов (РГУ, РГПУ, РГААиИ и ТРТУ) 
назначаются Президентом ЮФУ по ре-
комендации Управляющего совета. При 
этом входящие в ЮФУ подразделения 
сохраняют правомочия юридических 
лиц. Такая архитектура ЮФУ повышает 
эффективность управления и позволяет 
адаптивно менять цели, стратегию и 
технологии своей деятельности с ори-
ентацией на внешнюю среду.

Задачи финансовые:
Это третий уровень проблем с точ-

ки зрения государства и первый – с 
позиций коллективов. Для нового уни-
верситета должна быть возможность 
привлечения талантливой молодежи, 
успешных бизнесменов и ученых (в 
том числе из стран СНГ и Балтии) для 
проведения научных исследований 
и подготовки студентов. Кроме того, 
в новом университете должна быть 
решена проблема обеспеченности сту-
дентов комфортабельными общежити-
ями, учитывая многоконфессиональ-
ность молодежи ЮФУ и тот факт, что 
средства на эти цели выделены только 
до 2008 года (п.п. 2, 4, 5, 6).

Развитие научных исследований 
должно стать абсолютным приорите-
том при распределении финансирова-
ния и оценки деятельности ЮФУ. Ре-
шить задачу резкого подъема уровня 
науки невозможно без активной целе-
направленной политики, значительных 
финансовых затрат и существенного 
стимулирования высоких научных до-
стижений, прежде всего у молодежи. 
Для этого предлагается (п. 10 и в п. 12): 

 – закрепление за университетом на-
учных направлений, курируемых 
РАН, с выделением соответствую-
щего базового финансирования,

 – введение стимулирующей системы 
оплаты труда научных работников 
и преподавателей.
Объединяемые в ЮФУ вузы имеют 

свыше 50 лицензий на уставные виды 
деятельности от различных отраслевых 
министерств и служб, поэтому не-
обходимо на какой-либо срок право-
преемство нового университета ранее 
выданным разрешениям (п. 14).»

Разумеется, этот документ был под-
писан ректором ТРТУ В.Г. Захаревичем. 
Обратим особое внимание на два 
ключевых аспекта этой пояснительной 
записки: предложение и надежда «на 
втором этапе становления Южного 
федерального университета придать 
ему особый организационно-право-
вой статус, например в виде государ-
ственной корпорации или холдинга» 
и «входящие в ЮФУ подразделения 
сохраняют правомочия юридических 
лиц». Еще раз нужно указать на то, 
что здесь приводятся лишь факты, без 
каких-либо замечаний, комментариев 
или оценочных суждений. Структура 
возможного научно-образовательного 
холдинга приводится ниже (рис. 1).

Структура Управляющего Совета
1. Возглавляется одним из замов 

Председателя Правительства.
2. В члены совета вводятся предста-

вители госорганов (Минобрнауки, Фе-
дерального агентства по образованию, 
Минэкономразвития, министерства 
культуры). Всего 5 человек.

3. Представители общественности: 
Н.Г. Малышев, В.Г. Кинелев, А.Н. Тихо-
нов, В.М. Жураковский, В.Д. Шадри-
ков. Всего 7 человек. 

4. Представители субъектов ЮФО и 
администрации Полномочного пред-
ставителя в ЮФО. Всего 7 человек.



27История создания Южного федерального университета: «Последняя миля»

5. Представители промышленности 
(корпорации «Авиакосмическое обо-
рудование», «Иркут», «Вега», РАО РЖД 
и др.). Всего 5 человек. 

6. Общая численность управляюще-
го совета – 25 человек.

7. Задачи управляющего совета:
 – заключение контракта с ректором 

(президентом) ЮФУ;
 – согласование кандидатур на руко-

водителей ведущих структурных 
подразделений ЮФУ;

 – утверждение структуры и содержа-
ния подготовки в ЮФУ;

 – ежегодное утверждение отчета рек-
тора (президента) ЮФУ и перспек-
тив развития университета.
8. Управляющий совет может выде-

лить из своего состава Попечительский 
совет, задачей которого будет опера-
тивное (2 раза в год) управление ЮФУ.

Как указывалось выше, основные 
действия развернулись в начале лета 
2006 г. Начало июня ознаменовалось 
активной перепиской Министерства и 
высших органов управления Ростов-
ской области, которые транслировали 
идеи ректоров и интересы субъекта 
федерации (Ростовской области), а 
также всего Южного федерального 
округа. Приведем лишь один пример: 

выдержки из письма заместителя пол-
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном фе-
деральном округе А. Починка статс-
секретарю – заместителю министра 
экономического развития и торговли 
Российской Федерации А.В. Шароно-
ву. «Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! В представленном в наш адрес 
08.06.2006 проекте постановления 
Правительства РФ «О федеральном 
государственном образовательном 
учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Южный феде-
ральный университет» не учтены ряд 
существенных положений, отмеченных 
в проекте подобного постановления, 
разработанного совместно рабочей 
группой по созданию национального 
университета в Южном федеральном 
округе, органами исполнительной вла-
сти Ростовской области при участии 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Южном федеральном 
округе. А именно отсутствуют положе-
ния о: <…> наделении федерального 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Южный федераль-
ный университет» особым организаци-
онно-правовым статусом. Отсутствие 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура научно-образовательного холдинга
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данных положений в содержательной 
части постановления не позволит на 
наш взгляд обеспечить своевремен-
ное и эффективное решение задач 
обеспечения государственной под-
держки модернизации системы выс-
шего профессионального образования, 
повышении конкурентоспособности 
ведущих отраслей экономики Юж-
ного федерального округа, развития 
производственно-технологических и 
научно-образовательных связей с за-
рубежными странами…. В связи с этим 
прошу Вас поручить рассмотреть по 
согласованию с другими заинтересо-
ванными федеральными органами 
исполнительной власти возможность 
включения в содержательную часть 
проекта постановления Правительства 
РФ «О федеральном государственном 
образовательном учреждении высше-
го профессионального образования 
«Южный федеральный университет»» 
отмеченных выше положений … на-
правленных на повышение качества 
образования и закрепления высоко-
квалифицированных педагогических 
кадров».

Обратим внимание на последнюю 
фразу. Она играла важную роль при 
убеждении противников объединения, 
которых было достаточно много среди 
членов ученых советов всех четырех 
вузов, изменить свою позицию на 
противоположную. О чем шла речь? 
В письме помощника полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном 
округе К. Оганяна на имя заместителя 
Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области А.И. Бедрика отме-
чено: «Кроме того, в представленном 
проекте постановления Правительства 
Российской Федерации срок начала 
финансирования нового университета, 
исходя из норматива численности 
профессорско-преподавательско-

го состава в соотношении четыре 
студента дневной формы обучения 
на одного научно-педагогического 
работника университета, предус-
матривается осуществить с 1 января 
2008 года, что на наш взгляд не по-
зволит эффективно решить задачу 
закрепления в новом университете 
высококвалифицированных педагоги-
ческих кадров».

Здесь уместно напомнить, что в 
2006 г. вопросы бюджетного финанси-
рования высшей школы стояли очень 
остро и ректоры воспринимали уве-
личение финансирования их вузов как 
наиважнейшую задачу. Например, в 
«Обосновании создания Южно-Рос-
сийского федерального университета 
(окончательное наименование нового 
вуза еще не принято – примечание 
автора) затронута проблема выделения 
ведущих вузов в стране. Заметим, что 
на тот момент не существовало ни офи-
циального статуса «ведущий вуз», ни 
критериев этого статуса. Однако «приз» 
был понятен: увеличение бюджетно-
го финансирования путем улучшения 
норматива «студент/преподаватель» за 
счет уменьшения числителя этой дроби. 

Однако ясно, что одним из главных 
действующих лиц проекта Правитель-
ства по созданию первого Южного 
федерального университета являлось 
Министерство финансов Российской 
Федерации. Оно направило на ул. 
Тверскую, д. 11 достаточно резкое 
письмо на 5 страницах. Приведем 
лишь четыре принципиальных и до-
вольно категоричных возражения на 
проект постановления, который был 
направлен из Минобрнауки РФ.

1. «Проект представлен с наруше-
ниями требований <…>. Учитывая из-
ложенное, дать объективную финансо-
вую оценку проводимых мероприятий 
по созданию Университета не пред-
ставляется возможным».
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2. «Принимая во внимание, что 
Университет создается как федераль-
ное государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования, не ясны основания, 
по которым в рамках проекта для раз-
работки и утверждения вышеназван-
ных программ (программа развития 
вуза) и плана мероприятий (по созда-
нию Университета) привлекаются ор-
ганы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации».

3. «Кроме того, установление фи-
нансирования Университета исходя из 
индивидуального соотношения числа 
преподавателей к числу студентов 
может повлечь увеличение числен-
ности профессорско-преподаватель-
ского состава и фонда оплаты труда. 
<…> По мнению Минфина России уста-
навливать новую систему оплаты труда 
решением Правительства Российской 
Федерации конкретно для одного вуза 
нецелесообразно».

4. «Учитывая изложенное, проект 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации о создании Южного 
федерального университета требует 
существенной доработки». Т.А. Голико-
ва, июнь 2006 года (Письмо заместите-
ля министра финансов РФ…, 2006).

Опуская детали, завершим обзор 
результатом: 23 ноября 2006 года 
распоряжением Правительства РФ 
№ 1616-р федеральный универси-
тет формально был создан. Термин 
«формально» автор использует в том 
смысле, что единого коллектива уни-
верситета, конечно, не было. Первому 
ректору (В.Г. Захаревичу) назначенно-
му Минобрнауки, приходилось при-
нимать непопулярные решения об 
искусственном превращении четырех 
уникальных вузов со своей историей 
в новый университет. Эти решения 
принимались очень непросто (что 
сказалось на преждевременном уходе 

из жизни ректора), но он был готов 
«своевременно принимать и выпол-
нять важные и часто непопулярные 
решения». Окончательно цель созда-
ния ЮФУ выкристаллизовалась в тек-
сте миссии университета и компактно 
была озвучена первым ректором ЮФУ 
В.Г. Захаревичем на ученом совете 
Южного федерального университета 4 
мая 2007 г. Ректор мечтал и делал все, 
чтобы ЮФУ развивался как исследова-
тельский университет инновационно-
предпринимательского типа и в 2020 
году вошел в первую сотню ведущих 
университетов мира (Презентация рек-
тора…, 2007).
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Современная мировая экономика 
не мыслит свое развитие и, даже, 
существование без специалистов, име-
ющих фундаментальные знания и 
обладающих высоким уровнем ком-
петенций в области информационных 
технологий. С другой стороны, чело-
век в информационном обществе не 
сможет нормально существовать, не 
имея элементарных цифровых навы-
ков в повседневной жизни. Академик 
А.П. Ершов, автор первых учебников 
по информатике для школы в СССР 
предвосхитил необходимые компетен-
ции человека 21 века, назвав програм-
мирование «второй грамотностью» 
(Ершов, 1981). В последние годы и 
ученые, и общество, и бизнес посто-
янно говорят о необходимости сни-
жения возраста ребенка для первого 
знакомства с информатикой (Бетелин, 
2020; Richtel, 2014; A is for algorithm, 
2014). Программирование, наряду со 
счетом, письмом и чтением становится 
обязательной компетенцией детей, 
пришедших в первый класс школы. 
Подобный запрос ставит перед систе-
мой образования новые важнейшие 
задачи познавательного развития до-
школьников.

Руководящие органы страны с боль-
шим вниманием относятся к вопросам, 
связанным с цифровой трансформаци-
ей образовательного процесса на всех 
его этапах от детских садов до вузов, 
указывая на необходимость первич-
ного знакомства с информационными 
технологиями и программированием 
уже в дошкольных образовательных 
организациях (Глава профильного 
комитета…, 2018). Федеральная обра-
зовательная программа дошкольного 
образования (Приказ…, 2022) наряду с 
необходимостью формирования пред-
ставления детей о цифровых средствах 
познания окружающего мира и уме-
ния применять элементы цифровых 
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технологий, требует тщательного со-
блюдения правил безопасного ис-
пользования компьютерной техники. 
Гармоничное развитие ребенка, спо-
собного ориентироваться в быстро 
меняющемся высокотехнологичном 
цифровом мире является объектив-
ной общекультурной и утилитарной 
необходимостью. Из вышесказанного 
вытекает необходимость уже сегодня 
создать условия в образовательных ор-
ганизациях для знакомства дошколь-
ников с цифровыми технологиями и 
программированием. 

В отечественном образовании уже 
проводились эксперименты по вне-
дрению информационных технологий 
в жизнь дошкольников. Так, например, 
на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого 
столетия в ассоциации «Компьютер и 
детство» была создана программа по 
первичному освоению компьютеров в 
детском саду, подготовлен комплекс 
методик, позволяющих ребенку фор-
мироваться как деятельной личности с 
психологической готовностью к взрос-
лению в информационном обществе 
(Новоселова, 1997). Режиссерская 
компьютерная игра развивала у детей 
не только логическое мышление и 
рефлексию, но и умение планировать 
будущую деятельность, предсказывать 
результат игры. Однако уровень раз-
вития персональных компьютеров в 
то время не позволял средним или 
старшим группам детского сада близ-
ко познакомиться с вычислительной 
техникой. 

Всегда будет существовать противо-
речие между желанием педагога-вос-
питателя как можно ранее погрузить 
ребенка в цифровой мир и необхо-
димостью сохранить физическое и 
ментальное здоровье дошкольника. 
Поэтому не случайно продолжается 
поиск оптимальных путей развития 
информационной культуры детей с 

учетом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей, с опорой на не-
большой, но личностный жизненный 
опыт дошкольников. Одним из мето-
дов знакомства детей с цифровыми 
технологиями являются простейшие 
компьютерные игры. Некоторые игры 
можно отнести к классу педагогиче-
ских программных продуктов, когда 
в процессе игры ребенок осваивает 
планирование, развивая способность к 
прогнозированию результата будущих 
действий, то есть учится думать, оце-
нивать возможный результат прежде, 
чем делать. Одновременно, в процессе 
игровых занятий, у большинства де-
тей можно отметить устойчивый рост 
уровней интуитивного, речевого, ло-
гического и практического мышления 
(Batenova, 2019).

Ряд исследований посвящены фор-
мированию алгоритмического мыш-
ления, как осознание индивидуумом 
алгоритмов, протекающих в обществе 
и природе, способствующее умению 
планирования своих действий, пред-
видения результатов, рассмотрение 
различных сценариев (Копаев, 2003). 
Подобные навыки, умения, которые 
можно отнести к алгоритмической 
культуре ребенка, необходимо форми-
ровать с дошкольного уровня обуче-
ния (Воронина и др., 2013). 

В течение почти 15 лет ученые из 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в составе А.Г. Куш-
ниренко, А.Г. Леонова, М.В. Райко, 
М.А. Ройтберга под руководством ака-
демика РАН В.Б. Бетелина занимались 
вопросами развития алгоритмического 
мышления у детей дошкольного и 
школьного возраста (Кушниренко и 
др., 2015). Ими выделено понятие 
алгоритмической грамотности, вклю-
чающее в себя не только знакомство 
ребенка с компьютером, но и навыки 
прямого пошагового (пультового) вза-
имодействия по заранее известным 
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формальным правилам и более слож-
ные навыки отложенного взаимодей-
ствия, перепоручаемые рукотворным 
устройствам путем составления про-
грамм (Бетелин, 2020). 

По мнению разработчиков набор 
основных понятий программирования 
может и должен быть «прочувство-
ван» в раннем дошкольном возрасте. 
Освоение этого набора понятий от-
кроет ребенку основную идею алго-
ритмизации – принцип программного 
управления: для достижения успеш-
ного результата необходимо соста-
вить план, который, по сути, является 
программой будущей деятельности 
(Betelin, 2020).

Знакомство детей с конкретными 
цифровыми средствами, а также, с 
информатикой и программированием, 
обучение основам алгоритмики уже на 
уровне дошкольного образования на-
правлено на достижение важнейшей 
цели для личности – формирование 
информационной культуры, которая 
включает алгоритмическую культуру, 
как один из ведущих компонентов. 
Что, в свою очередь, требует формиро-
вания алгоритмического мышления у 
ребенка. Умение решать поставленные 
перед ним задачи, которые предпо-
лагают предварительное составление 
плана действий для достижения успе-
ха, то есть способность размышлять, 
планировать, предвохищать разноо-
бразные обстоятельства и реагировать 
на них. 

Свободно распространяемая без-
текстовая учебная система программи-
рования – цифровая образовательная 
среда (ЦОС) «ПиктоМир», разрабо-
танная авторским коллективом в ФНЦ  
НИИСИ РАН, сочетает в себе развле-
кательную и познавательную компо-
ненты. Опыт применения в образова-
тельной практике ЦОС «ПиктоМир» 
показал, что курс программирования 

для дошкольников, построенный на 
основе принципа программного управ-
ления, может быть освоен дошкольни-
ками в деятельностно-игровой форме.

Освоение цифровой образователь-
ной среды «ПиктоМир» в дошкольном 
возрасте включает в себя два перио-
да: допланшетный (средняя группа) 
и планшетный (старшая и подготови-
тельная к школе группы). Проведение 
всех занятий объединены единым 
игровым сюжетом, связанным с леген-
дами роботов ЦОС «ПиктоМир».

В допланшетный период дети ста-
новятся членами клуба «КрохаСофт» 
(так называемого клуба начинающих 
программистов), в котором знакомят-
ся с образами виртуальных роботов, 
живущих в среде «ПиктоМир», леген-
дами, связанными с ним, а также ре-
альным радиоуправляемым роботом 
Ползуном. Команды, которые могут 
выполнять эти роботы изображены 
картинками, в виде пиктограмм. На 
начальном периоде в реальном мире 
виртуальных роботов заменяют мягкие 
фигурки, и реальный радиоуправляе-
мый робот Ползун, а также сами дети, 
примеряя на себя роли роботов. Ребя-
та учатся составлять несложные линей-
ные алгоритмы-программы используя 
магнитные карточки с пиктограммами 
команд, а, затем, проверяют свои про-
граммы в игровых ситуациях, пока без 
использования планшетов и цифровой 
образовательной среды «ПиктоМир». 
Каждый ребенок получает специаль-
ную карту продвижений «БонусСофт», 
листок формата А4 с черно-белым изо-
бражением заставки ЦОС «ПиктоМир». 
Изображение разделено на 24 клетки, 
которые ребята заполняются цветны-
ми наклейками, получаемыми в конце 
каждого занятия. По мере заполнения 
на карте продвижений проявляется 
цветная заставка «ПиктоМир», что оз-
начает получение ребенком допуска к 
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управлению виртуальными роботами 
среды «ПиктоМир» на планшете (ком-
пьютере), то есть переход к планшет-
ному периоду (второй (5-6 лет) – тре-
тий год (6-7 лет) обучения).

Каждое занятие планшетного пе-
риода имеет сюжетно-игровую линию 
с введением проблемно-игровой си-
туации, выходом из которой сможет 
послужить правильно составленный 
алгоритм (программа) управления вир-
туальным или реальным роботом. Со-
бытия происходят в клубе начинающих 
программистов «ПиктоМир», где дети 
учатся управлять экранными роботами 
на передвижных платформах-космо-
дромах и клетчатых полях цифровой 
образовательной среды «ПиктоМир», 
помогая справиться с проблемами, в 
которые попадают воображаемые ге-
рои в космическом пространстве. 

Нельзя не отметить, что алгоритми-
ческое мышление у современных до-
школьников формируются в условиях 
социокультурной, семейной и образо-
вательной среды. 

Ежедневно дети и взрослые вы-
полняют множество алгоритмов, как 
последовательностей действий, на-
правленных на конкретные результаты 
и цели. Это и ежедневные сборы в об-
разовательную организацию или «на 
работу», покупка товаров и т.п. С ран-
них лет ребенку необходимо самостоя-
тельно или с помощью взрослых уметь 
решать жизненные и учебные задачи, 
соблюдая все этапы алгоритма: целе-
полагание, планирование, выполне-
ние, контроль, коррекция и, конечно, 
рефлексия. При этом среда жизнедея-
тельности человека непрерывно транс-
формируется со все увеличивающейся 
скоростью, наполняется новыми мате-
риальными и культурными объектами, 
возможностями, смыслами. 

Современный дошкольник вовле-
кается в цифровое взаимодействие с 

реальными и виртуальными объек-
тами в рамках повседневной жизни. 
Интерактивные игровые автоматы в 
парках, центрах досуга, культурно-раз-
влекательных центрах и т.п. как пра-
вило сконструированы и наполнены 
информационным контентом с учетом 
возрастных особенностей посетителей. 
Многие такие устройства предусма-
тривают возможный контакт с детьми 
дошкольного возраста. Практически 
в каждой семье имеется компьютер, 
планшет или телефон, которым поль-
зуются все члены семьи, в том числе 
дошкольники. Во многих семьях сред-
ством досуга детей стали компьютер-
ные игры. 

Цифровой мир находится вокруг 
ребенка, и ребенок ежедневно по-
гружен в него. Средством повышения 
эффективности и сохранения без-
опасности такого взаимодействия, 
очевидно, становится формирование 
алгоритмического стиля мышления, 
чему соответствует социальный заказ 
информационного общества образова-
тельным организациям. Для чего необ-
ходимо создание на базе дошкольных 
образовательных организаций особой 
образовательной среды, которая по-
зволит ввести малышей в мир алго-
ритмизации и программирования: це-
ленаправленно будет способствовать 
развитию алгоритмических навыков, 
знакомить дошкольников с основами 
информатики и программирования с 
учетом их возрастных особенностей 
(Кушниренко и др., 2019).

Проведенные исследования по 
формированию алгоритмических уме-
ний у детей дошкольного возраста по-
казывает, что систематическую работу 
в этом направлении вполне допустимо 
начинать со средней группы (Воронина 
и др., 2013), именно в этом возрасте в 
процессе обучения можно начать фор-
мировать у детей умения исполнять 
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линейные алгоритмы. На следующем 
временном этапе, в старшей группе 
в процессе решения дидактических 
заданий и игр, в самостоятельной 
деятельности формируются умения 
выполнять и составлять не только ли-
нейные, но и циклические алгоритмы. 
Закрепление алгоритмических умений, 
приобретенных на предыдущих эта-
пах происходит в подготовительной 
группе, когда ребенок в состоянии 
осознанно выполнять различные алго-
ритмы, освоенные им в процессе об-
разовательной и игровой деятельности 
на предыдущих этапах.

Отметим, что учет возрастных осо-
бенностей дошкольников обусловли-
вает необходимость особого внима-
ния к использованию мотивационной 
основы деятельности детей через 
формирование системы познаватель-
ных и игровых мотивов. Ведь неодно-
кратно замечено, что современные 
дошкольники быстро теряют интерес 
к реальным или виртуальным играм и 
игрушкам, если действия игроков огра-
ничены или однообразны, что требует 
наполнение содержания образова-
тельной деятельности по формирова-
нию алгоритмической грамотности у 
детей 4–7 лет смысловым аспектом – 
сюжетными линиями. 

В процессе игр, общения, исследо-
ваний и в других видах деятельности 
дошкольники «открывают» для себя 
основы программирования, осваивают 
алгоритмические навыки. На каждом 
занятии проводится коллективное об-
суждение. На занятиях дети не просто 
получают некий объем информации, 
а обсуждают результаты деятельности 
между собой и с воспитателем. Такой 
формой работы создаются условия для 
нормализации самооценки у детей, 
с различным темпом и уровнем раз-
вития мыслительных операции. Решая 
игровые ситуации, они овладевают 

простейшими алгоритмическими и 
логическими навыками (сравнение, 
обобщение, классификация, кодиро-
вание и декодирование), учатся рас-
суждать, удовлетворяют потребность 
в активности, инициативности, само-
стоятельности и общении. 

Средством формирования алго-
ритмического мышления и начальных 
навыков программирования высту-
пает сочетание бесед, рассуждений, 
обсуждений проблемных ситуаций 
с комплексом игр, способствующих 
формированию умения планировать 
свою деятельность, создавая алгоритм, 
осознавать необходимость выполне-
ния определенной последовательно-
сти действий для эффективного разре-
шения поставленной задачи.
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Обучение чтению на английском 
языке в начальной школе одно из не-
обходимых условий успешного овла-
дения английским языком в будущем. 
Федеральный государственный стан-
дарт начального общего образования 
2021 г. (далее – ФГОС НОО 2021) чет-
ко определяет результаты обучения 
чтению на иностранном языке. Фокус 
обучения чтению учащихся начальной 
школы смещается с техники чтения 
на смысловое чтение: выпускники 
начальной школы должны овладеть 
умениями смыслового чтения: читать 
несплошные тексты, уметь опреде-
лять основную мысль текста, отвечать 
на вопросы по тексту, использовать 
компенсаторные умения при чтении. 
В методической литературе также ут-
верждается, что «в настоящее время 
при обучении чтению возникает необ-
ходимость применения традиционных 
и современных технологий при обу-
чении чтению на иностранном языке» 
(Рябова, 2022).

Анализ учебно-методических ком-
плектов (далее – УМК) по английскому 
языку за 2 класс, дает основание за-
ключить, что обучению чтению уде-
ляется недостаточно внимания. Тех-
ника чтения преподносится методом 
целых слов; недостаточное внимание 
уделяется смысловому чтению; за-
дания недостаточно разнообразны 
для развития умений смыслового 
чтения. Важно отметить, что именно 
смысловое чтение, является одним из 
«основных источников при изучении 
культур стран изучаемого языка» (Ря-
бова, 2023). Необходимо подчеркнуть 
тот факт, что «культурная идентичность 
человека, его отношение и понимание 
своей и иной культуры формируется 
непосредственно в школьном возрас-
те» (Бокова, 2023).

Целью исследования является раз-
работка эффективной технологии об-© Шевцова Д.С., 2024
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учения чтению, позволяющей одно-
временно реализовывать и технику 
чтения, и смысловое чтение.

Теоретической базой исследования 
послужили работы ученых, посвящен-
ные различным аспектам обучения 
чтения: способы обучения технике 
чтения отражены в работах Н.Д. Галь-
сковой, И.А. Грузинской, З.Н. Ники-
тенко, Г.В. Роговой обучение смысло-
вому чтению представлено в рабо-
тах А.Л. Василевич, Т.С. Макаровой, 
Е.В. Русиновой, а исследования по из-
учению метода Phonics представлены в 
работах Л.Р. Гайнутдинова, J. Brewster, 
C.E. Burns, W.A. Deane, G.L. Downing, 
R. Woore, L. Fyke, J. Harmer, и др.

Исследование происходило в три 
этапа. Первый этап заключался в сбо-
ре, анализе информации по обучению 
чтению и технологии Phonics, ее ав-
торской адаптации для применения 
в российской общеобразовательной 
школе. Второй этап состоял в разработ-
ке структурных компонентов техноло-
гии Phonics в виде учебного пособия, 
методически направляющего учебную 
деятельность. На третьем этапе было 
проведено пробное обучение, среди 
учащихся 1 классов, ранее английский 
язык не изучавших. Рассмотрим каж-
дый этап немного подробнее.

Содержание обучения чтению в 
начальной школе состоит из трех ком-
понентов (Рогова, 1998): лингвистиче-
ский компонент, состоящий обучении 
технике чтения от звука к тексту; ме-
тодический компонент, включающий 
приемы смысловой работы с текстом; 
психологический компонент, учиты-
вающий умения работы с текстом 
(антиципировать, вычленять главное, 
интерпретировать, сокращать), чтение 
вслух и про себя. Сказанное еще раз, 
что при обучении чтению в начальной 
школе необходимо уделять внимание 
и технике чтения, и смысловому чте-

нию, к которому исследователи от-
носят «умения работать со смысловой 
стороной текста, находить главное, 
интерпретировать, находить ответы 
на вопросы в тексте и др.» (Петрико-
ва, 2011). 

Следует привести преобладающие 
виды трудностей, с которыми уча-
щиеся сталкиваются при обучении 
иноязычному чтению. К ним относят 
наличие нечитаемых согласных, раз-
ное прочтение одного и того же звука, 
трудности при чтении буквосочетаний 
и др. В ряде «трудностей при чте-
нии важно отметить отсутствие связи 
прочитанного со смыслом и необхо-
димость читать незнакомые слова» 
(Мильруд, 2003).

Рассмотрим возможности исполь-
зования УМК Spotlight (Дули Д., Бы-
кова Н.И.), который является единым 
учебником для применения в россий-
ской общеобразовательной школе и 
при обучении технике чтения базиру-
ется на методе целых слов. Учащимся 
предлагаются слова к запоминанию 
целиком, как картинка, и в дальней-
шем при чтении текстов учащиеся 
должны узнавать ранее изученные 
слова в текстах. Изучение правил чте-
ния и отработка звуков отдельно не 
предусмотрены в календарно-темати-
ческом плане занятий, однако, в конце 
учебника представлены несколько 
страниц для отработки техники чте-
ния. Для смысловой работы с текстом 
в учебнике представлены диалоги с 
заданием с вариантом выбора ответа 
после него. Следует отметить, что для 
развития умений смыслового чтения 
данных заданий недостаточно, необхо-
димо развивать разные виды чтения и 
умения, необходимые для них. 

При обучении смысловому чтению 
уже в начальной школе в соответствии 
с ФГОС НОО 2021 необходимо разви-
тие определенных умений чтения. Ви-
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ды чтения и умения чтения обобщенно 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1

Умения смыслового чтения в начальной школе

Вид 
чтения

Поисковое 
чтение

Ознакоми-
тельное 
чтение

Изучающее 
чтение

Умения Поиск 
нужной 
инфор-
мации в 
тексте по 
ключевым 
словам и 
датам.

Читать про 
себя; выде-
лять главное в 
тексте, поиск, 
по ключевым 
словам, и 
датам, умение 
читать, не об-
ращая внима-
ние на ранее 
не изученные 
слова. 

Читать 
вслух; 
понимать 
основной 
смысл 
текста; 
работать со 
словарем; 
умения 
самосто-
ятельной 
работы.

Для развития умений смыслового 
чтения целесообразно использовать 
классическую трехэтапную структуру 
урока, а именно, дотекстовый этап, 
текстовый этап и послетекстовый этап.

Обучение смысловому чтению име-
ет также различные уровни – от уровня 
чтения и понимания слова и слово-
сочетания до уровня текста, а в даль-
нейшем учащиеся должны развивать 
умения составлять письменные или 
устные сообщения на основе прочи-
танной информации. Смысловая рабо-
та с аутентичным текстом способствует 
«развитию национальной идентично-
сти обучающихся в ситуациях контак-
тирования различных лингвокультур» 
(Тарева, 2022). При этом стоит отме-
тить, что все типы теста могут быть ис-
точниками «межкультурной информа-
ции, и дает возможность использовать 
различные тексты уже на начальных 
этапах обучения иностранному языку» 
(Бердичевский, 202). 

Резюмируя сказанное, в начальной 
школе, когда учащиеся только начи-
нают изучать иностранный язык, для 
работы со смысловым аспектом текста 

необходима качественно отработанная 
техника чтения.

Технология Phonics считается эф-
фективной и широко используется 
на практике за рубежом. Существует 
несколько видов Phonics, одним из 
которых является Synthetic Phonics 
(Woore, 2021). Технология Synthetic 
Phonics подразумевает поэтапное об-
учение технике чтения, благодаря чему 
максимально приближена к классиче-
ской трехчастной методике обучения 
в России. Учащиеся изучают звуки 
по группам, а после читают слова с 
изученными звуками. Например, на 
первом занятии учащиеся изучили 
s,a,t,i,p,n и они смогут прочесть слова 
состоящие из этих звуков: sat, pat, sit, 
stint, stan и т.д Благодаря четкой схеме 
и поэтапному вводу звуков, обучение 
технике чтения происходит легко и 
быстро. В интернете учитель может 
найти большое количество материала 
для работы с данной технологией, что 
позволяет широко использовать ИТ-
технологии, которые имеют важное 
значение для формирования инфор-
мационно-образовательной среды в 
школе и повышения профессиональ-
ных навыков учителя. Более того, ис-
пользование рассматриваемой тех-
нологии возможно в дистанционном 
формате, что расширяет возможности 
ее применения не только на занятии, 
но и в качестве дополнительных за-
даний, факультативного курса или 
самостоятельной работы дома (Гузь, 
2020). Однако, существенным минусом 
технологии Phonics является отсутствие 
смысловой составляющей чтения, 
учащимся не предоставляется возмож-
ность работы со смысловой стороной 
текста. Сделанный вывод подвел к не-
обходимости такого приспособления 
технологии Phonics, чтобы ее можно 
было внедрить и широко использовать 
в общеобразовательной российской 
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школе. Адаптация технологии должна 
быть проведена с учетом отечествен-
ных реалий:

 – введение звуков с учетом тем при-
мерных общеобразовательных про-
грамм начального общего образо-
вания (далее – ПООП НОО);

 – добавление смыслового аспекта 
при обучении чтению: ввод лексики 
с учетом ПООП НОО;

 – перенос акцента при обучении чте-
нию с техники чтения на смысловое 
чтение, что является главной целью 
чтения и требованием к результа-
там по ФГОС НОО 2021, использо-
вание трехэтапной структуры урока 
при обучении чтению. 
На рисунке 1 приведена схема ра-

боты с адаптированной технологией 
Phonics.

 
Рис. 1. Схема работы с адаптированной 

технологией Phonics

На первом этапе происходит ввод 
нового звука. Например, учащиеся из-
учают звуки s, a, t, i, p, n. Учащимся 
предлагаются различные задания на 
отработку звуков и лексики с данными 
звуками. Задания включают игры и 
упражнения, нацеленные на изучение 
и запоминание графического образа 

буквы, а также соответствующего зву-
ка. «Дидактические игры помогают 
развитию логики и мышления, по-
буждают учащихся активно работать 
на занятии и повышают интерес к 
предмету» (Сироткин, 2021). Благодаря 
разнообразным дидактическим играм 
материал легко и быстро усваивается 
учащимися. 

Лексика для изучения используется 
в рамках ПООП НОО и УМК Spotlight 2. 
После изучения набора звуков и лек-
сики выполняется повторение и ввод 
sight words – слов, чтение которых про-
исходит не по правилам или правила 
чтения которых на данном этапе еще 
не изучены. Далее учащимся предла-
гается работа с текстом, которая вклю-
чает дотекстовый этап, текстовый этап 
и послетекстовый этап. На дотекстовом 
этапе выделяются необходимые слова, 
которые учащиеся изучили, а также 
часть звуков, которые могут вызвать 
трудности при чтении. Следующий 
этап актуализация лексики, которая 
встречается в тексте. На текстовом 
этапе учащиеся читают и работают с 
текстом в слух. По мере усвоения боль-
шего количества звуков и словарного 
запаса используются все этапы работы 
с текстом: предтекстовые, текстовые 
и послетекстовые задания для вы-
полнения. Последний этап урока – это 
рефлексия. Учащиеся заполняют реф-
лексивные листы, заранее подготов-
ленные к каждому уроку. Учителю не-
обходимо регулярно проверять листы 
рефлексии учащихся и адаптировать 
уроки под них. 

Для оценки эффективности техно-
логии были определены критерии оце-
нивания смыслового чтения с учетом 
требований ФГОС НОО 2021, учитыва-
ющие основные аспекты смыслового 
чтения в начальной школе. Например, 
«5» ставится в том случае если ученик: 
понял содержание текста и выполнил 
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все задания к нему; умеет использо-
вать контекстуальную догадку для по-
нимания незнакомых слов в тексте, а 
беглость чтения на иностранном языке 
близка к чтению на родном языке. Об-
ратимся к собственно опытно-экспери-
ментальному обучению.

Опытно-экспериментальной об-
учение проходило на базе школы 
МБОУ СОШ № 45 им. Жукова г. Калуги. 
При проведении опытно-эксперимен-
тального обучения были выбраны 
учащиеся 1 класса, так как учащиеся 
2 класса уже изучали английский язык 
в течение 1 полугодия, а технология 
подразумевает обучение с начального 
уровня. Учащиеся были разбиты на 
контрольную и экспериментальную 
группы. Экспериментальной группой 
были в составе 15 человек учащие-
ся 1«Е» класса, уровень английского 
языка начальный, до этого английский 
язык не изучали. 

Контрольная группа была в соста-
ве 13 человек, учащиеся 1«Б» класса, 
которые в рамках подготовительных 
занятий проходили вводный курс по 
английскому языку в школе. Уровень 
английского языка начальный. 

В ходе апробации технологии было 
проведено 20 занятий, что позволило 
оценить эффективность технологии в 
рамках ускоренного подготовительно-
го курса обучения иностранному языку 
на начальном этапе. 

Экспериментальная группа рабо-
тала по адаптированной технологии 
Phonics по темам из разработанного 
учебного пособия. За период обучения 
учащиеся изучили все звуки англий-
ского языка, а также гласные в откры-
том и закрытом слоге. При обучении 
уделялось особое внимание лексике и 
смысловой работе с текстом. 

На занятиях учащиеся успешно обу-
чились технике чтения, а также успеш-
но справлялись со смысловой работой 

с текстом. Большинство учащихся вы-
полняли домашнее задание в рамках 
факультативного курса, что показывает 
заинтересованность и вовлеченность 
при работе на занятиях. Также стоит 
отметить, что, итоговый тест успешно 
сдали 86% учащихся эксперименталь-
ной группы.

Контрольная группа работала в 
рамках курса Spotlight Starter. За пе-
риод обучения школьники изучили 
английский алфавит, а также лексику, 
предусмотренную к обучению. Обу-
чение чтению происходило на основе 
метода целых слов. Учащиеся испы-
тывали значительные трудности при 
чтении незнакомых слов, а также похо-
жих по написанию слов, часто путали 
слова, начинающиеся на одну и туже 
букву. Учащиеся контрольной группы 
хуже справились с итоговым тестом, 
испытывали трудности не только при 
проверке смыслового чтения, но и при 
проверке техники чтения. 

Результаты итогового теста для бы-
ли обобщены и показаны на диаграм-
ме (рисунок 2).

 

Рис. 2. Результаты итогового теста 

Таким образом можно заклю -
чить, что адаптированная технология 
Phonics позволяет быстро обучить тех-
нике чтения, происходит пополнение 
лексического запас и одновременно 
появляется возможность обучения 
смысловому чтению. Более того, за 
счет эффективности и скорости обуче-
ния технике чтения высвобождаются 
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часы для более глубокого анализа тек-
ста и понимания прочитанного.

Подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод, что адаптиро-
ванная технология Phonics является 
удобной и эффективной при обучении 
чтению на начальном этапе. Она мо-
жет использоваться непосредственно 
на занятиях, либо в качестве факульта-
тивной программы. 

Апробация технологии показала, 
что она удобна как учителям, так и 
учащимся. Учащиеся получают допол-
нительную мотивацию в созданных 
ситуациях успеха, так как уже с первых 
занятий видят результат обучения, что 
поддерживает их заинтересованность 
обучения в дальнейшем. 

Стоит отметить, что технология 
подразумевает только начальный этап 
обучения чтению. В дальнейшем воз-
можно интегрировать курс обучения 
для продолжающих изучать иностран-
ный язык, с акцентом на современное 
ценностное содержание обучения ино-
странному языку.

Литература

1. Бердичевский А.Л. Методика межкультурного 
иноязычного образования в вузе: Учебное 
пособие для повышения квалификации пре-
подавателей иностранного языка в вузах и для 
магистрантов – будущих преподавателей вузов / 
А.Л. Бердичевский, И.А. Гиниатуллин, Е.Г. Таре-
ва. 2-е издание, стереотипное. М.: Общество 
с ограниченной ответственностью «ФЛИНТА», 
2020. 368 с. 

2. Бокова Т.Н. Психолого-педагогические основы 
развития культурной идентичности личности 
в основной общеобразовательной школе / 
Т.Н. Бокова, А.А. Силонян // Новое в психолого-
педагогических исследованиях. 2023. № 1 (68). 
С. 179–185. DOI 10.51944/20722516_2023_1_179. 

3. Гузь Ю.А. Трансформация интерактивных форм 
обучения иностранным языкам в дистанцион-
ный формат / Ю.А. Гузь, Ю.В. Кузьмина // Мир 
университетской науки: культура, образование. 
2020. № 9. С. 119–123. DOI 10.18522/2658-6983-
2020-09-113-118. 

4. Мильруд Р.П., Гончаров А.А. Теоретические и 
практические проблемы обучения пониманию 
коммуникативного смысла иноязычного тек-

ста // Иностранные языки в школе. 2003. № 1. 
С. 12–19. 

5. Петрикова А.А. Цели и содержание овладения 
иноязычным чтением на начальном этапе // 
Проблемы и перспективы развития образова-
ния : материалы I Междунар. науч. конф. Т. 1. 
Пермь: Меркурий, 2011. С. 159–165. 

6. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обуче-
ния английскому языку на начальном этапе в 
общеобразовательных учреждениях: пособие 
для учителей и студентов педвузов // М.: Про-
свещение, 1998. 

7. Рябова М.Э. Аутентичные цифровые ресурсы 
как инструмент развития навыков межкультур-
ного диалогического общения / М.Э. Рябова, 
К.Д. Демченко // Диалог культур. Культура 
диалога: цифровые коммуникации: Материалы 
Третьей международной научно-практической 
конференции, Москва, 29 марта – 02 2022 года. 
M.: Языки Народов Мира, 2022. С. 218–223. 

8. Рябова М.Э. К вопросу о ценностной основе 
содержания языкового образования // Большая 
конференция МГПУ : сборник тезисов : в 3 т., 
Москва, 28–30 июня 2023 года / Московский 
городской педагогический университет. Том 1. 
Москва: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. 
С. 373–377. 

9. Сироткин О.Е., Беловицкая С.И. Дидактические 
игры как средство формирования познаватель-
ной деятельности обучающихся на уроках в 
начальной школе // Мир университетской на-
уки: культура, образование.2021. №8. С. 36–45.

10. Тарева Е. Г. Языковое образование: векторы 
трансформации // Иностранные языки в школе. 
2022. № 10. С. 5–10. 

11. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 31.05.2021 N 286) 

12. Information Resources for Foreign Language 
Teachers’ Self-development: Overview / L. G. 
Vikulova, I. P. Khutyz, I. V. Makarova (et al.) // Inte-
grating Engineering Education and Humanities for 
Global Intercultural Perspectives: Proceedings of 
the Conference «Integrating Engineering Education 
and Humanities for Global Intercultural Perspec-
tives», St. Petersburg, 25–27 марта 2020 года. St. 
Petersburg: Springer Nature, 2020. P. 119–127. DOI 
10.1007/978-3-030-47415-7_13. 

13. Woore, R. Teaching phonics in a second language // 
Debates in Second Language Education. 2021. 1. C.25. 

Reference

1. Berdichevsky, A.L. Berdichevsky, I.A. Giniatullin, 
E.G. Tareva, A.L. Berdichevsky, Giniatullin I.A. and 
E.G. Tareva, 2020. Textbook for professional devel-
opment of foreign language teachers at universities 
and for master’s students – future university teach-
ers, 2nd edition, Moscow: FLINTA: 368 p. (Rus)



45Смысловое чтение на начальном этапе обучения английскому языку

2. Bokova, T.N., 2023. Psychological and peda-
gogical foundations of the development of 
cultural identity of the individual in the basic 
general education school. New in psychological 
and pedagogical research. № 1 (68): 179-185. DOI 
10.51944/20722516_2023_1_179. (Rus)

3. Guz, Y.A. and Y.V. Kuzmina, 2020. Transformation 
of interactive forms of teaching foreign languages 
in a distance format. World of Academia: Culture, 
Education. № 9: 119-123. (Rus)

4. Milrud, R.P. and A.A. Goncharov, 2003. Theoretical 
and practical problems of teaching understanding 
the communicative meaning of a foreign-language 
text. Foreign Languages in School. № 1: 12-19. (Rus)

5. Petrikova, A.A., 2011. Aims and content of master-
ing foreign language reading at the initial stage. 
Problems and prospects of education develop-
ment: proceedings of the I International Research 
Conference (Perm, April 2011). Vol. 1. Perm: Mer-
curiy: 159-165. (Rus)

6. Rogova, G.V. and I.N. Vereshchagina, 1998. Meth-
odology of teaching English at the primary stage 
in general educational institutions: manual for 
teachers and students of pedagogical universities. 
Moscow: Prosveshchenie: 232 p. (Rus)

7. Ryabova, M. E., 2022. Authentic digital resources 
as a tool for developing the skills of intercultural 
dialogic communication. Dialogue of Cultures. 
Dialogue Culture: Digital Communications: Pro-
ceedings of the Third International Scientific and 
Practical Conference, Moscow, March 29 – 02, 
Editorial Board: L.G. Vikulova (ed.) (et al.). Moscow: 

Limited Liability Company “Yazyki Narodov Mira”, 
2022: 218-223. (Rus)

8. Ryabova, M.E., 2023. About the value background 
of language education content. The Great Confer-
ence of Moscow State Pedagogical University: a 
collection of abstracts: in 3 vol., Moscow, June 
28-30, 2023. Moscow City Pedagogical University. 
Vol. 1. Moscow: PARADIGMA Publishing House, 
2023: 373-377. (Rus)

9. Sirotkin, O.E. and S.I. Belovitskaya, 2021. Didactic 
games as a means of formation of cognitive activity 
of students at lessons in elementary school. World 
of Academia: Culture, Education. №8: 36-45. (Rus)

10. Tareva, E.G., 2022. Language education: vectors 
of transformation. Foreign languages in school. 
№ 10: 5-10. (Rus)

11. Federal State Educational Standard of Primary 
General Education (approved by the order of the 
Ministry of Education of the Russian Federation 
from 31.05.2021 N 286). (Rus)

12. Vikulova, L.G., Khutyz, I. P. And I.V. Makarova, (et al.), 
2020. Information Resources for Foreign Language 
Teachers’ Self-development: Overview. Integrating 
Engineering Education and Humanities for Global In-
tercultural Perspectives: Proceedings of the Conference 
“Integrating Engineering Education and Humanities 
for Global Intercultural Perspectives”, St. Petersburg, 
25–27 March 2020. St. Petersburg: Springer Nature: 
119–127. DOI 10.1007/978-3-030-47415-7_13. 

13. Woore, R., 2021. Teaching phonics in a second 
language. Debates in Second Language Education. 
№ 1: 25. 



46

УДК 781.8  
DOI 10.18522/2658-6983-2024-1-46-52

Ван Чунхуа

ВЛИЯНИЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
В КИТАЕ В ПЕРИОД 
ДИНАСТИИ  
СЕВЕРНАЯ ВЭЙ 

Ключевые слова: Древний Китай, дина-
стия Северная Вэй, музыкальная культура, 
музыкальное искусство, межкультурное 
взаимодействие, интеграция культур, ас-
симиляция культур.

Китай – многонациональная страна, 
в которой издревле проживали десят-
ки различных народностей и этносов, 
непрерывно взаимодействующих друг 
с другом в социально-бытовой, эконо-
мической и культурной сферах. На раз-
витие музыки и искусства в средневе-
ковом Китае процесс этнокультурного 
взаимодействия оказал системообра-
зующее влияние, что способствова-
ло зарождению многонациональной 
музыкальной культуры и становлению 
китайской национальной культурной 
традиции. 

В период раннего средневековья, 
который характеризовался непрерыв-
ными феодальными междоусобицами, 
вооруженными конфликтами, борьбой 
мелких княжеств и набегами кочевых 
племен, в Китае стал разворачиваться 
также и противоположный процесс, 
направленный на преодоление фео-
дальной раздробленности и укрепле-
ние государственности (Chen Sanping, 
2012). Ключевую роль в данном про-
цессе сыграла империя Северная Вэй 
(386–535 гг.), под эгидой которой уда-
лось объединить почти все территории 
Северного Китая.

На основе изучения и анализа ау-
тентичных исторических и музыковед-
ческих источников можно сделать вы-
вод об аккультурации национальных 
меньшинств, интеграции, синтезе и 
ассимиляции культур в период прав-
ления Северных и Южных династий 
(приблизительно 420 – 585 годы на-
шей эры), включая целенаправленную 
политику китаизации социальной и 
культурной жизни в период правления 
династии Северная Вэй (Алкин, 2000; 
Баринова, 2013; Вэй, 2021).

Уникальность данного историче-
ского периода в древнем Китае за-
ключается в том, что «некитайская» 
по своему происхождению кочевая 
народность сяньби, имеющая мон-© Ван Чунхуа, 2024
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гольские корни, смогла завоевать 
большой объем исконно китайских 
территорий распавшейся империи 
Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.), объ-
единить их в крепкое, могущественное 
в политическом отношении имперское 
государство Северная Вэй, и тем са-
мым способствовать экономическому 
прогрессу и развитию культуры и ис-
кусств большинства проживающих там 
этносов. Переход сяньбийцев и других 
этнических меньшинств от кочевого 
образа жизни к оседлому, от ското-
водства – к земледелию, оказал по-
ложительное влияние на достижение 
более высокого уровня экономической 
и социальной стабильности в стране и 
расширение межкультурных связей, в 
том числе с представителями Южных 
династий, являвшихся носителями 
высокоразвитой китайской культуры 
Хань.

Современными китайскими иссле-
дователями (Jing Zhang (2018), Yuan 
Kong и др.) описываются исторические 
особенности становления музыкаль-
ных и культурных традиций и мента-
литета населения в эпоху династии 
Северная Вэй. Сопоставляется раз-
витие музыкальной культуры (народ-
ная песня, дворцовая и ритуальная 
музыка) и искусств (искусство танца, 
живопись, каллиграфия, поэзия и др.) 
в разные периоды правления дина-
стии (Ван Чунхуа и др., 2022), а также 
описывается взаимодействие культуры 
Сяньби и культуры Хань в процессе 
межкультурных контактов (Holcombe, 
2013). Признается уникальной роль 
процесса китаизации в разных сферах 
социальной жизни, включая область 
музыкальной культуры, в том числе 
подчеркивается выдающееся значение 
личности императора Сяовэнь (467–
499 гг.) в осуществлении социальных 
и культурных реформ, в результате 
которых сформировалась особая куль-

турная многонациональная общность 
на территории Северного Китая.

Целью настоящего исследования 
является определение роли межкуль-
турного взаимодействия в период 
правления династии Северная Вэй в 
контексте становления музыкальной 
культуры и искусства в средневековом 
Китае.

При исследовании развития му-
зыкальной культуры и искусства в 
средневековом Китае автор опирался 
на ряд методологических подходов 
(сравнительно-исторический метод, 
междисциплинарный и аксиологиче-
ский подходы), которые способство-
вали более глубокому осмыслению 
исследуемой проблематики. 

Анализ научных источников из раз-
ных областей гуманитарного знания 
(история, философия, социология, ис-
кусствоведение) и обзор современной 
музыкальной историографии пока-
зывает, что народность Сяньби стала 
первой этнической группой (со вре-
мени династий Хань и Цзинь), которая 
смогла объединить северный Китай 
в период феодальной раздроблен-
ности. При этом, выступая в качестве 
основного правителя на территории 
Центральных равнин, феодальная ди-
настия Северная Вэй в культурном от-
ношении поначалу полагалась лишь на 
свою собственную кочевую культуру, 
однако для того, чтобы способствовать 
экономическому и социальному раз-
витию империи и сохранить власть, 
правящие круги разработали реформу 
китаизации феодального общества, ко-
торый стал внутренней движущей си-
лой, оказавшей огромное влияние на 
развитие культуры сяньби и других на-
циональных меньшинств посредством 
интеграции с культурой Хань. 

После того, как при императоре Ся-
овэне столица Северной Вэй в 494 году 
была перенесена из города Пинчэн в 
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Лоян, бывшую столицу более ранних 
династий, первоначальный культурный 
стиль, установленный сянбийцами, 
стал изменяться в направлении инте-
грации с национальными культурами 
в условиях распространения стратегий 
китаизации. С расширением терри-
тории империи в результате военных 
походов и захвата новых земель, насе-
ление Северной Вэй увеличивалось за 
счет прихода больших масс пленных, 
вынужденных миграций и территори-
альных переселений кочевых народов, 
при этом множество национальных 
культур сосуществовали в непосред-
ственной близости друг от друга и, 
одновременно, сосредоточивались 
вокруг культуры Сяньби и культуры 
Хань, впитывая преимущества обеих 
культур. 

После переноса столицы империи 
в Лоян степень китаизации усилилась 
и проникла во все слои общества, в 
результате чего постепенно сформиро-
валась новая форма межкультурного 
этнического взаимодействия, ориен-
тированная на интеграцию и развитие 
множества культур в рамках единой 
территориальной общности.

В эпоху Пинчэна, на начальном 
этапе становления империи, культура 
династии Северная Вэй находилась на 
довольно невысоком уровне развития. 
Этническая интеграция стала итогом 
взаимодействия культур, являя собой 
результат влияния более развитой ци-
вилизации на менее развитую. Это был 
важный социально-экономический 
период, главной характеристикой кото-
рого стал переход от кочевой культуры 
Сяньби к более развитой, оседлой 
культуре земледелия. 

Социальные противоречия в обще-
стве в данный исторический период 
были достаточно ожесточенными. 
Противоречия между укрепляющей-
ся императорской властью, знатью 

Сяньби и китайской аристократией, 
представлявшей культуру Хань, и их 
взаимное неприятие стимулировали 
непрерывные изменения в обществе 
и культуре.

Династия Северная Вэй в началь-
ный период своего существования 
прилагала все усилия, чтобы сохра-
нить свою национальную культуру, 
музыку, искусство, древние обычаи 
и ритуалы. В качестве примера при-
ведем эпизод, когда в начальный 
период становления империи Север-
ная Вэй, во время традиционного 
жертвоприношения, исполнялся ри-
туальный императорский танец под 
музыкальное сопровождение «Песни 
настоящего поколения» – народной 
песни сяньбийцев, под которую они 
по традиции поклонялись своим пред-
кам. Данный факт говорит о том, что 
официальные жертвоприношения и 
дворцовая музыка этого периода лишь 
формально имитировали ритуальную 
музыкальную систему культуры Хань, 
однако, несмотря не внешнее соблю-
дение формы ритуалов, традиционной 
для династий Цинь и Хань, даже в 
церемониальной музыке по-прежнему 
продолжали использоваться народные 
песни племени сяньби.

С социально-экономической точки 
зрения в начальный период кочевые 
устои также были достаточно крепки, а 
земледелие интенсивно развивалось, 
главным образом, в районах, примы-
кавших к столице. При этом дворян-
ская знать из рода сяньби все также 
ездила верхом и занималась охотой, 
поддерживая привычки кочевого об-
раза жизни. Однако такое положение 
дел оставалось недолго. В процессе 
завоевания новых территорий дина-
стия Северная Вэй привела к тому, что 
население народности Хань, которое 
преобладало в численном отношении 
над представителями кочевых куль-
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тур, было вынуждено переселяться в 
район Пинчэн. В результате утверди-
лось этнокультурное взаимодействие, 
которое способствовало непрерывной 
интеграции культуры Хань и культуры 
кочевников. Сельскохозяйственная 
зона и оседлое земледелие стали важ-
ными источниками развития хозяйства 
в династии Северная Вэй, но при этом 
также развивалось и скотоводство, 
причем в некоторых районах было соз-
дано большое количество пастбищ (до 
100 000 лошадей содержались здесь 
круглый год. Таким образом, сяньбий-
ская знать не отказалась полностью 
от обычаев кочевой культуры и не до 
конца приняла культуру Хань.

В 493 году император Сяовэнь пере-
нес столицу в Лоян для того, чтобы 
попытаться разрешить социальные 
противоречия между многочисленны-
ми этническими группами и воспре-
пятствовать попыткам аристократии 
сяньби процессу китаизации социаль-
ной жизни. Признание культуры Хань 
императорской семьей значительно 
улучшило общую обстановку в стране, 
а процесс интеграции культур стал 
осуществляться более интенсивно. Од-
ной из причин продвижения реформы 
китаизации императором Сяовэнем 
был тот факт, что он с раннего детства 
воспитывался своей бабушкой, вдов-
ствующей императрицей Фэн, которая 
вела свою родословную из культуры 
Хань. Император заслужил большое 
уважение в обществе за свои конфуци-
анские взгляды и продвижение тради-
ционной китайской культуры, причем 
в этом отношении ему удалось сделать 
намного больше монархов, правивших 
до этого (Бай Цуй Цинь, 2007). 

Реформа китаизации, или «ханиза-
ции», в империи Северной Вэй факти-
чески была начата еще императрицей 
Фэн, однако и после ее смерти импе-
ратор Сяовэнь продолжил процесс ре-

формирования, начиная с обновления 
официальной системы управления, 
ритуалов, этикета, музыкальной культу-
ры, и заканчивая языком, семейными 
устоями и другими аспектами соци-
альной жизни. Совершенствование с 
позиций китаизации различных норм и 
ритуалов, установленных в первые го-
ды правления династии Северная Вэй, 
оказало значительное влияние на все 
общество лоянского периода. Харак-
терными чертами данной эпохи стало 
распространение конфуцианской док-
трины в области культуры, музыки, вза-
имоотношений между поколениями.

Согласно «Книге Вэй», после пере-
носа столицы в Лоян правящий класс 
открыл конфуцианские школы для 
просвещения населения (Yulong). Бла-
годаря этому многие исторические 
личности того времени, такие как 
Лю Фан, Ли Бяо, Цуй Гуан, Син Луань и 
другие, смогли получить руководящие 
должности благодаря своей эрудиции 
и талантам. В этот же период импера-
торская семья сменила свою фамилию 
на Юань, что также явилось проявле-
нием их уважения к ханьской культуре. 
Сяньбийская знать открыто подражала 
жизни и манерам интеллектуалов-
южан, обучаясь конфуцианской куль-
туре, поэзии, литературе, искусству 
каллиграфии, танцам и игре на форте-
пиано. При этом прибывавшие в Лоян 
посланники Южных династий сетовали 
на то, что культура знати империи Се-
верная Вэй оказалась даже выше, чем 
культура юга.

В свою очередь, под влиянием вы-
дающегося полководца Чэнь Цинчжи 
из Южной династии Лян, которому в 
530 году на короткое время удалось 
завоевать часть территорий Северной 
Вэй (провинции Хэнань и Шаньдун), на 
юге также началось изучение культуры 
и искусства Северной Вэй, в которой, 
помимо конфуцианских взглядов, так-
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же широко распространился буддизм. 
Но даже традиционные буддийское 
искусство и культура в этот период не-
сколько видоизменились и стала про-
слеживаться тенденция к их интегра-
ции в ханьскую культуру. Свидетель-
ством этого были буддийские пещеры 
Лунмэнь, созданные в лоянский пери-
од, и гроты Юнган, построенных в пе-
риод Пинчэн. Даже традиционная для 
сяньбийской культуры форма статуи 
Будды теперь несколько изменилась 
и стала напоминать образ, близкий к 
традиционному ханьскому стилю. 

Для художественного стиля калли-
графии и живописи лоянского периода 
было характерно большое внимание к 
тонкости линий, которые были наклон-
ными и точными, что сильно отличало 
данный утонченный стиль от простого 
и «тяжелого» стиля предыдущего пе-
риода Пинчэн. 

В искусстве музыки и танца ранне-
го периода династии Северная Вэй в 
начале становления империи преоб-
ладал героический величественный 
либо военизированный стиль, однако 
после переноса столицы в Лоян во-
енизированные песни и танцы стали 
постепенно уступать место новому 
стилю, воплощавшему элегантность и 
красоту в духе южных традиций.

В лоянский период музыкальные 
произведения южан стали широко рас-
пространяться на северных территори-
ях. При этом музыка и все виды искус-
ства династии Северная Вэй впитывали 
в себя все лучшее, что было создано 
культурой Хань, что свидетельство-
вало об интеграции и ассимиляции 
двух культур. Обновленное искусство 
и культура сяньбийцев демонстри-
ровали «красивый стиль» южан, и, 
одновременно, сохраняли простоту и 
торжественность культурных стилей, 
присущих Северу. Таким образом, сти-
ли этнических меньшинств отнюдь не 

исчезли, но во многом ассимилирова-
ли и, тем самым, сохранились. 

Важную роль в развитии культуры 
Северной Вэй сыграл процесс восста-
новления традиционной формы музы-
кального управления на базе Юэфу, ко-
торый также интенсивно развивался в 
лоянский период (Wang Xiaodun, 2004). 
Юэфу являлась наиболее важным ис-
точником и исторически сложившимся 
каналом распространения традицион-
ной китайской музыки, в том числе в 
процессе культурного взаимодействия 
и влияния музыкальной культуры Юж-
ных династий. В функции Юэфу пери-
ода Северной Вэй включали не только 
управление церемониальной и риту-
альной музыкой (жертвоприношения 
в храмах предков «цзунмяо»), но так-
же сбор народных песен, сочинение 
новых песен, обучение музыкантов и 
восстановление древней поэтической 
традиции Юэфу, в целом (Бай Джун-
кай, 2017).

Китайские исследователи (Ху Тянь-
хун, Ли Сюминь, 2002) полагают, что 
музыкальные учреждения, созданные 
в начальный период империи Север-
ная Вэй, должны были имитировать 
систему организации музыкальных 
учреждений династии Западная Цзинь 
(265–316 гг.) и Южных династий.

Ли Фанъюань и Ли Юмэй (1999) 
считают, что музыкальное управление 
династии Северная Вэй было учреж-
дено изначально в провинции Шаншу 
(Шэньси), затем перешло в провинцию 
Чжуншу и, наконец, объединенное 
музыкальное учреждение стало функ-
ционировать в провинции Шаншу.

В поздний период правящий класс 
династии Северная Вэй начал посте-
пенно вырождаться и, в итоге, в 534 го-
ду династия Северная Вэй прекратила 
свое существование, распавшись на 
две династии – Восточную Вэй и За-
падную Вэй. Однако культурный стиль 
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народности сяньби продолжал оказы-
вать влияние на обширной территории 
современных провинций Ганьсу и Цин-
хай и существовал вплоть до 663 года 
нашей эры.

Явление этнической интеграции 
и феномен китаизации этнических 
меньшинств в правлении династии 
Северная Вэй были уникальными явле-
ниями для древней китайской истории 
(Puning Liu, 2022). Династия Северная 
Вэй положила конец столетней войне 
в северном Китае, обеспечила людям 
более сносные условия для жизни и 
ведения хозяйства, способствовала 
ускорению межкультурной интегра-
ции, заложила прочную основу для 
последующего объединения династий 
Суй и Тан, тем самым утвердив сво-
еобразие и уникальность китайской 
культуры и обеспечив фундамент для 
последующего формирования единой 
многонациональной культуры Китая. 

Музыкальная культура в средневе-
ковом Китае периода династии Север-
ная Вэй является результатом интегра-
ции и ассимиляции нескольких куль-
тур – исконно китайской культуры Хань, 
культуры кочевой народности сяньби, 
основавшей империю, и множества 
культур этнических меньшинств, про-
живавших на территории Северных и 
Южных династий, сосуществуя и влияя 
друг на друга в различных областях 
и социальных сферах, в том числе 
в области народной, ритуальной и 
дворцовой музыки, этнического тан-
ца, поэзии и литературы, являвшихся 
источниками поэзии юэфу, народных 
песен, баллад и иных музыкальных 
форм. Межкультурные обмены между 
династиями, реформа китаизации в 
империи Северная Вэй, вынужденные 
миграции и переселения народов в 
феодальном государстве привели к 
сохранению и обогащению националь-
ных культур под влиянием китайской 

национальной культуры Хань, что, в 
целом, стало основой для развития 
многонациональной культуры Китая 
и способствовало зарождению ки-
тайской национальной музыкальной 
традиции.
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В современном быстро меняю-
щемся образовательном ландшафте 
все большее значение приобретает 
достижение высокого уровня профес-
сиональной компетентности – дан-
ное смещение акцентов не только 
распространено практически, но и 
официально признано в значимых на-
циональных стратегиях, например, в 
«Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» и 
«Национальной доктрине образования 
до 2025 года».

Сущность профессионального об-
разования и формирование профес-
сиональных навыков являются осно-
вополагающими для формирования 
компетенций выпускников учрежде-
ний специального профессионального 
образования (СПО). Они играют клю-
чевую роль в обеспечении конкуренто-
способности бывших студентов и воз-
можности трудоустройства на рынке 
труда, что является ключевой задачей 
в содействии росту и благосостоянию 
общества в целом. Кроме того, в про-
цессе обучения студенты приобретают 
навыки автономного управления и 
интеллектуального роста, что согласу-
ется с динамикой развития общества и 
временем. В конечном счете, уровень 
и направленность образования играют 
важную роль в формировании буду-
щих перспектив и общего развития 
человека.

Профессиональное образование 
представляет собой сложный и много-
этапный процесс формирования и 
развития определенных установок, 
представлений, теоретических знаний 
и практического опыта, необходимых 
для полного овладения определенной 
профессией. Главной задачей про-
фессионального образования является 
длительная целенаправленная работа 
над профессиональным становлением 
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студентов. Важно отметить, что про-
цесс профессионального становления 
характеризуется не только приобрете-
нием определенных знаний и навыков, 
но и сменой ценностных ориентаций и 
взглядов молодого поколения. 

На современном рынке труда высо-
ко ценятся динамичные, изобретатель-
ные и творческие специалисты, извест-
ные своей предприимчивостью. Такие 
люди добиваются высоких результатов 
в генерировании прибыли, внедрении 
инноваций и разработке свежих идей. 
Способность нестандартно мыслить 
при решении проблем, работать в ус-
ловиях многозадачности и реализовы-
вать экономически выгодные проекты 
делает их особенно востребованными 
в условиях современной конкуренции.

Одним из методологических аспек-
тов, способствующим формировать у 
студентов перечисленные качества, яв-
ляется профессиональное становление 
студентов. Профессиональное станов-
ление предполагает развитие у сту-
дентов таких наиважнейших качеств, 
как ответственность, компетентность, 
общественная активность, стремление 
к развитию. 

Профессиональное становление 
включает в себя различные аспекты. 
Известный российский ученый, док-
тор психологических наук, профессор 
Э.Ф. Зеер определяет его как развитие 
профессиональной направленности, 
компетенций, социально и профес-
сионально значимых черт личности и 
их совокупность. Этот процесс также 
включает в себя готовность человека 
к постоянному профессиональному 
совершенствованию, поиску оптималь-
ных методов качественного и твор-
ческого выполнения работы с учетом 
психологических особенностей лично-
сти (Зеер, 2007).

Решение проблемы профессио-
нального становления студентов явля-

ется одной из центральных тем Феде-
рального государственного стандарта 
среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО) нового поколения. 
Поэтому профессиональное станов-
ление – это многогранный процесс, 
включающий в себя личностный рост 
через профессиональное образова-
ние, профессиональную деятельность, 
активное участие и самоопределение 
личности.

Э.Ф. Зеер в своей диссертационной 
работе «Психология профессиональ-
ного становления инженера-педагога» 
(1989) одним из первых предложил 
внедрение компетентностного похода 
в российскую систему образования, и 
продолжал развитие этих идей далее. 
Работа в данном направлении была 
отмечена в странах Европы, и была 
продолжена в 2000 году рамках на-
учного сопровождения совместного 
российско-германского проекта «Воз-
рождение ремесел через профессио-
нальное образование». Особенности 
применения компетентностного под-
хода в образовании исследовались 
эмпирически и освещались в научных 
публикациях. 

Исследования Э.Ф. Зеера позволили 
развернуть концептуальные представ-
ления о профессиональном станов-
лении личности (Зеер, 1999). Автор 
рассматривает профессиональное 
становление не как отдельное на-
правление, а интегрирует в данный 
процесс основы педагогической и 
возрастной психологии, в результате 
чего профессиональное становление 
рассматривается через новую научную 
отрасль – психологию профессиональ-
ного образования (Зеер, 1999), которая 
в настоящее время прочно утверди-
лась в науке. 

Подход к профессиональному ста-
новлению эволюционировал и стал 
рассматриваться как поэтапный про-
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цесс, такой подход учитывает измене-
ния как в профессиональных, так и в 
психологических качествах человека, 
а также критические периоды психо-
логической «перестройки» личности 
и сдвиги в траектории ее професси-
онального роста. Данные факторы 
профессионального развития и ста-
новления впоследствии выделяются 
в три основные группы: возрастные, 
индивидуально-психологические и 
уровни освоения профессиональной 
деятельности (Зеер, 2015).

Аналогичные научные представ-
ления наблюдаются в трудах про-
фессора, доктора психологических 
и медицинских наук К.К. Платонова, 
рассматривающего профессиональное 
образование и становление в контек-
сте методологии социальной психо-
логии. В соответствии с концепцией 
структуры личности К.К. Платонова, в 
модели профессионально обусловлен-
ной структуры личности специалиста 
выделяются четыре различные под-
структуры (Платонов, 1982): 

 – профессиональная направленность, 
определяющаяся комплексом до-
минирующих потребностей и сти-
мулов профессионального выбора 
и развития.

 – профессиональная компетентность, 
включающая в себя систему приоб-
ретенных профессиональных зна-
ний, умений и навыков и способы 
их практического применения.

 – комплекс индивидуальных пси-
хологических качеств личности, 
определяющих профессиональные 
качества личности и в конечном 
итоге ее продуктивность.

 – психофизиологические свойства и 
характеристики личности, получен-
ные в процессе освоения професси-
ональной деятельности. 
В настоящее время модель, пред-

ложенная К.К. Платоновым, широко 

применяется в области профессиогра-
фического анализа. 

Советский и российский педагог, 
профессор, заслуженный деятель на-
уки РФ В.И. Андреев, являясь осно-
вателем научной школы изучения 
творческого саморазвития конкуренто-
способной личности, также рассматри-
вает профессиональное становление 
в неразрывной связи с возрастной 
психологии. Он характеризует студен-
ческий этап как время, отмеченное 
различными «само»-процессами: са-
мопознанием, самоопределением, са-
моменеджментом, самосовершенство-
ванием и самореализацией (Андреев, 
2008). Он подчеркивает значимость 
данногопериода, так как, согласно его 
исследованиям, именно в этом воз-
растном периоде на первый план вы-
ходит потребность в самоопределении 
молодых людей, что играет важную 
роль в процессе профессионального 
становления.

В.И. Андреев придавал большое 
значение творческому саморазвитию 
студентов в различных формах образо-
вательной деятельности, что получило 
отражение в его работах «Эвристика 
для творческого саморазвития» «Педа-
гогика для творческого саморазвития» 
и других пособиях (Андреев, 1994; Ан-
дреев, 1996).

В.И. Андреев уделял большое вни-
мание творческому саморазвитию 
учащихся в рамках различных видов 
образовательной деятельности, что 
прослеживается в его работах, таких 
как «Эвристика для творческого само-
развития», «Педагогика для творческо-
го саморазвития» и других трудах. Он 
сформулировал концепцию субъектно-
ориентированного образования, осно-
ванного на творческом саморазвитии 
личности.

Его исследования подчеркивают 
фундаментальную роль развития твор-
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ческой личности как краеугольного 
камня для дальнейшего роста и раз-
вития, в том числе профессионального. 
По его мнению, творческая личность 
определяется не только высоким ма-
стерством в одном или нескольких 
видах деятельности, но также отли-
чается стремлением и способностями 
к самоактуализации, самопознанию, 
самосовершенствованию и творческой 
самореализации (Андреев, 2013).

Кандидат педагогических наук, пе-
дагог и психолог Т.А. Черникова в своих 
исследованиях приходит к выводу, что 
основой профессионального становле-
ния студента СПО является осознанный 
выбор будущей профессии. Она также 
отмечает существующую тенденцию, 
когда учащиеся организаций СПО часто 
принимают неосознанные решения 
относительно направления своего об-
разования, и для решения этой про-
блемы предлагает активно проводить 
профориентационную работу на ран-
них этапах обучения (Черникова, 2010).

Ряд ученых, в том числе И.С. Воро-
шилова, Н.П. Федорова, Д.А. Романов, 
Т.В. Тихомирова, подчеркивают, что 
педагогическое руководство является 
важнейшим условием профессиональ-
ного становления учащихся в систе-
ме СПО. Они отстаивают концепцию 
«единства обучения и воспитания» 
(Старовойтова, 2017), которая подчер-
кивает важнейшую роль педагогов в 
активном участии в профессиональном 
саморазвитии студентов. Ее реализа-
ция включает в себя постоянное на-
блюдение и оценку учебной и профес-
сиональной деятельности студентов.

Исследователями был разработали 
особый алгоритм поддержки студентов 
в личностном и профессиональном 
самоопределении, который включает в 
себя несколько этапов (Старовойтова, 
2017). Он начинается со сбора и анализа 
данных об академических и профес-

сиональных занятиях студента, затем 
проводится оценка его индивидуальных 
способностей и даются индивидуаль-
ные рекомендации по профессиональ-
ному становлению и самоопределению. 
Данный процесс также включает оценку 
эффективности становления его профес-
сионального развития, и, в заключение, 
проводится разработка специальных 
электронных образовательных ресур-
сов, на которых студенты могут воспол-
нить пробелы в знаниях. 

Таким образом, проведенный ана-
лиз показал, что (по мнению значи-
тельного количества исследователей) 
профессиональное становление и 
профессиональное образование уча-
щихся в системе профессионального 
образования тесно переплетаются с 
психологическими элементами. Обра-
щаясь к теории Э.Ф. Зеера, мы можем 
сделать вывод, что эффективное про-
фессиональное становление личности 
сочетается с непрерывным професси-
ональным образованием, что подраз-
умевает развитие профиля личности, 
который адаптируется к постоянно 
меняющемуся, динамичному ланд-
шафту различных профессий, характе-
ру профессиональной деятельности и 
социально-экономическим условиям. 
Отсюда, из психологического содер-
жания, оправдана тесная взаимосвязь 
профессионального труда, профессии 
и профессионального образования». 
Таким образом, согласно концепции 
Э.Ф. Зеера, все психологически об-
условленные проблемы профессио-
нального образования объединяются 
вокруг целостного процесса профес-
сионального становления личности 
(Зеер, 2007).
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В современных условиях работы в 
сфере обслуживания и эксплуатации 
морского транспорта морской англий-
ский язык является рабочим инстру-
ментарием судовых механиков для 
успешного общения по вопросам эф-
фективного функционирования судов. 
Владение морским английским языком 
входит в перечень необходимых требо-
ваний к подготовке, дипломированию 
и несению вахты механиками на судах 
в условиях вахтенного и безвахтенно-
го обслуживания, а также в перечень 
основных правил по приему-передаче 
вахты в машинном отделении, проце-
дуре несения машинной вахты в усло-
виях ограниченной видимости и экс-
плуатации судна в прибрежных водах 
и в районе интенсивного судоходства, 
в период нахождения судна на якор-
ной стоянке и во время бункеровки. 
От профессиональной компетентности 
морского специалиста, от соблюдения 
международных норм делового обще-
ния на английском языке в судовых 
службах технической эксплуатации 
зависит безопасность мореплавания 
экипажа в целом, поэтому модель 
иноязычной подготовки для професси-
онального общения на море строится 
по междисциплинарному принципу 
единства профессиональных, соци-
ально-культурных, коммуникативных 
и дискурсивных компетенций специ-
алистов в сфере эксплуатации главных 
судовых энергетических установок и 
вспомогательных механизмов. 

Проанализировав соответствующую 
литературу по изучаемой теме, нами 
выделен основной критерий оценива-
ния уровня сформированности иноя-
зычной компетенции судовых механи-
ков – совокупность иноязычных и про-
фессионально-предметных знаний для 
успешного общения на море, сформи-
рованных в образовательном процессе 
в Институте водного транспорта имени 
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Г.Я. Седова – филиале Государствен-
ного Морского Университета имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова и в результате 
получения профессионального опыта в 
период плавательной практики после 
третьего и четвертого курсов, пред-
усмотренных учебной программой 
обучения по направлению подготовки 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок». Мы считаем, 
что структура профессиональной ино-
язычной компетенции судовых ме-
хаников включает в себя следующие 
важные составляющие: 

 – ситуационно-коммуникативную, 
связанную непосредственно с про-
фессиональной деятельностью су-
домехаников на море для успешно-
го выполнения своих предписанных 
обязанностей по несению вахты в 
машинном отделении и обслужи-
ванию судового технического обо-
рудования;

 – учебную речевую компетенцию, 
связанную с формированием рече-
вых клише и совершенствованием 
коммуникативных навыков профес-
сионального общения на море;

 – контекстно- речевую, связанную 
с умением воспринимать, анали-
зировать и систематизировать ин-
формацию на английском языке в 
меняющихся рабочих ситуациях, 
обсуждать и принимать верные 
пути решения по устранению про-
блемных ситуаций. С развитием 
всех компонентных профессиональ-
ных компетенций обучающихся 
достигается эффективность и каче-
ство будущей профессиональной 
деятельности. Таким образом, мы 
согласны с мнением В.Ф. Тенище-
вой, что процесс формирования 
иноязычной компетенции судовых 
механиков – это технология профес-
сионального общения для принятия 
верных решений, корректируемая 

общей профессиональной компе-
тенцией специалиста для работы 
в сфере обслуживания морского 
транспорта (Вербицкий, Тенищева, 
2007), компонентом же коммуни-
кативной профессиональной ком-
петенции инженера является вклю-
чение его учебной деятельности в 
профессиональные квази- ситуации 
на английском языке. 
Образовательный процесс в Ин-

ституте водного транспорта имени 
Г.Я. Седова в г. Ростове-на-Дону реали-
зует компетентностный подход в про-
цессе подготовки судовых механиков 
к профессиональному общению на 
английском языке в рамках между-
народных морских законодательств, 
морских кодексов и морских конвен-
ций. Требования к процессу форми-
рования иноязычной компетенции 
специалиста для успешной работы в 
море представлены преподавателями 
кафедры английского языка и гума-
нитарных дисциплин в учебно-мето-
дических комплексах, учитывающих 
взаимосвязь с другими дисциплинами 
и направлениями подготовки, а также 
междисциплинарный подход при вы-
боре аутентичных текстов и комплекса 
лабораторно-практических заданий 
на занятиях по морскому английскому 
языку. В ходе подготовки к занятиям 
по английскому языку преподавате-
лями кафедры английского языка и 
гуманитарных дисциплин также при-
нимаются во внимание требования 
работодателей к уровню владения 
морским английским языком, а значит 
вопрос формирования иноязычной 
компетенции будущих судомехаников 
для профессионального общения на 
море стоит в образовательном процес-
се в вузе особенно остро. 

Рассмотрим термин «коммуни-
кативная компетенция» в широком 
его понимании. Данная дефиниция 
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была впервые введена в научный 
тезаурус американским языковедом 
Н. Хомским. В настоящее время пред-
ставлена разная интерпретация этого 
термина. И.А. Зимняя интерпретиру-
ет данный термин как «внутренние, 
потенциальные, сокрытые психоло-
гические новообразования: знания, 
представления, программы действий, 
системы ценностей, которые затем вы-
являются в компетентностях человека» 
(Зимняя, http://www.rsuh.ru/article.
html?id=50758, Низаева, 2016). В.Н. Вя-
тютнев понимает коммуникативную 
компетенцию как «выбор реализации 
программ речевого поведения в за-
висимости от способности ориенти-
роваться в той или иной обстановке 
общения; умения классифицировать 
ситуации в зависимости от темы, за-
дач, коммуникативных установок, 
возникающих у учеников до беседы, а 
также во время беседы в процессе вза-
имной адаптации» (Вятютнев, 1977). 
Анализируя общеевропейскую шкалу 
определения уровня сформирован-
ности компетенции и ее компоненты, 
приведем следующие научные ут-
верждения. Так, М. Канале и М. Суэйн 
выделяют социолингвистическую и 
дискурсивную компетенции; Ян Ван Эк 
добавляет социокультурную и страте-
гическую компетенции (Canale, Swain, 
1980; Van Ek, Waystage, 1990). Дж. Са-
виньон в своих научно-исследователь-
ских работах выделяет грамматиче-
скую и компенсаторную компетенции 
речевой деятельности (Savignon, 1997). 

Для понимания содержания терми-
на «иноязычная компетенция» в рам-
ках образовательного процесса в мор-
ском вузе мы считаем необходимым 
привести общую дефиницию «ино-
язычная компетенция». В формули-
ровке данной дефиниции А.Л. Берди-
чевский указывает на «знание системы 
языка и правил ее функционирования 

в иноязычной коммуникации, т.е. на-
личие языковых средств и их функций, 
владение фоновыми механизмами 
речевой деятельности» (Бердичев-
ский, 1989). Учитывая формулировку 
А.Л. Бердичевского, мы считаем, что 
коммуникативная компетенция проис-
ходит в речевой деятельности, так как 
коммуниканты владеют системой из-
учаемого языка и могут пользоваться 
системой на практике.

Мы применили вышеуказанную 
дефиницию и предложили свою ин-
терпретацию понятия «иноязычная 
компетенция» как условие профес-
сионализма судовых механиков для 
успешной работы в море. Расширение 
международных стандартов к процес-
су подготовки судовых механиков для 
успешной работы в море предусматри-
вает соответствие профессиональным 
требованиям судоходных компаний к 
уровню языковой подготовки и про-
фессионализму специалистов-судоме-
хаников. Требования международных 
морских конвенций к качеству знаний 
специалистов в сфере технического 
обслуживания главного и вспомога-
тельного оборудования на судах торго-
вого флота становятся обязательными 
к применению в Институте водного 
транспорта имени Г.Я. Седова. Прави-
ла по предотвращению загрязнения с 
судов, охрана человеческой жизни на 
море, охрана труда моряков являются 
приоритетными для преподавателей 
данного учебного заведения в про-
цессе успешной реализации учебных 
программ. Международная морская 
организация (International Maritime 
Organization) признает английский 
язык универсальным средством меж-
культурной коммуникации для всех 
членов экипажа в профессиональ-
ном общении, владение которым на 
уровне «fluent» является основным 
критерием для успешной работы в 
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море и входит в квалификационные 
требования к уровню профессионализ-
ма моряков. Моряки также проходят 
различные тестирования в крюинговых 
компаниях, которые занимаются ком-
плектацией судового экипажа. Систе-
мы CES (Competence Evaluation System) 
и MARLINS TEST– это компьютерные 
программы, которые включают в себя 
проверку грамматических конструк-
ций, лексического материала и про-
фессиональные теоретические знания 
на английском языке.

Иноязычная компетенция судовых 
механиков – это сумма знаний о струк-
туре иностранного языка, его компо-
нентах и грамматических явлениях, 
коммуникативные навыки и языковые 
способности, необходимые для выра-
жения своих мыслей и передачи вы-
сказываний для решения технических 
вопросов, связанных с эффективной 
эксплуатацией судовых механизмов 
и поддержания нормального функ-
ционирования судна, а также знания 
грамматических конструкций в техни-
ческой литературе, руководствах по 
обслуживанию судовых механизмов 
и чек-листах. Иноязычная компетен-
ция моряков профессионально ори-
ентирована на общение всех членов 
экипажа по вопросам эксплуатации 
судна, оценки рисков в море, предот-
вращения загрязнения с судов, из-
бежание столкновений в море при 
прохождении узких каналов и районах 
интенсивного судоходства (Бородина, 
2010). Следует отметить, что на судах 
используются невербальные схемы 
общения, которыми должен владеть 
весь экипаж: таблички на палубе и в 
машинном отделении, судовых поме-
щениях, чек-листах, аварийном распи-
сании, а также береговые знаки. 

Качество подготовки судовых ме-
хаников к иноязычному общению 
является существенным условием 

конкурентоспособности специалиста в 
сфере обслуживания морского транс-
порта (Спиридонова, 2021). Препода-
ватели кафедры английского языка и 
гуманитарных дисциплин считают, что 
в основе формирования коммуника-
тивных навыков обучающихся лежит 
методическое обеспечение учебного 
процесса в вузе. Преподаватели ка-
федры изучали вопросы по совер-
шенствованию методики преподава-
ния для курсантов по направлению 
подготовки 26.05.06 «Эксплуатация 
судовых энергетических установок», 
разрабатывали практические задания 
по повышению эффективности ино-
язычной подготовки обучающихся, а 
также сформировали учебные модули 
с заданиями по английскому языку в 
электронной системе дополнительного 
образования. Для успешного процесса 
формирования иноязычной компетен-
ции судовых механиков преподавате-
лями создана образовательная среда, 
отвечающая условиям всестороннего 
развития личности будущего моряка 
и профессионального роста в море. 
Преподавателями выделены основные 
компоненты образовательной среды:

 – технологический компонент пред-
полагает использование на заняти-
ях информационно-коммуникаци-
онных технологий с применением 
мультимедийных обучающих мо-
дулей;

 – социальный компонент поддержи-
вает мотивацию и саморазвитие 
обучающихся;

 – межличностные отношения препо-
давателей и обучающихся, а также 
обучающихся между собой. 
Технологический компонент об-

разовательной среды подразумевает 
педагогическое обеспечение процесса 
англоязычной подготовки судовых 
механиков: инновационность учебно-
методического комплекса дисциплин 
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«Иностранный язык», «Деловой ан-
глийский язык», «Вводно-интенсивный 
курс морского английского языка» и 
«Иностранный язык в межкультурной 
коммуникации в смешанных экипа-
жах»; совместная деятельность пре-
подавателя и обучающихся; профес-
сиональная направленность препо-
давателя; система контроля и анализа 
результатов обучения. 

Социальный компонент образова-
тельной среды подразумевает импле-
ментацию методов формирования, 
развития и дальнейшего совершен-
ствования коммуникативной компе-
тенции судового механика в профес-
сиональном общении на английском 
языке. Поскольку работа судового ме-
ханика проходит в интернациональном 
экипаже на судне, то крайне важно 
сформировать у будущего специалиста 
способность взаимодействовать, про-
являя деловые качества, толерантность 
и стрессоустойчивость. Саморазвитие и 
мотивация к успешной будущей рабо-
те в море составляют личностную уста-
новку субъекта учебной деятельности, 
что обеспечивает эффективность вза-
имодействия в учебном процессе. 
Творческая совместная деятельность 
оказывает положительное влияние на 
процесс формирования иноязычной 
компетенции судового механика. 

Процесс формирования иноязыч-
ной компетенции судомехаников для 
профессионального общения на море 
построен на основе интеграции в об-
разовательный процесс контекстной 
модели обучения. Контекстная модель 
обучения является средством погру-
жения обучающихся в квазипрофес-
сиональную деятельность, которая 
способствует общему профессиональ-
но-культурному становлению будущего 
специалиста в сфере обслуживания 
морских транспортных средств. При 
разработке учебных моделей препо-

даватели кафедры английского языка и 
гуманитарных дисциплин придержива-
ются следующих основных принципов:

 – принцип включения обучающихся 
в квазипрофессиональную дея-
тельность подразумевает создание 
такой учебной среды, в которой 
обучающиеся становятся профес-
сионалами в решении конкретных 
задач в процессе выполнения сво-
их предписанных обязанностей на 
борту судна;

 – принцип последовательности ме-
тодов и форм в процессе языковой 
подготовки к профессиональному 
общению на море;

 – принцип культуросообразности 
контента учебных модулей направ-
лен на формирование, развитие и 
совершенствование коммуникатив-
ных навыков, норм поведения и 
общения в смешанном экипаже;

 – принцип проблемности нацелен 
на предоставление кейса по опре-
деленной тематике, совместное 
обсуждение и предложение своих 
способов устранения недостатков;

 – принцип междисциплинарных свя-
зей реализуется на основе модели-
рования совместной деятельности 
преподаватель-обучающийся и об-
учающийся-обучающийся, напри-
мер, дисциплина «Иностранный 
язык» связан с такими дисципли-
нами, как «Судовые двигатели вну-
треннего сгорания», «Обслужива-
ние котельных установок и паровых 
систем», «Международные кодексы 
и конвенции»;

 – принцип оценки результатов фор-
мирования иноязычной компетен-
ции судомехаников для профес-
сионального общения на море и 
корректировки пробелов в знаниях;

 – принцип гибкости дидактических 
средств в соответствии с целями, 
задачами, поправками в между-
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народных морских положениях и 
уровнем владения обучающимися 
иностранным языком. 
При разработке учебных модулей 

преподаватели кафедры английского 
языка и гуманитарных дисциплин сле-
дуют алгоритму проектирования:

 – проанализировать связь дисципли-
ны «Иностранный язык» и других 
специальных предметов, выявить 
задачи будущего специалиста в мо-
ре и на основе анализа составить 
словарь-разговорник, необходи-
мый для повседневной работы на 
судне в процессе профессионально-
го общения пo вопросам обслужи-
вания и корректного функциониро-
вания главных и вспомогательных 
судовых механизмов; 

 – спроектировать проблемные ситу-
ации, которые возникают в машин-
ном отделении на судах и требуют 
соответствующих теоретических 
знаний и умений для коммуника-
ции на иностранном языке в интер-
национальном экипаже; 

 – систематизировать лексический и 
грамматический материал из мор-
ского стандартного словаря- разго-
ворника, создать базу упражнений 
для отработки лексико-грамматиче-
ского материала. 
Таким образом, технология образо-

вательной контекстной квазимодели 
в процессе англоязычной подготовки 
судовых механиков к профессиональ-
ному общению отображает ситуатив-
но-подражательные ситуации пред-
метного, творческого и технического 
контента, в которых выявлены субъ-
ект-субъектные отношения всех участ-
ников образовательного пространства. 
Для контекстной структуры образо-
вательного процесса на занятиях по 
английскому языку характерна мето-
дика накопления знаний от простого 
к более сложному, углубленному ин-

формационному уровню реализации 
информации в конкретных учебных 
кейс-заданиях. Данная технология 
входит в основу авторских методи-
ческих разработок и учебных прак-
тикумов преподавателей «English for 
marine engineers», «How to survive in a 
mixed crew», «Practice book for marine 
engineers», «Watchkeeping procedures», 
целью которых является формирова-
ние коммуникативных навыков про-
фессионального общения на море для 
будущих судовых механиков. Учебно-
методические комплексы дисциплин 
по иностранному языку предоставляют 
часы самостоятельной работы обучаю-
щихся в системе дистанционного об-
разования и электронного обучения на 
платформе MOODLE – Modular Object-
Oriented Dynamic learning Environment. 
Все задания в этой системе составлены 
согласно учебным модулям с лексико-
грамматическим базисом и направле-
ны на закрепление изученного учеб-
ного материала и стандартных фраз 
для работы на судне. Необходимость 
формирования, развития и совершен-
ствования иноязычной компетенции 
судовых механиков для профессио-
нального общения на море подкре-
пляется и практической деятельностью 
на тренажерах, при которой будущие 
специалисты участвуют в эксплуата-
ции главной силовой энергетической 
установки, проверяют все судовые 
системы на возможные повреждения, 
выявляют недостатки и предлагают 
способы их устранения. Такое учебное 
сотрудничество «наставник-обучаю-
щийся» является средством приобре-
тения опыта иноязычного профессио-
нального общения в логике квазимо-
делей в образовательном процессе и 
потребности в новых профессиональ-
ных знаниях. 

Имплементация инновационных 
технологий в процессе языковой под-
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готовки курсантов направления подго-
товки 26.05.06 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» позволяет 
нам сделать умозаключение о том, 
содержание, систематизация и при-
менение различных инновационных 
средств способствуют приобретению 
практических знаний и коммуникатив-
ных навыков, а также совершенство-
ванию полученных знаний и умений 
для делового общения на море по 
вопросам капитального ремонта и 
профилактического обслуживания су-
дового технического оборудования, по 
правилам предотвращения загрязне-
ния атмосферы с учетом поправок от 
первого января 2020 год, по ведению 
радиопереговоров для избежания 
столкновений в море и рисков наруше-
ния безопасности. 

Литература

1. Вербицкий А.А., Тенищева В.Ф. Иноязычные 
компетенции как компонент профессиональной 
компетенции общей профессиональной компе-
тенции инженера: проблемы формирования // 
Высшее образование сегодня. 2007. Оз №12. 
С. 27–31. 

2. Бердический А.Л. Оптимизация системы об-
учения иностранному языку в педагогическом 
вузе. М.: Высшая школа, 1989. С. 17.

3. Бородина Н.В. Морской английский язык в обе-
спечении безопасности мореплавания, 2010. 

4. Ватютнев М.Н. Коммуникативная направлен-
ность обучения русскому языку в зарубежных 
школах // Русский язык за рубежом. 1977. № 6. 
С. 38–45. 

5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как ре-
зультативно-целевая основа компетентностного 
подхода в образовании: авторская версия. URL: 
http:// www.edu.ru.

6. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая 
парадигма результата образования. URL: http://
www.rsuh.ru/article.html?id=50758.

7. Низаева Л.Ф. Коммуникативная компетенция: 
сущность и компонентный состав // Молодой 
ученый. 2016. № 28 (132). С. 933–935. 

8. Спиридонова И.А. Формирование иноязычных 
коммуникативных умений у будущих судоводи-
телей с помощью моделирования образователь-
ной среды // Вопросы методики преподавания 
в вузе. 2021. Том 10. № 39. С. 35–44.

9. Canale M. & Swain M. (1980) Theoretical basis of 
communicative approaches to second language 
teaching and testing. Applied linguistics 1. 1-47.

10. J.A. Van Ek. Waystage 1990: Council of Europe Con-
seil de L’Europe. Cambridge University Press, 1999. 

11. Savignon S.J. Communicative Competence: Theory 
and Classroom Practice. (2nded.). USA: McGraw-
Hill, 1997.

12. IMO, STCW, International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, (STCW) 1978, as amended in 1995/2010. 
International Maritime Organization, London, 
United Kingdom. 2011.

Reference

1. Verbitsky, A.A. and V.F. Tenischeva, 2007. Foreign 
language competences as a component of profes-
sional competence of general professional com-
petence of an engineer: problems of formation. 
Higher Education Today, № 12: 27-31. (Rus)

2. Berditsky, A.L., 1989. Optimisation of the system 
of teaching a foreign language in a pedagogical 
university. Moscow: Higher School, p. 17. (Rus)

3. Borodina, N.V., 2010. Maritime English in ensuring 
the safety of navigation. (Rus)

4. Vatyutnev, M.N., 1977. Communicative orientation 
of teaching the Russian language in foreign schools. 
The Russian Language Abroad. №6: 38-45. (Rus)

5. Zimnyaya, I.A. Key competences as a result-target 
basis of the competence approach in education: 
author’s version. Available at: http:// www.edu.
ru. (Rus)

6. Zimnyaya, I.A. The key competences – a new 
paradigm of the result of education. Available at: 
http:// www.rsuh.ru/article.html?id=50758. (Rus)

7. Nizayeva, L.F., 2016. Communicative competence: 
essence and component composition. Young scien-
tist. № 28 (132): 933-935. (Rus)

8. Spiridonova, I.A., 2021. Development of foreign-
language communicative skills in future ship drivers 
via educational environment modeling. Questions 
of Teaching methods in higher education. Vol. 10. 
No. 39: 35-44. (Rus)

9. Canale M. & Swain M., 1980. Theoretical basis of 
communicative approaches to second language 
teaching and testing. Applied linguistics 1: 1-47.

10. Van Ek. J.A., 1999. Waystage 1990: Council of 
Europe Conseil de L’Europe. Cambridge University 
Press.

11. Savignon, S.J., 1997. Communicative Competence: 
Theory and Classroom Practice. (2nded.). USA: 
McGraw-Hill. 

12. IMO, STCW, International Convention on Standards 
of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers, (STCW) 1978, as amended in 1995/2010. 
International Maritime Organization, London, 
United Kingdom. 2011.



67

УДК 371.13 
DOI 10.18522/2658-6983-2024-1-67-77

Шараева В.П.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ ВУЗА

Ключевые слова: профессиональное 
самоопределение студентов, обществен-
но-профессиональная позиция человека.

В Концепции технологического раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года преимущественным 
направлением технологической поли-
тики является достижение технологи-
ческого суверенитета (Распоряжение…, 
2023). Это означает, что страна стре-
мится обеспечить себя полностью са-
мостоятельно в высокотехнологичных 
и передовых отраслях. Следуя прин-
ципам и целям данной Концепции, 
становится очевидной необходимость 
подготовки идейных, инициативных 
кадров в системе среднего профессио-
нального и высшего образования. 

Важность осознанного выбора на-
правления обучения или специально-
сти и понимания будущей профессио-
нальной деятельности заключается в 
том, что это является ключом к успеш-
ному личностно-профессиональному 
развитию и профессиональной карье-
ре. Поэтому приобретение профессио-
нальной самоопределенности студен-
ческой молодежью является важным 
вопросом современности.

Проблемы профессионального са-
моопределения раскрываются в трудах 
отечественных ученых: Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, О.С. Гребенюк, М.И. Рож-
ков, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, С.Н. Чи-
стякова, Э.Ф. Зеер, Н.С. Пряжников, 
К.А. Абульханова-Славская, Н.Э. Касат-
кина, Л.П. Крившенко, Б.М. Бим-Бад 
и др.

Согласно Е.А. Климову професси-
ональное самоопределение – дея-
тельность человека, принимающая 
различные состояния в зависимости 
от стадии развития человека в профес-
сиональной области (Климов, 2003). 
К важной государственной задаче, 
обязанностям семьи и образователь-
ных учреждений Е.А. Климов относит 
поддержку молодежи в их професси-
ональном самоопределении. Совет-
ский ученый рассматривает проблему © Шараева В.П., 2024
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самоопределения как баланс двух 
рассогласованностей общественной 
жизни. В качестве первого противо-
речия рассматривается разница между 
потребностью общества в кадрах в 
тех или иных областях труда и про-
фессиональными планами молодежи. 
Вторым несогласованным моментом 
выступает индивидуальность человека 
и необходимые его профессиональные 
качества как работника (Климов, 2003). 

Э.Ф. Зеер определяет профессио-
нальное самоопределение как само-
стоятельное осознанное согласование 
профессионально-психологических 
возможностей человека с содержани-
ем и требованиями профессиональной 
деятельности, а также нахождение 
смысла выполняемого труда в кон-
кретной социально-экономической си-
туации. Ученый утверждает, что выбор 
профессионального учебного заведе-
ния и поступление в него не является 
решением проблемы выбора профес-
сии, так как достаточное количество 
молодых людей сожалеют о сделан-
ном выборе на разных последующих 
стадиях жизни: от первого года обу-
чения в образовательном учреждении 
профессионального уровня до первых 
пяти лет трудовой деятельности по по-
лученному образованию (Зеер, 2003).

Ученые, исследователи професси-
ональное самоопределение человека 
трактуют в контексте нахождения им 
смысла жизни: на стадии выбираемой, 
осваиваемой или уже выполняемой 
трудовой деятельности (О.С. Гребенюк, 
М.И. Рожков, Н.Э. Касаткина) (2004); на 
стадии выполняемой работы и всей жиз-
недеятельности в конкретной культурно-
исторической (социально-экономиче-
ской) ситуации (Н.С. Пряжников) (1996).

Н.С Пряжников соотносит понятие 
«профессиональное самоопределе-
ние» с современными терминами 
«самоакутализация», «самореализа-

ция» и др., которые, в свою очередь, 
связаны с профессиональной деятель-
ностью в контексте поиска смысла в 
ней. Ученый акцентирует внимание 
на важности именно процесса поиска 
смысла жизни, где нахождение отдель-
ных смыслов – промежуточные этапы, 
являющиеся «подпиткой» главного 
смысла – процесса поиска смысла жиз-
ни (Пряжников, 1996).

Профессиональное самоопределе-
ние рассматривают как формирование 
и стремление человека к развитию 
в себе профессионально-значимых 
качеств и определение себя относи-
тельно критериев профессионализма 
(А.К. Маркова) (1996).

По мнению Л.П. Крившенко, про-
фессиональное самоопределение 
представляет собой готовность чело-
века к выполнению определенной 
деятельности, вид которой определен 
с учетом наклонностей, желаний, спо-
собностей личности и потребностей 
общества в специалистах данного 
профиля. Иными словами, професси-
ональное самоопределение осущест-
вляется на основе согласования его 
личных и социально-профессиональ-
ных потребностей. Данное понятие яв-
ляется частью общего процесса само-
определения в жизни, включающего в 
себя выбор определенной социальной 
и профессиональной группы, а также 
принятие решений относительно обра-
за жизни и профессиональной сферы 
деятельности (Крившенко, 2023).

Б.М. Бим-Бад рассматривает про-
фессиональное становление как про-
цесс формирования личностью своего 
отношения к профессиональной де-
ятельности и способ его реализации 
через согласование личностных и со-
циально-профессиональных потребно-
стей (Педагогическая…, 2003).

В исследованиях К. Абульхановой-
Славской подчеркивается, что ключе-
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вым элементом процесса профессио-
нального самоопределения является 
самодетерминация, то есть стремле-
ние человека к занятию определенной 
общественно-профессиональной пози-
ции, осознавая и выбирая ее самосто-
ятельно (Абульханова-Славская, 1991).

Профессиональное самооправда-
ние, согласно Т.В. Кудрявцеву, – форми-
рование у личности отношения к себе 
как к субъекту определенной деятель-
ности и профессиональной направлен-
ности, в которой отражается его уста-
новка на развитие профессионально-
значимых качеств (Кудрявцева, 1981).

И.С. Кон определят профессиональ-
ное самоопределение как действия 
молодого человека по самоанализу, 
самопознанию и самооцениванию 
собственных способностей и ценност-
ных ориентации, действия по понима-
нию степени соответствия собственных 
особенностей требованиям выбирае-
мой профессии и действия по самораз-
витию у себя способностей и возмож-
ностей в процессе профессиональной 
подготовки и обучения с целью до-
стижения более полного соответствия 
самого себя относительно выбранной 
профессии (Кон, 1989).

Современные отечественные ис-
следователи профессиональное само-
определение студента рассматривают 
следующим образом:

 – как процесс и результат осознания 
себя как субъекта профессиональ-
ной деятельности, способного к 
построению своего профессиональ-
ного развития. К педагогической 
поддержке студента относят разви-
тие его субъектной позиции и пре-
одоление несоответствия между 
ожиданиями студентов и требова-
ниями работодателей к выпускни-
кам (Е.Ю. Валитова) (2017);

 – как целостный процесс организо-
ванной педагогической деятельно-

сти, направленный на определение 
позиции студента к профессиональ-
ной деятельности, выраженной в 
позитивном отношении к будущей 
профессиональной деятельности, 
на основе выявленных смыслов к 
планируемой работе и всей жизне-
деятельности (С.А. Борцова) (2009);

 – как процесс личностного выбора, 
заключающегося в осознанном по-
иске себя как профессионала, опре-
деляющего развитие карьерного 
проектирования, профессиональ-
ный рост и социализацию студента 
(И.В. Крыжановская) (2020);

 – как процесс профессионально-лич-
ностного развития студентов на 
основе формирования профессио-
нальной направленности его лично-
сти, профессиональной компетент-
ности, профессионально значимых 
личностных качеств, определяюще-
го готовность будущего специалиста 
к успешной профессиональной са-
мореализации (А.В. Сергеев) (2007);

 – как соотношение внутреннего со-
стояния и внутренних возможно-
стей личности с внешними образо-
вательными и / или профессиональ-
ными условиями (содержанием 
профессиональной деятельности и 
др.), с профессиональными требо-
ваниями и состоянием профессио-
нализма (В.А. Черниговский) (2006).
В зарубежных исследованиях к 

проблеме профессионального само-
определения обращались Г. Крайг, 
Г., Д. Бокум, Г. Гарднер, �. Кеттелл, 
Р. Амтхауэр, Э. Гинзберг, С. Аксельрод , 
Дж. Херма, А. Валлон, Р. Заэзо, А. Леон, 
С. Фукуяма, Д. Миллера, К. Роджерса, 
Д. Сьюпера, Д. Холланда и др.

Г. Крайг и Д. Бокум в своем труде 
«Психология развития» трактуют про-
фессиональное самоопределение как 
сложный и продолжительный про-
цесс формирования индивидуальной 
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идентичности» (Крайг, 2005). Одним 
из самых острых периодов профес-
сионального самоопределения они 
выделяют столкновение ожиданий 
с реальностью – период, когда вы-
пускник профессионального учрежде-
ния, имеющий свои сформированные 
ожидания по трудовой деятельности, 
сталкивается с их нереалистичностью 
во время начала работы. Авторы ис-
следуют данную проблему в контексте 
следующих аспектов: несоответствие 
обучения реальным трудовым функци-
ям, уход от творческой к механической 
деятельности и др.

По мнению Э. Гинзберга процесс 
профессионального самоопределения 
требует поиска компромисса между 
различными взглядами и представле-
ниями, связанными с выбором про-
фессии. Э. Гинзберг акцентируют вни-
мание на том, как найти баланс между 
индивидуальными стремлениями к 
всестороннему развитию и социаль-
ными ограничениями, которые могут 
препятствовать этому. Анализируя ре-
шения о выборе профессии на разных 
этапах жизни, Э. Гинзберг отмечает, что 
с возрастом эти решения становятся 
более разумными и отвечают возмож-
ности создать личное благополучие 
(Ginzberg, 1952). 

В своих исследованиях С. Фукуяма 
выделяет три основных фактора, вли-
яющих на профессиональное само-
определение: самоанализ, анализ про-
фессий и профессиональные практики. 
Для определения своих возможностей 
учащиеся проводят анализ своих лич-
ностных характеристик, умений, навы-
ков, интеллектуальных способностей и 
физической силы. Оценка собственных 
способностей происходит в сочетании 
с наблюдением, изучением и оценкой 
со стороны экспертов (педагогов, пси-
хологов и родителей), чтобы предот-
вратить недостаточно объективную 

самооценку со стороны учащегося 
(Фукуяма, 1989).

Современные зарубежные исследо-
ватели профессиональное самоопре-
деление студентов трактуют следую-
щим образом:

 – как систему профессиональной, 
психологической и педагогической 
ориентации человека на пути к 
самоопределению, выраженной в 
предоставлении обучающимся ка-
чественных образовательных услуг, 
в разработке гибкой и инноваци-
онной модели, способной повлиять 
на профессиональное самоопреде-
ление на всех уровнях универси-
тетского образования: от возникно-
вения интереса к профессии до до-
полнительных профессиональных 
знаний, обучения (Anastasiia, 2022).

 – как сознательный, независимый и 
сознательный выбор, основанный 
на личных мотивах, интересах и 
способностях, то есть выбор, опред-
ляемый внутренней мотивации, 
определяемый взаимозависимо-
стью детерминант профессиональ-
ной идентичности и мотивации об-
учения студента (Grigorieva, 2021);

 – как проявление социальной субъ-
ектности и индивидуальности по-
средством социализации, опреде-
ляющих присвоение социальных 
установок, норм и правил, поиск се-
бя как личности (Yavon, S.V., Pavlova, 
M.P.) (2022);

 – проявление метапознания, моти-
вации и стратегических действий 
посредством саморегуляции, опре-
деляющей развитие академиче-
ских, социальных, эмоциональных 
и карьерных результатов студентов 
(Brenner, 2022).
Анализ отечественной и зарубеж-

ной психолого-педагогической лите-
ратуры по проблеме определения 
сущности понятия “профессионально-
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го самоопределения” человека, по-
казал, что позиции ученых не входят 
в противоречие, а взаимно дополняют 
друг друга. В нашем исследований мы 
придерживается позиции К. Абуль-
хановой-Славской, согласно которой 
профессиональное самоопределение 
понимается как осознанное, свободное 
занятие общественно-профессио-
нальной позиции, так как понимание 
этого понятия другими учеными до-
полняет, расширяет точку зрения уче-
ного. 

Взаимное дополнение вышеотме-
ченных позиций ученых на проблему 
определения сущности понятия «про-
фессионального самоопределения» 
человека выражается в следующем: 

 – профессиональное самоопреде-
ление ученые понимают как осоз-
нанное, свободное занятие обще-
ственно-профессиональной по-
зиции (К. Абульханова-Славская), 
которая выражается в выборе 
как в разрешении противоречия 
между потребностями общества в 
кадрах и личными профессиональ-
ными планами человека (Е.А. Кли-
мов, И.С. Кон), то есть занятие 
позиции – проявление человека как 
субъекта определенной деятельно-
сти, профессиональной направлен-
ности (Т.В. Кудрявцев, Е.Ю. Валито-
ва, S.V Yavon, M.P. Pavlova,); 

 – занятие общественно-профес-
сиональной позиции (К. Абульха-
нова-Славская) выражается также 
в согласовании профессиональ-
но-психологических возможно-
стей человека с содержанием и 
требованиями профессиональ-
ной деятельности (Б.М. Бим-Бад, 
Э.Ф. Зеер, Л.П. Крившенко, И.С. Кон, 
Э. Гинзберг, Дж. Холланд, В.А. Чер-
ниговский), как развитие в себе 
профессионально-значимых ка-
честв и определение себя относи-

тельно критериев профессионализ-
ма (Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, 
С. Фукуяма, А.В. Сергеев);

 – занятие общественно-профес-
сиональной позиции (К. Абульха-
нова-Славская) осуществляется на 
основе выявление смыслов выпол-
няемого труда в конкретной со-
циально-экономической ситуации 
(Э.Ф. Зеер, О.С. Гребенюк, М.И. Рож-
ков, Н.Э. Касаткина, Н.С Пряжни-
ков, С.А. Борцова, T.V. Anastasiia, 
N.G. Grigorieva), на основе само-
анализа, самопознания и самооце-
нивания собственных способностей 
(И.С. Кон, С. Фукуяма).
Для более полного понимания сущ-

ности понятия «профессиональное 
самоопределение» обратимся к по-
нятию “профессиональная позиция” 
человека.

Анализ психолого-педагогической 
литературы, раскрывающей сущность 
понятия «профессиональной позиции» 
человека (Ш.А.Амонашвили, Л.М. Ар-
хангельский, Л.И.Божович, Е.В. Бонда-
ревская, Т.Ф. Белоусова, О.С.Газман, 
В.И. Загвязинский, Н.В. Мясищев, А.К. 
Маркова, И.А.Колесникова, И.С. Кон, 
Ю.Н.  Кулюткин,  Н .И.  Пилюгина, 
Г.С.Сухобский и др.) показал, что в пси-
холого-педагогических исследованиях 
отмечается следующее понимание его 
сущности: 
1) профессиональная позиция являет-

ся ведущей характеристикой лич-
ности, регулирующей ее проявле-
ния, определяющей ее поведение 
в конкретной социальной ситуации 
(Л.М. Архангельский, И.С. Кон); 
устойчиво проявляющейся в систе-
ме отношений учителя (к ученику, 
себе, коллегам), определяющей его 
поведение (А.К. Маркова);

2) профессиональная позиция рас-
сматривается как стержневое си-
стемное образование личности, за-
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ключающее в себе движущую силу 
психического развития (Л.И. Божо-
вич, Н.В. Мясищев);

3) профессиональная позиция педа-
гога рассматривается как состав-
ляющая педагогической культуры, 
выражающейся в профессионализ-
ме педагога (Е.В. Бондаревская, 
Т.Ф. Белоусова, Н.И. Пилюгина).
Исходя из вышеизложенного, осно-

вываясь на положениях ученых, под 
профессиональным самоопределением 
студента понимаем осознанное, сво-
бодное занятие им общественно-про-
фессиональной позиции, выраженной 
в согласовании его профессиональ-
но-психологических возможностей с 
содержанием и требованиями профес-
сиональной деятельности на основе 
выявления смыслов выбираемой про-
фессиональной деятельности, само-
анализа, самопознания и самооценива-
ния собственных способностей, опре-
деляющей его поведение в выбираемой 
профессиональной деятельности. 

Понимание нами общественно-про-
фессиональной позиции основывается 
также на понимании субъектной по-
зиции человека. Субъектность челове-
ка характеризуется его способностью 
управлять деятельностью, принимать 
решения, занимать ценностные пози-
ции, самореализовываться, самораз-
виваться, самоизменяться под воздей-
ствием внутренних мотивов по заранее 
задуманной траектории, осознанно, 
свободно становиться автором своей 
жизненной траектории (А.Г. Асмолов, 
А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др.). 
Субъектность человека проявляется 
в его самодеятельности, активности, 
познавательных интересах, креативно-
сти, саморегуляции собственных дей-
ствий, поступков, расширении им сво-
их профессиональных компетенций по 
собственной инициативе (К.А. Абульха-
нова-Славская, С.Л. Рубинштейн и др.).

Общественно-профессиональная 
позиция определяется также социаль-
ным самоопределением, выраженным 
в принятии выработанных в обществе 
критериев принадлежности к опре-
делнной сфере общественных отноше-
ний и социальному кругу, ограничение 
себя некоторым кругом профессий 
(А.К. Маркова). 

Анализ научных подходов ученых к 
структуре профессиональной позиции 
студента (Т.Ф. Белоусова, А.К. Маркова, 
И.А. Колесникова, И.С. Кон, Ю.Н. Ку-
люткин и др.) позволил нам выделить 
следующие структурные компонен-
ты профессиональной позиции сту-
дента: 

 – мотивационно-ценностный ком-
понент, отражающий доминиру-
ющие мотивов выбора профес-
сии, профессионального развития, 
осознанного отношения студента 
к целям и ценностям выбранной 
специальности, профессии, сферы 
деятельности; мотив достижения 
является условием развития про-
фессиональной позиции, побуж-
дающий мыслительные процессы, 
аккумулирующий творческие воз-
можности на решение проблем в 
том числе профессиональных;

 – содержательный компонент 
включает следующие знания: лич-
ностных способностей, профес-
сиональных интересов, мотивов; 
целей, принципов, характера, со-
держания, методов, форм, условий 
будущей профессиональной дея-
тельности др.; средств саморазви-
тия, реализации профессиональной 
траектории развития; 

 – деятельностный компонент, вы-
ражающий стратегию поведения, 
практический, действенный ха-
рактер профессиональной пози-
ции студента, отраженной в са-
моопределении, самовыражении 
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будущего специалиста в учебно-
профессиональной деятельности; 
самоопределение проявляется в 
самосозидании (в саморазвитии, 
самоизменении, осознанном, сво-
бодном становлении автором своей 
жизненной, профессиональной тра-
ектории) на основе саморегуляции 
собственных действий, поступков, 
расширении своих профессиональ-
ных компетенций по собственной 
инициативе. 
Определение структурных компо-

нентов профессиональной позиции 
студента позволило подойти к иссле-
дованию проблемы формирования 
профессионального самоопределения 
студента, определяемого как осознан-
ное, свободное занятие им обществен-
но-профессиональной позиции.

В зарубежных исследованиях про-
блема формирования профессиональ-
ного самоопределения студента ре-
шается следующим образом:

 – посредством организации личной и 
профессиональной рефлексии про-
изводственной практики в рамках 
своего обучения как очень важно-
го личного опыта, который может 
принести большую пользу студен-
там-юристам, помимо их способ-
ности трудоустроиться. Рефлексия 
студентов первого года обучения 
направлена на улучшение качества 
обучения, второго года обучения – 
на личностное развитие в плане 
трудоустройства и формирования 
деловых, профессиональных на-
выков, обусловленных прохожде-
нием производственной практики 
(С.С. Sutter, J.S. Haugen);

 – через социально-эмоциональное 
обучение с точки зрения теории 
самоопределения, включающее по-
нимание психолого-педагогических 
средств мотивации собственного 
труда, мотивации других, стрессо-

устойчивости, работы в команде, 
разрешения конфликтов, а также 
выхода из критических ситуаций. 
Социально-эмоциональное обуче-
ние связано с формированием ком-
петенций бесконфликтного поведе-
ния, решения проблем, управления 
эмоциями, которые необходимы 
для успеха всех людей, в том числе 
в условиях обучения и трудоустрой-
ства (Ng. Betsy);

 – с помощью организации массовых 
открытых онлайн-курсов для пре-
подавателей сквозь призму теории 
самоопределения, определяющих 
повышение мотивации педагогов в 
работе со студентами в контексте их 
профессионального самоопределе-
ния (Ü. Çakiroğlu, А. Özkan);

 – посредством планирования и про-
ведения студентами совместно с 
профессионалами мастер-классов, 
конкурсного выполнения опреде-
ленной профессиональной деятель-
ности, сложных проектов, опреде-
ляющих проведение семинаров, 
написание рефлексивных эссе по 
теме полученного профессиональ-
ного опыта студентами (Virkkula).
В современных отечественных ис-

следованиях профессиональное само-
определение студента решается 
посредством следующих психолого-
педагогический средств:

 – проектного обучения как интерак-
тивной технологии, позволяющей 
реализовать личностно-ориентиро-
ванный подход к обучению на прак-
тическом уровне; проведения курса 
по проектной деятельности студен-
тов на базе вуза, определяющего 
важность коллективных форм объ-
единения и включения студентов 
в проектную деятельность, а также 
важность сотрудничества с рабо-
тодателями, заинтересованными в 
формировании и управлении чело-
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веческим и социальным капиталом 
(A.V. Tabolina, M.V. Olennikova и др.);

 – посредством использования цифро-
вых сервисов и цифровых наставни-
ков в профориентации молодежи, 
проектирования мобильного при-
ложения «Цифровая профессио-
нальная навигация» для самоопре-
деления школьников и студентов 
на базе многопрофильного вуза, 
позволяющего расширять, система-
тизировать и выбирать наиболее 
актуальные профессии будущего, 
оценивать себя как с точки зрения 
профессиональных, так и мягких 
навыков, выбирать траекторию 
профессионального самоопреде-
ления (Dmitrii V. Tikhonov, Nikolay I. 
Snegirev, Anna V. Rubtsova);

 – с использованием факторов влия-
ния: внешних социальных детер-
минант, внутренних социальных 
детерминант и личностных детер-
минант профессионального само-
определения. Внешние социальные 
детерминанты представляют собой 
технологии профориентации: ре-
клама, агитация, участие в клубах и 
так далее. Внутренние социальные 
детерминанты – это различные 
формы влияния родителей и род-
ственников на решение студентов. 
Личные детерминанты – это созна-
тельный, независимый и осознан-
ный выбор, основанный на личных 
мотивах, интересах и способностях 
(N.G. Grigorieva, S.M. Drutskaya);

 – профессиональные пробы, профес-
сиональное тестирование, освое-
ние студентами программы «Введе-
ние в инженерную деятельность», 
дисциплины «Технология карьеры», 
диагностика личностного потенциа-
ла, использование творческих про-
ектов, производственных практик, 
проведение с работодателями дней 
карьеры, ярмарки вакансий, реше-

ний кейсов от работодателей и др. 
(Е.Ю. Валитова).
Таким образом, анализ педаго-

гической литературы по проблеме 
формирования профессионального 
самоопределения студента в образо-
вательной среде вуза позволил вы-
явить актуальные для нас педагоги-
ческие средства, которые могут быть 
использованы нами на разных этапах 
профессионального самоопределения 
студента: диагностика личностного 
потенциала студента, профессиональ-
ные пробы, тестирование, рефлексив-
ные сессии с использованием техник 
коучинга, онлайн-курсы по профес-
сиональному самоопределению, ис-
пользования цифровых наставников в 
профориентации молодежи, и др. (на 
этапе профориентации); проведение 
курса «Введение в профессиональную 
деятельность», «Профессиональная ка-
рьера» (на этапе пропедевтики), тре-
нинги работы в команде, разрешения 
конфликтов, выхода из критических 
ситуаций, деловые игры, совместное 
проведение с профессионалами ма-
стер-классов, конкурсное выполнение 
определенной профессиональной 
деятельности, сложных проектов (на 
этапе идентификации), участив в де-
ятельности клуба «Карьерный рост», 
включающей конкурсное движение 
профессионального мастерства и др. 
(на этапе индивидуализации), вы-
полнение конкурсных проектов для 
работодателей, стажировки, профес-
сиональные практики и др. (на этапе 
апробации).

Однако, в работах исследователей 
остались не раскрытыми вопросы раз-
работки психолого-педагогических ме-
ханизмов включения студентов в про-
цесс профессионального самоопреде-
ления. К таким механизмам (которые 
нам следует спроектировать) относим 
рефлексивную сессию с использова-
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нием техник коучинга, определяющую 
осознанную, свободную разработку 
студентами концепции «Я- профессио-
нал» и реализацию ее в деятельности, 
а также использование деловых игр, 
в которых студенты разрабатывают 
модели поведения успешных профес-
сионалов, «примеривают» на себя эти 
модели, а затем на основе рефлексив-
ных сессий с использованием техник 
коучинга осуществляют осознанный, 
свободный выбор программы по реа-
лизации концепции «Я-профессионал», 
то есть реализации траектории профес-
сионального развития. 
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