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Диалог и диалоговое пространство

образования
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УДК 37.03

И.Е. Биркун
бакалавр 2 курса,

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского»,

г. Брянск, РФ
Т.В. Епремян

ассистент кафедры социологии и социальной работы, 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского»

РОЛЬ ДИАЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ

А ннотация. Актуальность темы диалога в образовательном процессе несомненна. 
Функции диалога напрямую способствуют построению взаимопониманию между обучаемым 
и обучающимся, что помогает усвоению знаний, умений и навыков, необходимых для фор
мирования личности индивида, а также конструированию новых знаний.

К лю чевы е слова: диалог, образование, функции диалога, обучающийся, фасилитатор.

1.Е. Б1гкип
Ьасйе1ог оГ 1йе 2пй уеаг, 

Бгуапзк 8Ш е Ишуегзйу пашей айег А сайетЮ ап 1.0. Ре1гоузку
Бгуапзк, К ш 81а

Т.У. Уергешуап
А 88181ап1 оГ 1йе БераНтеп!; оГ 8осю1о§у апй 8ос1а1 ^ огк , 

Бгуапзк 8Ш е Ишуешйу п атей  айег А сайетЮ ап 1.0. Ре1гоузку

ТНЕ КОЬЕ ОГ БТАШ СГЕ IN Е^^САТIОN

АЬзЩ ас! Тйе ге1еуапсе оГ 1йе 1ор1с оГ й1а1о§ие ш 1йе ейисайопа1 ргосе88 18 ипйешаЫе. 
Тйе Гипсйоп8 оГ 1йе й1а1о§ие йчесйу сопШЬи1;е 1о 1йе Ьш1йш§ оГ ти1иа1 ипйег81апйш§ Ье1жееп 
1йе 1еатег апй 1йе 1еатег, ^Ы сй Ье1р8 1йе а881тП а1;юп оГ кпо^1ей§е, 8кШ8 апй аЬШйе8 песе88агу 
Гог 1йе Гогтайоп оГ ап тй1у1йиа1'8 решопаШу, а8 ^е11 а8 1ке соп81гисйоп оГ п е^  кпо^1ей§е. 

К еу^огйз: й1а1о§ие, ейисайоп, й1а1о§ие Гипсйоп8, 1еатег, ГасШШог.

Актуально обращение к роли диалогового формата в образовательном 

процессе: приоритетом является коммуникация на равных между обучающими

ся и обучающими. Это требования времени, предполагающего инновационные 

методы и технологии в образовательном процессе [5; 9; 10], что особенно важ
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но в эпоху цифровизации [4; 14] и информатизации многих сфер жизнедеятель

ности в современном социуме. Происходят коренные изменения в социальном, 

культурном, образовательном пространстве как на региональном [7; 11; 13], так 

и общенациональном уровнях. Чтобы каждый мог адаптироваться к меняю

щимся условиям, необходимо так организовывать образовательный процесс, 

чтобы и школа, и вуз готовили к восприятию новых знаний на протяжении всей 

последующей жизни индивида. И большую роль в этом может сыграть такая 

форма взаимодействия между акторами учебного процесса, как диалог. Очень 

важна роль расширения диалогового пространства [12], а также самостоятель

ной работы [8].

Образование является одной из основных составляющих нашей жизни [ 1; 

2; 3], оно формирует наши знания, навыки и способности, которые необходимы 

нам для саморазвития и участия в обществе [6]. Однако часто мы забываем о 

необходимости активного вовлечения всех участников образовательного про

цесса в диалог и создания комфортного диалогового пространства.

Диалог играет важную роль в образовании, поскольку он способствует 

развитию критического мышления, обмену знаниями и совместному конструи

рованию новых идей.

Основные функции диалога в образовании:

1. Обмен и передача знаний: Диалог позволяет ученикам обмениваться 

информацией, делиться опытом и узнавать новое от друг друга. Он создает 

возможность для активного взаимодействия между студентами и учителями, на 

котором базируется обмен знаниями.

2. Развитие критического мышления: Во время диалога студенты могут 

высказывать свои идеи, аргументировать свои точки зрения и задавать вопросы. 

Это помогает развить критическое мышление, способность анализировать ин

формацию и видеть разные стороны проблемы.

3. Развитие социальных навыков: Диалог также способствует развитию 

социальных навыков, таких как умение слушать, высказывать свою точку зре
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ния, уважать мнение других и строить аргументацию. Эти навыки важны для 

сотрудничества, эффективной коммуникации и конструктивного общения.

4. Создание общности: Диалог помогает создать общность между учени

ками и учителями, что способствует более глубокому пониманию и ассимиля

ции информации. В процессе диалога студенты могут обнаружить общие инте

ресы и ценности, что способствует формированию командного духа и поддер

жанию мотивации.

5. Совместное конструирование знаний. В ходе диалога ученики могут 

вместе с учителями конструировать новые знания. Объединение разных точек 

зрения и опыта способствует созданию новых идей и взглядов, а также форми

рованию более глубокого понимания обсуждаемых тем.

Можно сказать, что диалог имеет большое значение для развития крити

ческого мышления, для обмена знаниями и совместного конструирования нова

ционных идей. Данный вид взаимодействия также способствует формированию 

социальных навыков и созданию общности в образовательном процессе. Сле

дует отметить, что диалогический подход в образовательном процессе является 

методологией, основанной на взаимодействии между обучающимися и обучае

мыми, а также между самими учениками. Основной целью диалогического 

подхода является развитие критического и аналитического мышления учащих

ся, а также способность к самостоятельному и творческому мышлению. Приме

нение данного подхода позволяет создать условия для эффективной ассимиля

ции обучающихся в процесс обучения. Вместо единоразовой передачи знаний, 

преподаватель становится фасилитатором, который стимулирует диалог и об

мен идеями между учащимися.

Преимущества диалогического подхода включают:

1. Развитие критического мышления: учащиеся учатся анализировать ин

формацию, высказывать свои мысли и аргументы, а также критически оцени

вать информацию, которую получают.

2. Сотрудничество и взаимодействие способствуют развитию коммуника

тивных и социальных навыков.
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3. Активное включение учащихся: учащиеся становятся активными 

участниками образовательного процесса, что способствует повышению моти

вации и интереса к учебе.

4. Развитие самостоятельности и творческого мышления: диалогический 

подход позволяет учащимся самостоятельно формулировать свои мысли, идеи 

и решения, развивая тем самым свою творческую мысль.

5. Адаптация к различным стилям обучения: диалогический подход учи

тывает индивидуальные особенности учащихся и позволяет им использовать 

различные стратегии и методы обучения, что способствует эффективному усво

ению материала.

Применение диалогического подхода в практике обучения может быть 

реализовано через различные методы и техники, такие как групповое обсужде

ние, проектные задания, обратная связь и рефлексия. Важно создать поддержи

вающую обстановку и атмосферу в классе.

В заключение: диалог и диалоговое пространство являются важными 

элементами образовательного процесса, которые способствуют развитию кри

тического мышления, коммуникативных навыков и понимания учебного мате

риала студентами. При реализации диалогового подхода в образовании необхо

димо создать атмосферу уважения и открытого общения, чтобы студенты могли 

свободно выражать свои мысли и идеи. Диалоговый подход является ценным 

инструментом для формирования активных и ответственных граждан, способ

ных принимать обоснованные решения и работать в команде.
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Актуально обращение к вопросам развития национальных ценностей в 

свете возрождения культуры и традиций нашего народа. Очень важно приоб

щать подрастающее поколение к моральным и нравственным постулатам 

наших предков, что является основой формирования личности, любящей свою 

Родину и готовой встать на её защиту в годину вражеских угроз. Важно приви

вать умение вести диалог в любых обстоятельствах.

Особенно это важно в эпоху цифровизации [2; 4; 11]. Общество транс

формируется [6; 5; 8], но неизменным остается стремление к духовным ценно

стям, к следованию традициям. Важные вопросы культурных трансформаций 

[12; 13; 3] встают перед социумом, поэтому необходимо их исследовать с по

мощью социологических опросов, которые дают представление об обществен

ном мнении по той или иной проблеме [1; 10; 7].

Нравственные устои человек усваивает с детских лет, подражая взрос

лым, обучаясь в школе, получая опыт в межличностном общении (в формате 

диалога). Поэтому так важно подавать нравственный пример подрастающему 

поколению, служить поведенческим ориентиром.

В свете тенденции к возрождению нашего наследия важно узнать мнение жи

телей того или иного города, городского района о той инфраструктуре, которую 

они хотят видеть рядом с местом своего проживания. Конечно, современные медиа 

[9] могут дать представление об общественном мнении, но и соцопросы важны.

Для разработки концепции реконструкции усадьбы «Виноградово» мы 

провели сбор первичной информации с помощью проведения анкетного опроса, 

используя сервис Ооо§1е Рогш8, а также после проанализировали собранную 

информацию в программе М8 Ехсе1.

Интервьюирование было проведено среди местных жителей. В анкетиро

вании приняли участие 97 респондентов. Большинство проживает на Севере 

Москвы, неподалеку от усадьбы (82,5%).
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Необходимо отметить, что есть респонденты, проживающие в Долго

прудном, Мытищах и Химках. Опросить их смогли благодаря Интернету.

Для подробного анализа были заданы конкретизирующие вопросы, 

например, возраст, семейное положение и его статус, как жители обычно про

водят свой досуг, чего не хватает в культурно-развлекательной сфере, а также о 

том, что они хотели бы видеть на территории усадьбы.

Таким образом, часть проголосовавших находятся в возрасте 36-45 лет 

(39,2%), 26-35 лет (23,7%), а также 18-25 лет (18,6%).

Необходимо отметить, что более половины респондентов находятся в 

браке, а также имеют 1 -2 детей.

Для полного социологического анализа был задан вопрос о материальном 

положении жителей, 30,9% респондентов описали свое финансовое состояние 

как удовлетворительное, средств хватает на покупку крупногабаритной техни

ки. При вопросе о том, как проводят досуг респонденты, выяснилось, что 

больше 50% респондентов предпочитает прогулки на свежем воздухе с семьей, 

мастер-классы или посещение культурно-развлекательных мероприятий.

Более того, была проведена оценка качества и количества просвещенче

ско-развлекательных центров, 32% опрошенных в большей мере не устраивает 

данный аспект.

Был задан открытый вопрос о том, что жители хотят видеть на террито

рии усадьбы для досуга.

Далее приведен обобщенный ответ жителей района.

Респонденты хотели бы 1) отреставрировать усадьбу в прежнем облике, 

2) сделать выставку с артефактами и галерею русских немцев, которые разви

вали науку, культуру России и занимались благотворительностью, 3) сделать 

выставочное пространство с возможностью аренды под проведение частных 

выставок картин, фотосетов, 4) создать качественную кофейню, концертный 

зал, вокальную студию для взрослых и детей, клуб любителей поэзии, клуб аст

рономии для детей, шахматный клуб, школу каллиграфии.
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Респонденты предположили, что можно проводить камерные концерты, 

театральные постановки, исторические квесты, литературные вечера, чайные 

церемонии. Также многие высказали пожелание воссоздать ландшафтный ди

зайн вокруг усадьбы, сделать возможность аренды усадьбы для проведения ме

роприятий. Это свидетельствует о потребности общества в удовлетворении не 

только материальных, но и духовных потребностей, в поднятии культурного 

уровня. Это важно для воспитания в подрастающем поколении нравственных 

ориентиров, привития традиционных ценностей, а также умения вести диалог.

Существует запрос общества на возрождение духовных ценностей, на созда

ние нравственных ориентиров для подрастающего поколения. Очень важно, чтобы 

с самого детства люди усваивали коммуникативные приемы, позволяющие разре

шать проблемы в формате диалога, достигая взаимопонимания путем переговоров.
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статье подчеркивается необходимость преодоления данных вызовов и предлагаются реко
мендации по их преодолению.
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Современное образование [1; 2; 9] стремится не только обеспечить пере

дачу знаний, но и развить у учащихся навыки самостоятельного мышления, 

критического анализа и конструктивного взаимодействия. В этом контексте 

развитие диалогового пространства становится ключевым аспектом образова

тельного процесса [3; 5; 6]. Диалог создает возможность для взаимной комму

никации, обмена идеями, анализа различных точек зрения и поиска совместных 

решений. Однако, как во всех новых инициативах, в данной инициативе суще

ствуют и вызовы, связанные с внедрением диалогического подхода в образова

нии [7; 8; 11]. В данной статье рассматриваются как преимущества развития 

диалогового пространства в современном образовании, так и возможные вызо

вы и пути их преодоления.

Диалоговое пространство в образовании - это концепция, основанная на 

идее активного взаимодействия, обмена идеями, мнениями и знаниями в рамках 

образовательного процесса. Это понятие подразумевает создание условий, в ко

торых учащиеся и педагоги имеют возможность свободно выражать свои мыс

ли, слушать друг друга, анализировать информацию и совместно создавать но

вые знания [4, с. 34].

Развитие диалогового пространства в образовании имеет множество пре

имуществ и положительных эффектов для учащихся и педагогов: 1. Стимули

рование активного обучения. Учащиеся становятся активными участниками об

суждений, делают собственные выводы, задают вопросы и предлагают свои 

идеи. В результате они глубже погружаются в учебный материал, развивая 

свою самостоятельность и активное мышление. 2. Развитие коммуникативных 

навыков. Учащиеся активно слушают других и учатся уважать и принимать их 

мнения. Это способствует развитию коммуникативных навыков. 3. Повышение 

мотивации и интереса к обучению. Диалоговое пространство создает вовлека

ющую и интерактивную образовательную среду, которая стимулирует учащих

ся, что способствует укреплению мотивации к обучению и повышению интере

са к изучаемым предметам. 4. Развитие критического мышления и рефлексии. 

Диалоговое пространство способствует анализу информацию, выработке соб
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ственной точки зрения и осмысления принимаемых решений. 5. Укрепление 

социальных связей. Учащиеся вступают в контакт друг с другом, учатся рабо

тать в группе, высказывать свои мысли и слушать мнения других людей. Это 

помогает укрепить социальную связь, создать взаимовыгодные отношения и 

развить навыки эмоционального интеллекта.

Развитие диалогового пространства в образовании несомненно имеет 

свои преимущества, однако также существуют вызовы, которые могут возни

кать при его реализации: 1. Неравномерное участие. В образовательной среде 

могут быть ученики, которые чувствуют себя менее комфортно или неуверенно 

в выражении своих мыслей и мнений перед группой. Это может привести к не

равномерному участию в диалоге и обсуждении. 2. Недостаток времени. Орга

низация и проведение диалоговых мероприятий может потребовать большого 

количества времени. Педагогам может быть сложно совмещать проведение 

диалоговых сессий с выполнением образовательной программы. 3. Организа

ционные сложности. Реализация диалогового пространства требует организа

ции и планирования дополнительной активности и обсуждения. Это может 

представлять вызовы в организационном аспекте. 4. Оценивание. Диалоговое 

пространство часто основано на процессе обмена идеями и мнениями, а не 

только на получении правильного ответа. Это может представлять сложности 

при оценивании учебных достижений. 5. Технические ограничения. Развитие 

диалогового пространства в образовании также может включать использование 

современных технологий. Однако доступ к соответствующей технологии может 

быть ограничен или непостоянен для всех учащихся, особенно в регионах с 

ограниченными ресурсами.

Развитие диалогового пространства в образовании -  сложный и многоас

пектный процесс, требующий усилий и тщательной организации, особенно в 

эпоху цифровизации [10; 12; 13]. Педагогам и администрации образовательных 

учреждений необходимо быть готовыми к преодолению вышеперечисленных 

барьеров, чтобы обеспечить максимальную пользу и эффективность диалогово

го образования для всех участников.
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Развитие диалогового пространства в образовании является ключевым 

аспектом межличностного общения и активного обучения. В процессе научного 

поиска были выведены рекомендации, которые могут способствовать развитию 

диалогового процесса.

1. Создание поддерживающей среды. Педагоги должны создать безопас

ную и поддерживающую среду, где ученики чувствуют себя комфортно для 

выражения своих мыслей и идей.

2. Использование групповых задач. Работа в группах способствует разви

тию диалогового пространства. Задачи и проекты, требующие сотрудничества и 

обсуждения, могут стимулировать обмен идеями и совместное творчество.

3. Использование технологий. Современные технологии предоставляют 

целый ряд возможностей для развития диалогового пространства в образова

нии. Онлайн-форумы, блоги, социальные сети и видеоконференции могут слу

жить платформой для обмена идеями и обсуждений вне образовательного 

учреждения.

4. Задачи на критическое мышление. Предоставление задач, которые тре

буют критического мышления и аргументации, способствует развитию диало

гового пространства. Педагоги могут стимулировать обсуждение альтернатив

ных взглядов и направлять учеников на поиск информации и источников для 

подтверждения своих умозаключений.

5. Развитие навыков активного слушания. Учащимся нужно научиться 

слушать и понимать точку зрения других людей, задавать уточняющие вопросы 

и отвечать на них. Педагоги могут проводить тренинги и упражнения, направ

ленные на развитие этих навыков.

Таким образом, несмотря на вызовы, развитие диалогового пространства 

в современном образовании представляет значительные преимущества в разви

тии навыков коммуникации, социальных навыков и критического мышления у 

учащихся. Переход к активному и интерактивному обучению через диалог яв

ляется важным шагом в достижении качественного образования, которое под

готовит учеников к успешной социальной и профессиональной жизни.
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А ннотация. Современное общество претерпело значительную эволюцию, и соцсети 
стали неотъемлемой частью жизни многих, особенно молодежи. Данная научная статья ана
лизирует роль социальных сетей как инновационной методологии социализации российской 
молодежи. Исследование базируется на анализе актуальных теоретических концепций, эм
пирических данных и статистики, а также современных исследований о роли интернета в со
циализации молодежи, проводимых в области социальных наук и культурологии.

Главной целью исследования является изучение влияния социальных сетей на социо
культурную идентичность российской молодежи, изменения в их образе жизни и особенно
сти коммуникации в контексте цифровой эпохи.
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В эпоху цифровизации и информатизации большинства сфер нашей жиз

недеятельности актуальным представляется обращение к исследованию соци

альных сетей, их влиянию на социализацию личности, а именно приобретению 

индивидом черт коммуникативной личности [14; 7; 8]. Такой социальный ин

ститут, как образование, испытывает множество проблем [1; 4; 10], решение ко

торых во многом зависит от овладения информационными технологиями как 

обучающимися, так и обучаемыми [12; 9; 3]. В этом может помочь стремление 

людьми разных поколений овладеть умениями и навыками пользования соци

альными сетями. Нельзя отрицать пользу традиционных средств обучения [11], 

но будущее -  за новациями.

К таким передовым технологиям можно смело отнести социальные сети, 

ведь благодаря им молодые люди овладевают компьютерной грамотностью, 

учатся коммуницированию, а также умению позиционировать и репрезентиро

вать себя перед аудиторией (будь то вся группа подписчиков или один адресат), 

выстраивают горизонтальные (а порой и вертикальные) связи, приучаются со

блюдать правила поведения в виртуальной реальности (в том числе закрепляют 

нормы литературного языка, ведь соблюдение их -  одно из требований многих 

платформ для виртуальной коммуникации).

Социальные сети оказывают глубокое воздействие на процесс социализа

ции современной молодежи. Их широкое использование в повседневной жизни 

начинает изменять традиционные механизмы социализации. В результате мо

лодые люди активно участвуют в формировании своего виртуального обще

ства, где устанавливаются правила, определяемые исключительно их собствен

ными установками и представлениями. Этот процесс приводит к постепенному 

замещению роли традиционных агентов социализации новыми формами вирту

ального общения и влияния.
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Социальные сети не только предоставляют возможность обмена инфор

мацией, но и становятся площадкой для обсуждения и формирования обще

ственных взглядов, являются платформой освоения методик представления се

бя обществу. Молодежь активно взаимодействует в виртуальном пространстве, 

где происходит обмен идеями, культурными ценностями и опытом. Этот про

цесс не только укрепляет социокультурные связи, но и способствует созданию 

новых норм и ценностей в обществе, происходит следование целевой аудито

рии инновационным методам информирования, что делает социальные сети 

неотъемлемой частью современного процесса социализации молодежи.

Современные социальные сети и мессенджеры в мире цифровых техноло

гий становятся неотъемлемой частью повседневной жизни людей, служат ин

новационной методологией социализации, влияя на формирование социокуль

турных связей и образ жизни молодых людей в России.

Функционал инновационных методологий социализации не ограничива

ется простым обменом сообщениями, предоставляя широкие возможности для 

обучения, работы и развлечений. Результаты исследования, проведенного в 

июле 2023, показали, что 86% россиян, использующих хотя бы одну социаль

ную сеть или мессенджер [5] практически ежедневно проводят в них своё вре

мя. В отчете сказано: «Среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет эта цифра 

практически близка к 100%, что свидетельствует о широком распространении 

данного явления среди молодых людей» [5].

Люди, регулярно пользующиеся социальными сетями и мессенджерами с 

коммуникационными функциями, такими как ВКонтакте, ^Ъа1дАрр, Те1едгат, 

Одноклассники и другие, в среднем тратят на них 272 минуты или 4,5 часа в 

день. Этот показатель значительно выше среди молодежи в возрасте 18-24 лет, 

которая в среднем тратит 493 минуты или более восьми часов в день на обмен 

сообщениями, чтение новостных лент, звонки и другие активности [6]. Эти ре

зультаты свидетельствуют о высокой степени вовлеченности молодежи в мир 

социальных медиа, что является значимым явлением в современном обществе.
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Социальные сети играют ключевую роль в процессе социализации совре

менной молодежи, заменяя традиционных агентов социализации новыми фор

мами виртуального общения. Молодые люди активно участвуют в создании 

своего виртуального социума, где формируются уникальные нормы и ценности.

Это важно учитывать при рассмотрении вопросов социализации, образо

вания и культуры как на региональном [2; 13], так и на госуровне.

Вышеозначенные платформы не только облегчают обмен информацией, 

но и способствуют обсуждению идей, культурных ценностей и опыта, укрепляя 

социокультурные связи в современном обществе. Роль социальных сетей в со

циализации становится все более важной, внося значительный вклад в форми

рование молодежной идентичности и социокультурных практик.

Поэтому стоит более пристально и всесторонне изучать влияние социаль

ных сетей на многие стороны становления индивида в современном социуме, 

стремительно становящемся информационным.
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В течение долгого времени и на данный момент педагогическая психология, 

общая педагогика, возрастная педагогика и прочие смежные научные дисципли

ны, а также частные предметные методики в полной мере заняты созданием и от

работкой новых существенных образовательных практик и технологий, основан

ных на включении в процесс обучения учебно-исследовательских работ [2; 3; 4]. 

Хотя уполномоченные педагогические и научные сообщества ещё заняты кон

струированием и синтезом окончательной модели формы такого обучения так, 

чтобы оно соответствовала психологическим и содержательно-организационным 

стандартам, уже можно заниматься анализом этой системы [6; 7; 8].

В процессе целеполагания исследователи выделили две условные основ

ные задачи. Первой такой задачей является развитие у обучающихся ещё на 

ранних этапах обучения, например, школьного, а в некоторых концепциях, и 

дошкольного образования, определённых специализированных и дополнитель

ных навыков. Второй же условной задачей обозначено построение системати

ческих непрерывных связей между различными структурами социального ин

ститута образования, такими как общеобразовательные учреждения, учрежде

ния высшего и средне-профессионального образования и так далее, для обеспе

чения формирования некоторой системы, позволяющей субъекту находиться в 

процессе непрерывного научно-познавательного, профессионального и творче- 

ски-индивидуального личностного развития [5; 10; 13].

На данный момент времени на территории Российской Федерации науч

но-исследовательская деятельность непосредственно входит в состав обучаю

щих программ подавляющего большинства государственных образовательных

30



учреждений. Эта деятельность в первую очередь направлена на приобретение 

разного рода навыков, знаний и умений, и способности их практического при

менения, но помимо этого, и создание общих представлений относительно за

кономерностей и логических взаимосвязей как внутри различных дисциплин, 

так и между ними.

Анализируя тексты научных работ специалистов и исследователей, заня

тых в областях, изучающих вопрос внедрения и ведения исследовательски- 

научной деятельности, можно выделить не только прогнозы воздействия [1], 

цели и условные задачи, но и некоторый список условий, способствующих 

окончательному формированию и закреплению подобного рода практики в 

сфере современного образования. Все эти условия в большей степени сводятся 

к организации особой среды, в рамках которой интеграция такого типа обуче

ния будет максимально облегчена. Далее будут представлены основные из та

ких условий.

Нормализация социально-психологического окружения в образователь

ных учреждениях. Это означает, что в элементах структуры института образо

вания должны быть сформулированы принципы и подходы по мотивации и 

поддержке субъектов, как обучающихся, так и обучающих в их творческих и 

научных началах и достижениях. Следующее выделяемое условие — это за

крепление в программах обучения научно-методологического базиса. Так, 

например, введение в образовательных учреждениях методически подкреплён

ных занятий или элективов, специализированных на современных концепциях 

научного исследования, способствует закреплению этого метода в системе и в 

общественном представлении об обучении. Также, безусловно, необходимо 

нормативно-правовое и управленческое регулирование. Помимо вышеперечис

ленных условий выделяют реализацию продвижения и стимулирования, так, 

например, организация и финансирование конкурсов научных работ, как на 

внутриорганизационном или региональном [11], так и на государственном или 

международном уровне конкурсов исследовательских работ и мероприятий по 

продвижению научного подхода, может стимулировать у субъектов желание в
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развитии в этих областях. Потому как исследовательская и научная деятель

ность в представлении субъектов будет соотноситься не только с учебной, но и 

с профессиональной и деловой деятельностью.

Столь сильный упор на развития научного исследования в образовании 

обусловлен тем, что в настоящее время научная и техническая мысль развива

ется непрерывно, а в некоторых передовых областях, и достаточно большими 

темпами. Вследствие современных тенденций такого совершенствования зако

номерно повысились и требования к выпускникам образовательных учрежде

ний разного уровня, так как научная сфера имеет непосредственное отношение 

и к сфере образования. На данный момент владения основной теоретической 

базой стало недостаточным для субъекта как на последующих этапах образова

ния, так и в профессиональной деятельности. Помимо теоретических знаний 

также имеют большое значение умение быть социально активным, творческое 

видение ситуации [9], способности к прогнозированию и анализу, в том числе и 

научному. Система образования подстраивается под запросы общества, разра

батывая подход введения исследовательской работы, которая в свою очередь 

способствует развитию у обучающихся как конкретных научных знаний и 

навыков, так общеполезных умений. При этом важна роль наставника [12].

Именно развитие таких общеполезных навыков, которые всё чаще назы

вают зой-зкШз или же «мягкие навыки», в переводе с английского, так сейчас 

востребовано. Владение ими благоприятно способствует развитию субъекта как 

в учебно-научной, так и профессиональной деятельности. Термин 80Й-8кШ8 об

разовался в условиях динамического изменения мира и обрёл достаточную по

пулярность в публикациях, но общепринятой конкретной формулировки не 

имеет на данный момент. В основном под этим термином принято понимать 

личностные человеческие качества, позволяющие более эффективно взаимо

действовать с окружающими.

В свою очередь исследовательская работа считается крайне подходящим 

форматом для их развития, потому как совмещает в себе несколько подходящих 

черт, в первую очередь её можно в соответствующем виде вводить на разных
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этапах обучения. Также различные виды такой деятельности могут развивать 

как полную самостоятельность, так и умение работать в команде и организовы

вать общее взаимодействие, в зависимости от поставленной задачи. А также 

прочие схожие навыки.

В заключение вышесказанного формируется вывод о закономерном раз

витии исследовательской деятельности в образовании, как ответ на новые за

просы, возникающие в обществе и о необходимости скорейшего развития в 

этой области.
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В нынешнее время тема наставничества в образовательном процессе иг

рает очень важную роль. Эта тема нашла свое отражение во многих муници

пальных и федеральных проектах, поэтому можно с легкостью сказать, что 

наставничество -  это не только осознанная необходимость, но и популярный 

тренд [15]. Подтверждением этому является занимаемое ею одно из централь

ных положений в национальном проекте «Образование».

С введением ФГОС в систему образования повысились требования как к 

профессиональным, так и к личностным качествам педагога [2; 6; 10]. Основная 

его задача -  воспитать личность, способную развить творческие способности, 

получить всестороннее развитие. Именно поэтому в современном образовании 

набирает популярность такая форма работы, как наставничество.

Об основных задачах наставника задумывались в первую очередь филосо

фы. Например, Сократ считал, что самой главной задачей является пробуждение 

мощной духовной силы ученика. По его мнению, учитель и ученик находятся на 

одном уровне, и в их совместном учении рождается истина. Платон полагал, что 

учителя -  это правители, так как они имеют власть над умами учеников.

Педагог-наставник -  это новая категория в современном образовании. Его 

миссия заключается не только в обучении, но и в сопровождении, воспитании и 

своего рода опеке подопечного. Поле для деятельности педагога-наставника 

очень широко: начиная от проектной или научной работы и заканчивая дисци

плиной и контролем действий обучающегося.

В целом система наставничества успешно реализуется на всех этапах оте

чественного и зарубежного современного образования как на региональном [3; 

8; 13], так и на общенациональном уровнях.

В рамках дошкольного образования роль наставника сводится к реализа

ции воспитательных функций. При этом успех от работы будет совместным: 

воспитанник обретает более глубокие знания и навыки, а педагог-наставник -  

опыт наставничества и результат своей кропотливой работы.

37



В процессе общего образования в школах система наставничества дей

ствует не в полную силу и чаще всего ограничивается привлечением обучаю

щихся к научно-исследовательской деятельности, участию в олимпиадах на 

добровольной основе. Но в то же время помогает решить ряд следующих про

блем: улучшение посещаемости, успеваемости, восполнение дефицита внима

ния, всестороннее личностное развитие.

В системе профессионального образования наставничество принимает 

другие обороты и является обязательным условием учебного процесса. Реали

зуется оно через содействие развитию подопечного в рамках курсового, ди

пломного или научно-исследовательского проекта. Студент достигает опреде

ленных профессиональных успехов, обретает профессиональную репутацию и 

мотивацию [1; 7].

Немаловажным остается роль педагога-наставника для начинающего учи

теля или специалиста. Такая система кураторства реализуется даже для дипло

мированных практиков, которые еще не имеют достаточного трудового опыта. 

Часто такое сопровождение приравнивают к стажировке или испытательному 

сроку на новом месте работы. Задачи такого рода наставничества сводятся к 

выработке рекомендаций по оптимизации деятельности и подбору информаци

онной базы на новом месте работы, передаче личного опыта, содействию в раз

боре должностных обязанностей и установлению контакта с целевой аудитори

ей и др. Стать педагогом-наставником для начинающего специалиста может 

далеко не каждый, а только опытный эксперт с достойной репутацией и лидер

скими качествами, приобретенными как в вузе [4; 12; 14], так и в процессе тру

довой деятельности.

Наставник -  это человек, к которому можно обратиться не только с учебной 

или профессиональной проблемой, но и с жизненным вопросом, и получить совет.

Хотя система наставничества как таковая является молодой формой рабо

ты в образовании, предпосылки появления наставника и помощника в лице 

учителя известны давно. Для этого давайте обратимся к образу учителя в худо
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жественной литературе, призванной духовному росту [9; 11], что важно в эпоху 

цифровизации [5; 16].

Произведение Л. Пантелеева «Республика ШКИД» играет огромную роль 

в становлении понятия учителя. Учитель - это не просто тот, кто проводит урок 

или проверяет домашнее задание, а, как мы можем видеть, это люди с огром

ным сердцем и стальными нервами, благодаря которым советская страна не по

лучила маргиналов и уголовщину, а воспитала достойных людей.

В произведении В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» ав

тор вспоминает фрагмент своей жизни, в котором описывает быт простых лю

дей, благодаря учителю взбудораженных приездом фотографа. К сожалению, 

самого главного героя нет на фотографии, но она ему очень дорога как воспо

минание о детстве и учителе, который пользовался уважением среди не только 

учеников, но и селян. Учитель вносил образование и культуру в глухую дерев

ню. На собственные деньги заказал мебель для школы, благодаря ему в школе 

появились тетради и карандаши, дети попробовали сладкие петушки. Учитель 

не отказывал в просьбах и был со всеми вежлив независимо от того, кто перед 

ним. Также автор вспоминает героический поступок учителя: поединок с гадю

кой. Этот случай продемонстрировал бесстрашие и самоотверженность Учите

ля ради своих подопечных.

Также очень хорошо образ учителя показан в рассказе В.Г.Распутина 

«Уроки французского», посвященном всем учителям. Лидия Михайловна зани

мается дополнительными занятиями с главным героем, старается его накор

мить, но тот не принимает ее помощь. Тогда она идет на отчаянный поступок - 

предлагает своему ученику играть на деньги. Ее могут уволить с работы (так 

впоследствии оно и вышло), но она все равно решилась на этот шаг. «Уроки 

французского» - это автобиографический рассказ об умении понять, помочь.

Таким образом, система наставничества -  это особая ступень в образова

тельной лестнице, основывающаяся на реальном опыте, лидерских качествах, 

сопровождении в личностном развитии и профессиональном росте. Поэтому 

можно говорить, что деятельность педагога-наставника гораздо глубже и шире
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по сравнению с обычным преподаванием. Ему предстоит не только развить об

щие представления о мире, но и стать верным товарищем в достижении новых 

высот и вершин своим подопечным. Работа педагога-наставника регламентиро

вана ФГОСами, распоряжениями внутри организаций, но цель одна - повыше

ние уровня самостоятельности не только учеников, но и практикующих специ

алистов; содействие в самообразовании, более глубоком изучении отдельных 

интересующих тем и повышении уровня компетенции в профессиональном, 

научном и личностных планах.
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Роль педагога и наставника для различных возрастных групп учащихся 

очень важна, поскольку каждая возрастная группа имеет свои особенности и 

потребности. Педагог в школе или университете и наставник во внеурочное 

время обеспечивают поддержку, руководство и мотивацию для учащихся на 

всем их образовательном пути. Его главная задача -  развить у ребенка интерес 

к обучению и помочь найти свое призвание в будущем. Наставничество и педа

гогическая деятельность играют одну из ключевых ролей в развитии и воспита

нии учащихся. Однако, в связи с разными нуждами и особенностями возраст

ных групп, преподаватель должен адаптировать свой подход к обучению в со

ответствии с конкретными требованиями каждого возрастного диапазона.

Для детей дошкольного возраста педагог - душа и лидер, создающие без

опасную и стимулирующую образовательную среду. Он также играет роль 

наставника: помогает развивать базовые навыки и умения, такие как коммуни

кация и самообслуживание. Педагог должен быть внимательным не только к 

физическим, но и к эмоциональным потребностям детей, уделять внимание со

стоянию их здоровья и создавать все условия для комфортного и безопасного 

обучения [7; 11]. Немаловажным качеством, которым должен обладать человек, 

ответственный за обучение детей дошкольного возраста, является умение адап

тироваться к индивидуальным потребностям каждого ребенка. Учитель должен 

учитывать интересы, способности и особенности каждого ученика, чтобы обес

печить им оптимальные условия для обучения и развития. Но главной особен

ностью роли педагога и наставника в обучении детей дошкольного возраста 

можно назвать умение преподавателя замотивировать детей и поддерживать в 

их учебе и развитии. Учителя должны помогать детям учиться ставить перед 

собой цели, а также поощрять их усилия и достижения.

В жизни подростков роль педагога и наставника становится более слож

ной. Преподаватель должен быть способен слушать и поддерживать их, созда

вать доверительные отношения и помогать им развиваться как личностям.

Учащиеся начальной школы ценят в педагоге терпеливость, заботу и 

умение создавать дружескую атмосферу в классе. Учитель должен обладать ба
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зовыми знаниями и навыками, чтобы помочь детям освоить основы чтения, 

письма и арифметики. Он также должен помогать детям развивать социальные 

навыки, включая умение работать в команде и решать конфликты [12; 13].

Для средней школы исключительно важно, чтобы педагог был готов под

держивать учащихся в процессе самоопределения и развития своих интересов. 

В этом возрасте многие подростки сталкиваются со сложностями не только в 

обучении, но и в социальной адаптации, поэтому педагог должен научить их 

саморегулированию и решению проблем. Также важно научить их критическо

му мышлению и предоставить им возможность самостоятельно принимать ре

шения [8; 9; 10].

Учащиеся старших классов и студенты университета отдают дань уваже

ния преподавателям, являющимся экспертами в своей области и способствую

щим более углубленному изучению предмета. Преподаватели также должны 

помочь учащимся определить свои карьерные и профессиональные цели, раз

вить навыки, необходимые для достижения этих целей [2; 5; 6]. Кроме того, 

наставник сможет помочь студентам в прохождении вступительных экзаменов 

и выборе университета или профессии.

Важно отметить, что педагоги должны быть не только знатоками своей 

предметной области, но и просто мудрыми и эмпатичными людьми, которые 

заботятся о благополучии и развитии каждого ученика или студента. Их роль 

заключается не только в передаче знаний, но и в формировании положительной 

образовательной среды, где школьники и студенты чувствуют себя комфортно 

и могут расти и развиваться [1; 3; 4].

В заключение хотелось бы отметить, что подходы преподавателей к обу

чению должны меняться в зависимости от возрастных особенностей учащихся. 

Понимание этих особенностей позволяет им более эффективно взаимодейство

вать с каждой возрастной группой и способствовать их полноценному разви

тию и успеху в обучении.
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Проблемы современного образования получают освещение в публикаци

ях различных сфер научных знаний, в том числе в педагогике [8; 2; 3], социоло

гии [7; 5; 6], психологии. Большое число работ по данной тематике [9; 10; 4] 

свидетельствуют об актуальности вопросов, связанных с образованием, ведь 

именно от него в большинстве случаев зависит успешность первичной социали

зации личности. Большую роль при этом играет педагог, в том числе учитель 

начальной школы, благодаря которому детям не только передаются знания, но 

воспитываются в младших школьниках нравственные качества личности.

Нами проведено социологическое исследование методом включенного 

наблюдения. Объектом изучения является учитель начальных классов гимназии 

№ 7 Наталья Александровна Г орнева. Цель исследования явилось рассмотрение 

роли учителя начальных классов в формировании ценностей у младших школь

ников, что является важнейшим элементом социализации личности.

Я до сих пор помню свой самый первый день в школе. Тогда была пасмур

ная погода. Мальчики стояли в сереньких пиджачках, а девочки -  в белых блуз

ках. У каждого огромный букет. И вот началась линейка. Под местный школьный 

гимн вышел директор школы и произнёс пламенную речь. Дал наставление пер

воклассникам и пожелал доброго пути уже повзрослевшим за 10 лет старшекласс

никам. Под ошеломляющие овации 2 высоких старшеклассника прошли маршем, 

чтобы торжественно поднять флаг школы. После торжественной части все перво

классники с нетерпением ждали, чтобы наконец вручить букет своему первому 

учителю. Горнева Наталья Александровна стала для своих подопечных второй 

мамой. Она отличалась искренностью, добротой. Она одинаково внимательно от

носилась ко всем, независимо от того, преуспевающий был ученик или лодырь 

(хотя в начальных классах таких не было, все были отличниками).

Вспоминается и другой случай, когда на праздник, посвященный Дню ма

тери, к моему однокласснику не могла прийти мама. Тогда проводились кон

курсы с участием мам, и мальчик очень переживал. Я помню разговор между
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«потерянным» первоклассником и молодой учительницей. Слова Натальи 

Александровны тогда меня очень поразили: «Мама не пришла, но не пережи

вай: я сегодня побуду твоей мамой».

Самые яркие воспоминания у меня связаны не с уроками, которые Ната

лья Александровна тогда вела. Больше всего я запомнил настоящие жизненные 

уроки, которые в школьной программе не изучают. Приведу пример одного та

кого жизненного урока. Мы сидели за партами. А Наталья Александровна ри

совала круг и говорила: «Что такое совесть? Например, есть девочка Оля. У неё 

много разноцветных карандашей. Но недавно её подруге Лене подарили краси

вый карандаш с единорогом, и Оле этот карандаш очень понравился. И она ре

шает втайне от своей подруги присвоить этот карандаш себе. Оля приходит до

мой. Всё классно, всё хорошо. Вот мама делает красивый вкусный торт на 

кухне, погода солнечная, но что-то Олю гложет. Внутри она чувствуют какую- 

то тяжесть, груз».

Лично я от этого поразительного рассказа своего первого учителя ощутил 

тогда тот груз на душе, какой был у Оли. Даже сейчас я помню это тяжёлое 

гнетущее чувство, хотя внешне ничего плохого не происходило.

После этого Наталья Александровна начала потихоньку раскрашивать 

круг. «Этот круг - наша душа. И потихоньку наша душа начинает обрастать 

рубцами с каждым новым сомнением. Оля думает: «Это же моя хорошая по

друга. Да у меня и так много этих карандашей». Наталья Александровна про

должала всё больше закрашивать круг, приговаривая: «Это всё копится, копит

ся и не даёт нам покоя. И тогда Оля решает признаться подруге, что присвоила 

карандаш себе, и, плача, возвращает его обратно».

Наш учитель начинает стирать слой белого мела на поверхности доски 

внутри круга, подытоживая: «И после этого признания Оле стало легче». И 

ученики, завороженно слушавшие Наталью Александровну и внимательно сле

дившие за манёврами с меловым кругом на доске, с облегчением выдохнули.

Это был ярчайший урок в моей жизни. Он о том, что такое совесть, и раз 

я помню его до сих пор, значит, это урок действительно прошёл не напрасно!
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Данное включенное наблюдение помогло, как представляется, увидеть, 

как велика роль педагога начальной школы в первичной социализации лично

сти. Пришедшие в школу дети особенно восприимчивы как к хорошему, так и 

плохому. От учителя зависит, какие нравственные ценности будут заложены в 

его подопечных. Это особенно важно в свете вышедшего 09.11.2022 Указа № 

809 Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государствен

ной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духов

но-нравственных ценностей» [1]. В числе прочего в этом документе целями и 

задачами государственной политики является сохранение ценностей, которые 

были присущи нашему народу испокон веков: совестливость, великодушие, 

милосердие, уважение к окружающим. Именно эти качества, как представляет

ся, и воспитывала в своих подопечных Горнева Наталья Александровна. Такой 

подход педагога к обучающимся в начальной школе способствует успешной 

социализации личности, формированию патриотизма, терпимости, уважения к 

окружающим, доброты и честности.
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Актуальность обращения к вопросам роли педагога в образовательном 

процессе любого уровня несомненна. Именно педагог является ключевой фигу
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рой вышеозначенного фундаментального социального института, именно от 

учителя [1], воспитателя, преподавателя зависит, каким станет подрастающее 

поколение -  будущее страны.

Функции образования направлены на обучение, социализацию, воспита

ние личности [2; 4; 5]. От взаимодействия педагога, наставника [8] и обучаемо

го зависит успешность процесса образования и воспитания индивида. Внедре

ние информационных технологий [3; 9] предполагает новые условия обучения, 

что предъявляет много новых требований и к компетентности педагогов.

В связи с вышеозначенным стоит сказать о том, что очень важна эффек

тивная подготовка будущих воспитателей, педагогов, наставников.

Необходимо, с нашей точки зрения, произвести исторический экскурс на 

эволюцию роли педагога в системе образования.

Россия - великая страна, обладающая многовековой историей, культурой, 

традициями и обычаями населяющего ее народа. Каждый человек, живший когда- 

либо на православной земле, внес свой неоспоримый вклад на благо государства. 

Ведь, безусловно, любой индивид от рождения и до самой смерти играет какую- 

либо определенную роль в жизни общества, ибо всякая душа одарена смыслом и 

целью существования в этом мире. Поэтому также, наряду с другими, особое ме

сто занимает и педагог. И это отнюдь не является чем-то случайным.

На протяжении многих лет люди развиваются, трудятся, переживают 

взлеты и падения, накапливают опыт, однако есть некоторая проблема. Дело в 

том, что никто не вечен, и на смену одним приходят другие. Поэтому люди, 

дабы их преемники не начинали свой вектор развития с самого начала, услови

лись даровать свои накопленные знания будущему поколению, чтобы челове

ческий род продолжал эволюционировать, а не повторял идентичный путь сво

их предшественников. Вот так и появилось образование. А люди, дающие зна

ния, стали называться педагогами.

Время шло, а вместе с ним и развитие не только образования, но и обще

ства в целом. На сегодняшний день многое изменилось, начиная от преподава

ния и заканчивая устройством нашей страны, однако цель образования, задан

53



ная когда-то нашими предками, и сейчас остается востребованной и актуаль

ной. Поэтому такое звание, как «педагог», до сих пор является почетным и не 

перестанет им быть в дальнейшем будущем.

Что же касается современных реалий, то, начиная с 26 декабря 1991 года, 

наша страна стала на капиталистический путь развития, напоминающий модель 

прозападных государств. Следовательно, во многих структурах, в том числе и 

образовании, произошли колоссальные изменения, которые значительно ре

формировали устройство системы, принятой при советской власти. Так, напри

мер, при присоединении к Болонскому процессу были введены бакалавриат и 

магистратура. Также на фоне развития информационных технологий была про

ведена компьютеризация в плане обучения и другие нововведения. Поэтому 

спектр задач для педагога также обновился. Теперь же его первоочередной це

лью является воспитание подрастающего поколения для дальнейшего суще

ствования в так называемой «Новой России». А также помочь молодежи найти 

себя в эпоху интернета и определиться с его будущей специальностью, при дея

тельности которой люди смогут реализовать себя на благо Родины.

Таким образом, педагог благодаря своему воздействию дает человеку не

обходимые знания для эффективного функционирования в обществе [6; 7]. 

Другими словами педагог - это как двигатель автомобиля. Можно сказать, про

должая метафору, что пока двигатель работает, автомобиль движется вперёд, а 

значит, у нашего народа есть будущее, ведь высокое понятие о долге отличает 

наших педагогов.
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Педагог - важнейшая профессия в современном мире. От его усилий за

висит будущее человеческой цивилизации. Педагог занимается обучнием, вос

питанием молодого поколения, передавая свои знания и опыт, создает условия 

для личностного развития обучающихся. Чтобы процесс обучения и воспитания 

был эффективным и плодотворным, педагог должен обладать авторитетом. По 

мнению И.П. Андриади, А.П. Родцевич, авторитет педагога формируется с уче

том его личностных качеств. В связи с этим будем рассматривать этот феномен 

как базовую личностную составляющую его профессионального развития.

А.П. Родцевич, связывает понятие авторитета педагога с такими каче

ствами как «активная гражданская позиция и продуктивная деятельность» [4, 

с.88]. Кроме того, представляют интерес уровни авторитета педагога с учетом 

особенностей деятельности [1, с.10]: позиционный (формальный), характеризу

ет властные полномочия, которыми обладает педагог; функциональный (не

формальный) отражает меру профессионализма педагога; личностный (нефор

мальный) определяется его личностными качествами. Последние могут зави

сеть, во-первых, от свойств характера, во-вторых, от содержания деятельности, 

в-третьих, определять внешний вид педагога.

Следует принимать во внимание такие разновидности авторитета как 

ложный и истинный [2]. Истинный авторитет проявляется в успешном взаимо

действии учащихся и педагога, обеспечивает мотивацию учения; формируется с 

помощью таких личностных качеств как доброта, оптимизм, искренность, лю

бовь к детям, требует постоянного саморазвития и самодисциплины. Каждый 

педагог стремиться стать авторитетом для учащихся и коллег, но не каждый ра
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ботает над этим и порой использует ложные пути, которые формируют соот

ветствующий авторитет (проявляется в стремлении добиться от детей послуша

ния, а не интереса к обучению).

В исследованиях И.П. Андриади представлена структура авторитета учи

теля [1, с.18]:

-профессиональный компонент (эрудиция, методическое мастерство, тех

нологическое разнообразие);

- личностный компонент, в состав которого входит ценностная составля

ющая (конкретные нравственные, философские, эстетические ценности учите

ля), характерологическая (черты характера, создающие предпосылки для фор

мирования авторитета) и культурологическая (культура поведения, круг инте

ресов, стиль общения);

-социальный компонент, отражающий социальную значимость и соци

альный престиж профессии;

-ролевой компонент определяется занимаемой должностью, правами и 

обязанностями педагога.

Указанные компонентов структуры авторитета динамично взаимосвязаны 

между собой, могут или усиливать, или ослаблять друг друга.

Формирование авторитета -  сложный и многокомпонентный процесс, ко

торый требует длительного времени, может быть результативным, если учиты

ваются следующие факторы: осознанность выбора педагогической профессии 

(будущий педагог понимает, что может эффективно применять имеющиеся у 

него задатки); педагогическое мастерство (готовность получить достаточное 

количество знаний, умений и навыков в области педагогической науки, совер

шенствованию личностных и профессиональных качеств, формированию опыта 

решения разнообразных педагогических задач [3], взаимодействуя с детьми и 

другими участниками образовательных отношений).

В контексте представленной темы было проведено эмпирическое иссле

дование осведомленности будущих педагогов об указанном феномене в про
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цессе письменного опроса, в котором приняли участие 50 студентов 2 курса фа

культета педагогики и психологии БГУ имени академика И.Г. Петровского.

Далее представим результаты анализа полученных эмпирических данных.

Выбор содержания понятия «авторитет педагога» для большинства респон

дентов связан его пониманием как признанием учащимися достоинств педагога. В 

процессе ранжирования личностных качеств, связанных с формированием автори

тета, на первом месте оказалась (выбрали 62%) любовь к детям; на втором месте

справедливость; третье место занимает доброта; четвертое-уверенность, пятое- 

эрудированность; шестое- оптимизм. Ведущей личностной составляющей автори

тета педагога 52% опрошенных считают способность помочь ученику не только в 

рамках своего предмета, но и в любой жизненной ситуации.

На формирование авторитета, по мнению респондентов, в первую оче

редь, оказывают свойства характера (считают 43%), глубокие знания предмета 

(указали 35%), внешний вид (12 %), деловые качества (10%).

Указали на средний уровень осведомлённости о феномене «авторитет пе

дагога» 54% опрошенных, низкий-12%. Все респонденты отметили, что им хо

телось бы узнать больше о данном качестве. Большинство будущих педагогов 

хотели бы обладать авторитетом (указали 90% ).

В заключительной части опроса его участникам предлагалось указать 

действия, с помощью которых они будут формировать собственный авторитет 

педагога в будущем. В ходе анализа ответов было выявлено две группы дей

ствий, способствующих формированию авторитета педагога: личностно и про

фессионально ориентированные. В группу последних вошли: учет интересов 

учащихся, использование современных технологий, изучение опыта авторитет

ных педагогов, умение доступно объяснять материал и др.

В числе потенциальных трудностей на пути к формированию авторитета 

будущие педагогик указали неуверенность в себе, отсутствие опыта, падение 

престижа профессии, отрицательное влияние родителей, недостаточную стро

гость и настойчивость, отсутствие креатива.
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Таким образом, формирование авторитета педагога, в первую очередь, 

тесно связано с его личностными качествами, поэтому считаем личностную со

ставляющую базовым элементом структуры изучаемого феномена наряду с 

профессиональной, социальной и ролевой. Успешное профессиональное разви

тие педагога во многом является следствием его авторитета среди обучающих

ся и коллег.
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Раздел III

Роль педагога-психолога 
в формировании личности обучающихся
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Образовательная организация является маленьким социальным миром 

для каждого ученика, в котором он приобретает знания, умения и навыки, не

обходимые ему во взрослой жизни. В современной системе образования воз

растает роль психолога и психологической службы. Наличие в школе педагога- 

психолога помогает выстроить гармоничные отношения учащегося с учителями 

и родителями, а также оперативно решать возникающие психологические про

блемы, возникающие в образовательной среде. Педагог-психолог сопровождает 

учащихся практически весь период обучения в школе, начиная с диагностики 

будущих первоклассников, заканчивая профориентационной работой с выпуск

никами [1, с.640].

Развитие личности обучающихся формируется под влиянием различных 

факторов:

1) условия социальной среды, в которой ребенок растет;

2) индивидуальные психологические и физиологические особенности ребенка;

3) уровень воспитания;

4) социальное окружение ребенка.

Составляющими структурными компонентами личности школьника вы

ступают:

1) темперамент. С самого рождения дети отличаются друг от друга по ти

пу темперамента и педагогу-психологу важно учитывать данные индивидуаль

но-типологические особенности, чтобы найти к обучающемуся правильный 

подход и помочь ему овладении учебной деятельности. Младший школьник с 

темпераментом «сангвиник» быстро переключается с одного вида деятельности 

на другой, отличается веселым нравом, жизнерадостностью, стабильностью 

настроения. Учащийся с темпераментом «меланхолик» задумчив, долго пере

живает эмоциональные потрясения и реагирует на них болезненно, часто не 

уверен в себе и нуждается в поддержке, характеризуется быстрой утомляемо

стью. Школьник с выраженным тип холерическим типом темперамента не вы

63



носит монотонной деятельности, импульсивен, может проявлять агрессию и 

вспыльчивость по отношению к окружающим. Такие дети излишне самостоя

тельны и настойчивы. Ученики с флегматическим типом темперамента умеют 

быть эмоционально сдержанными, спокойными, ведут малоподвижный образ 

жизни, не любят риск и быструю смену деятельности;

2) характер -  привычки и установки ребенка, которые проявляются в его 

поведении;

3) способности -  особенности, которые помогают школьникам успешно 

выполнять разного рода деятельность и приобретать необходимые знания, уме

ния и навыки;

4) мотивация - стремления ученика к осуществлению определенных ви

дов деятельности. Внутренняя мотивация исходит от интересов и желаний са

мого школьника, а внешняя от окружающих взрослых [2, с. 56].

Психолог для ребенка в школе - это человек, который учитывает все ин

дивидуально - психологические составляющие ребенка, его интересы, взаимо

отношения с одноклассниками и родителями. Для эффективного взаимодей

ствия между школьным психологом и ребенком необходимо выстроить такую 

систему отношений, при которой педагог-психолог не будет восприниматься 

как еще один учитель [5, с. 50].

Из ребенка невозможно «собрать» личность как игрушку из деталей «Ле- 

го» [1, с. 641]. Для формирования личности каждого ученика, необходима 

упорная и систематическая работа педагога-психолога. Выстраивание доброже

лательных отношений с ребенком, основанных на уважении, создают комфорт

ную безопасную среду, в которой школьник раскрывается и формирует соб

ственную Я-концепцию.

Исследования феномена Я-концепция традиционно осуществлялись в 

рамках гуманистической психологии в середине 20-го века. Я-концепция - это 

комплекс взглядов представлений личности о самом себе [3, с. 22]. Формирова

ние самооценки школьника происходит в процессе взаимодействия со значи-
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мым взрослым, учителем, а также зависит от характера отношений со сверстни

ками в ученической среде.

Для становления позитивной Я-концепции у ребенка, педагог- психолог в 

образовательном учреждении может использовать различные методы. Прове

дение тренингов, использование игровых упражнений, арт-терапии будет инте

ресно не только для младших школьников, но и я для подростков (см. табл. 1).

Таблица 1. Методики развития личности обучающихся

Методика Описание методики
Моя тень
Рассказ о себе
Приемы
арт-терапии

Все, что плохое есть у человека - его теневая сторона. 
Учащимся предлагается нарисовать свою тень, а в 
конце добавить получившейся картинке, что-то смеш
ное, чтобы увидеть свои недостатки в положительном 
ключе и посмеяться.
Ребенок пишет рассказ, сказку, стихотворение, где 
описывает все самое интересное, что с ним случалось, 
свои положительные качества и достоинства.

Подводя итог, можно сказать, что от качественного взаимодействия с пе- 

дагогом-психологом, зависит развитие основных психических процессов и лич

ностных качеств ребенка. Под руководством школьного психолога учащиеся 

овладевают новыми видами деятельности, умениями, навыками, что формирует 

их как полноценную, всесторонне развитую личность.
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В современных условиях развития общества, влияющих на становление 

личности обучающихся, основным фактором, как и прежде, остается образова

ние, как многогранный социокультурный процесс, включающий в себя форми

рование зрелого восприятия, устоявшихся взглядов и индивидуального миро

воззрения. Данные факторы способствуют определению перспектив личностно

го развития и профессионального становления обучающихся на ступени сред

него общего образования.

Согласно Е.А. Климову, в условиях модернизации системы образования, в 

качестве одной из ведущих задач образовательной организации, стоит создание 

оптимальных психолого-педагогических условий профессионального опреде

ления личности обучающегося, способной самостоятельно принимать жизнен

но важные решения, полноценно самореализовываться в профессиональной 

сфере деятельности [2, с. 47].

Как было отмечено раннее, подготовка обучающихся на ступени среднего 

общего образования к профессиональному определению, является важнейшим 

аспектом деятельности образовательной организации в целом, и конкретно пе- 

дагога-психолога. Необходимость реализации социально-психологической 

службой школы работы по профориентации обучающихся старших классов 

обосновывается противоречием между их умением анализировать содержание 

профессий, оценивать свои личностные качества, склонности, возможности, на 

основании чего, осуществлять профессиональный выбор, и между недостаточ

ным владением информации о современном рынке труда.

При изучении данной проблемы, необходимо рассмотреть и разграничить 

понятия «профессиональная ориентация» и «профессиональное определение».

По определению В. И. Блинова, профессиональная ориентация -  это систе

ма мер, направленных на оказание помощи лицам юношеского возраста в выборе
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профессии. Включает информацию о профессиях, о средних специальных и выс

ших учебных заведениях, индивидуальные консультации и т. д. [1, с. 35].

Исходя из представленного определения, можно сделать вывод о том, что 

профориентация -  это комплекс психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с же

ланиями, склонностями и сформированными способностями обучающихся.

Трактовка понятия профессионального определения была сформулирова

на Д. А. Леонтьевым, который рассматривает его как сложный динамический 

процесс формирования личностью системы своих основополагающих отноше

ний к профессионально-трудовой среде, формирования им адекватных профес

сиональный намерений и планов [3, с. 26].

Е.А. Климов понимает профессиональное определение «...как формиро

вания себя как полноценного участника сообщества «делателей» чего-то полез

ного, сообщества профессионалов». Он подчёркивает, что профессиональное 

определение личности не сводится конкретно к акту выбора профессии и не за

канчивается завершением профессиональной подготовки. По мнению автора, 

оно продолжается на протяжении всей профессиональной жизни [2, с. 58].

Таким образом, профессиональная ориентация -  это система мер, способ

ствующих профессиональному определению личности обучающихся.

В образовательных организациях, профессиональной ориентацией обу

чающихся, занимается педагог-психолог. Исходя из данной позиции, следует 

раскрыть значение психолого-педагогического сопровождения образовательно

го процесса в целом, и профессионального определения, как его важнейшего 

компонента.

Понятие психолого-педагогического сопровождения рассматривается раз

ными авторами. Так, например, М.Ю. Савченко, определяет его, как приобще

ние старшеклассника к культурным и нравственным ценностям, на которые он 

опирается в процессе профессионального выбора [5, с. 83].

В связи с тем, что готовность обучающихся на ступени среднего общего 

образования к профессиональному определению происходит в ходе социально
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го и психического становления личности, психолого-педагогическое сопровож

дение процесса профессионального определения, становиться неотъемлемой 

частью работы педагога-психолога.

В своих научных рудах, С.В. Панина утверждает, что в рамках работы пе

дагога-психолога в образовательной организации, он опирается на основные 

направления профориентационной деятельности:

1) информационное -  формирование знаний о профессиях, дальнейшем 

профессиональном образовании, требованиях профессий к качествам человека;

2) диагностическое -  использование методик, обсуждение интересов, раз

работка рекомендаций по профессиям, наиболее соответствующим психологи

ческим особенностям обучающегося;

3) консультационное [4, с. 99-100].

В связи с тем, что конечной целью профориентационной работы в образо

вательной организации является готовность обучающегося к профессионально

му определению, роль педагога-психолога в данном направлении деятельности, 

заключается в активизации позиции самоопределяющегося школьника.

Исходя из этого, необходимо выделить основные виды деятельности пе- 

дагога-психолога в реализации данного аспекта образовательной организации:

1) работа с семьей -  реализуется в рамках организации следующих форм 

работ: выступление на общешкольном или классном родительском собрании, 

проведение индивидуальных консультаций обучающихся, родителей (законных 

представителей), диагностика несовершеннолетних;

2) работа с педагогическим коллективом, которая подразумевает:

- взаимодействие с классным руководителем выпускных классов;

- взаимодействие с учителями-предметниками;

3) работа с личностью старшеклассника включает следующие направле

ния деятельности:

- диагностическая работа;

- психолого-педагогическое просвещение;

4) посредническая работа со службами занятости [6, с. 72].
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Помимо направлений и видов деятельности педагога-психолога, также 

важно выделить формы работы в рамках организации и сопровождения профес

сионального определения обучающихся, на ступени среднего общего образова

ния, основными из которых являются: профессиональная диагностика, разви

вающие занятия, классные часы, внеурочная деятельность, работа с родителями 

и педагогическим коллективом.

В заключение можно сделать вывод, что в образовательной организации 

необходима реализация психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального становления и определения личности обучающихся. Имен

но педагог-психолог, обладая необходимыми знаниями и умениями, методикой 

и технологией осуществления различных диагностических, просветительских и 

развивающих мероприятий, способен объективно оценить желания, потенциал 

и возможности обучающегося на ступени среднего общего образования и, ана

лизируя ситуацию на рынке труда, помочь в принятии решения относительно 

профессионального становления.
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Современное образование ставит перед педагогами и психологами от

дельные задачи, в том числе формирование личности обучающихся, что осо

бенно актуально в эпоху цифровизации [5; 13; 8]. Какими методами они обла

дают для эффективной работы с учащимися и какую важность имеет проработ

ка этих методов? Ответ на этот вопрос прямо влияет на успешность и продук

тивность образовательного процесса.

Педагоги-психологи играют значительную роль в формировании лично

сти обучающихся. Они помогают развивать у детей и подростков различные 

личностные качества, такие как самооценка, социальные навыки, уверенность в 

себе и способность к саморегуляции. Однако для эффективной работы с уча

щимися педагогам-психологам необходимо овладеть определенными техника

ми и методиками. Прежде всего педагог-психолог должен быть осведомлен о 

современных теориях и подходах в области психологии.

Например, методы, основанные на психоаналитической теории Фрейда, 

могут быть полезны для понимания скрытых мотивов и эмоций учащихся.

Приведем примеры.

Во-первых, это конструктивизм. Данный подход предполагает, что знание 

строится личностью в процессе взаимодействия с окружающей средой. Педаго

ги-психологи могут использовать эту теорию для понимания, как ученики кон

струируют свои знания и развиваются.

Во-вторых, социокультурный подход. Эта теория утверждает, что знания 

и умения развиваются в социальном контексте. Педагоги-психологи могут ис
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пользовать этот подход, чтобы понять влияние социокультурных факторов на 

обучение и развитие учащихся [11; 9].

В-третьих, дифференциальная психология. Это подход, который изучает 

особенности индивидуального развития личности и интеллекта. Педагоги- 

психологи могут использовать это направление для адаптации образовательно

го процесса в соответствии с индивидуальными потребностями и способностя

ми каждого ученика.

В-четвертых, психология развития. Эта теория изучает процесс развития 

человека в течение жизни. Педагоги-психологи могут использовать этот подход 

для определения оптимальных методов обучения в соответствии со стадией 

развития каждого ребенка.

В-пятых, позитивная психология. Этот подход сосредоточен на изучении 

счастья, благополучия и развитии личности. Педагоги-психологи могут исполь

зовать этот подход для создания позитивной образовательной среды и развития 

у учащихся навыков, необходимых для достижения успеха и счастья.

Важной задачей и индивидуализация подходов к подопечным. Особенно

сти и потребности у каждого ученика уникальны, поэтому важно уметь видеть 

это и адаптировать свои подходы к конкретному ребенку. Некоторые учащиеся 

могут требовать большего внимания и поддержки в развитии некоторых лич

ностных качеств, в то время как другие могут быстро усваивать знания и само

стоятельно исследовать новые области.

Например, это дифференциация. Этот метод основан на том, чтобы учи

тывать индивидуальные потребности, интересы, способности и особенности 

каждого ученика. Это позволяет создать индивидуальный подход к обучению, 

что обеспечивает более эффективный процесс обучения.

Далее рассмотрим адаптацию. Данный метод направлен на приспособле

ние процесса обучения к уровню знаний и навыков каждого ученика. Это поз

воляет снизить разрыв между текущими знаниями и умениями ученика и необ

ходимым уровнем для достижения образовательных целей.
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Важен и индивидуальный подход. Данный метод основан на том, чтобы 

учитывать предпочтения и стиль обучения каждого ученика. Например, неко

торые студенты предпочитают визуальное обучение, в то время как другие 

предпочитают аудиальное или кинестетическое обучение. Предоставление раз

личных методов обучения позволяет ученикам обучаться в соответствии с их 

предпочтениями.

Индивидуальное консультирование включает индивидуальные встречи 

между учителем и учеником, в рамках которых можно обсудить индивидуаль

ные потребности, проблемы или вопросы, возникающие у ученика. Такие кон

сультации помогают понять, какие конкретные подходы к обучению и под

держке могут быть наиболее эффективными для данного ученика.

Прогрессивная индивидуализация предполагает постепенное наращива

ние сложности и глубины материала в соответствии с возможностями ученика. 

Это позволяет ученикам развиваться в собственном темпе и обеспечивает мак

симально эффективное усвоение знаний и навыков. Все эти методы направлены 

на создание условий, которые позволяют каждому ученику максимально полно 

раскрыть свой потенциал и достичь лучших результатов в процессе обучения и 

развития личности [6; 7; 12].

Важность проработки методов, которые использует педагог-психолог в 

формировании личности обучающихся, заключается в способности оказать 

максимальное положительное влияние на развитие и рост учащихся. Непра

вильное применение или недостаточное овладение методиками может привести 

к неэффективности образовательного процесса и негативным последствиям для 

учащихся. В итоге, проработка методов, используемых педагогом-психологом, 

имеет важное значение для формирования личности обучающихся. Это позво

ляет создать благоприятную образовательную среду [1; 2; 4], где каждый уче

ник может развиваться в соответствии со своими потребностями и способно

стями. Чем выше уровень мастерства педагога-психолога [3; 10] в использова

нии различных методов, тем успешнее будет проходить образовательный про

цесс и достигаться поставленные цели.

75



Список литературы

1. Антюхов А. В. Аксиологические ориентиры как гарант стабильности 

современного образования // Ценности современного образования: новые ис

следования. Брянск, 2023. С. 11-21.

2. Антюхов А. В. Брянский государственный университет: концептуаль

ные основы и стратегические приоритеты развития // Вестник Брянского госу

дарственного университета. 2010. № 1. С. 32-35.

3. Антюхов А. В. Подготовка современного учителя в высшей школе: ин

новационный подход // Стратегия и тактика подготовки современного педагога 

в условиях диалогового пространства образования. Брянск, 2022. С. 14-22.

4. Гостенина, В. И. Ценностные ориентиры и социальные факторы ре

формирования российской высшей школы // Среднерусский вестник обще

ственных наук. 2010. № 4(17). С. 43-49.

5. Кусова Л. Н. Информационное общество и молодежь: проблемы и осо

бенности социальной адаптации // Консолидация российского общества в но

вых геополитических реалиях. Вологда, 2023. С. 208-212.

6. Липай Т. П. Общество знания: парадоксы развития // Социология. 2011. 

№ 3. С. 65-72.

7. Мамедов А. К. Вариативность современного социогенеза: общество 

знания // Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты. 

Москва : Канон+, 2015. С. 486-493.

8. Мельников С. Л. Управление рисками инклюзивного образования // 

Власть. 2021. Т  29, № 6. С. 200-207.

9. Никитина И. Н. Демонология в «Рассказе отца Алексея» И.С. Тургене

ва // Ученые записки Орловского государственного университета. 2022. № 

2(95). С. 104-106.

10. Разработка методик и апробации технических решений по обеспече

нию удаленного доступа к лицензионному программному обеспечению для 

учреждений образования / А. И. Грищенков [и др.]. Брянск, 2009. 309 с.

76



11. Социокультурные, экономические и управленческие факторы форми

рования статуса региона (на примере Брянской области) / В. И. Гостенина [и 

др.] // Ежегодник НИИ фундаментальных и прикладных исследований. 2012. № 

3(3). С. 117-128.

12. Шилин А. М. Создание образа в современном очерке как наставниче

ство / А. М. Шилин // Добровольчество и наставничество: путь к «сбережению 

народа». Брянск, 2023. С. 102-106.

13. Шилина С. А. Коммуникативная личность в эпоху цифровизации // 

Искусственный интеллект и общественное развитие: новые возможности и пре

грады. Москва: ООО «МАКС Пресс», 2022. С. 338-341.

77



УДК 37.015.3-053.6

А. С. Кузинина
магистрант 1 курса,

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского»,

г. Евпатория, РФ
Е. В. Безносюк

кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального, дошкольного и психолого
педагогического образования 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский ф еде
ральный университет им. В.И. Вернадского»

РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

А ннотация. В работе рассмотрены теоретические положения, описывающие роль пе- 
дагога-психолога в процессе формирования саморегуляции у старшеклассников, включаю
щие влияние профессиональной деятельности педагога-психолога на содействие в создании 
специальных условий, а также выработке стратегий поведения. Представлен краткий анализ 
терминов, даны определения и характеристики саморегуляции в старшем школьном возрасте.

К лю чевы е слова: роль педагога-психолога, саморегуляция, старшеклассники, само
регуляция старшеклассников, формирование саморегуляции.

А. 8. Кигшша
Ы  уеаг шаз^ег'з 81ибеп1,

Уеура1опа 1пз111и1е оГ 8ос1а1 8с1епсе8 (ЬгапсР) оГ 1Ре Ребега1 зШе аи1опотош  ебисайопа1
ез^аЬНзЬтеп! оГ Ы§Рег ебисайоп 

«V. I. V етаб8к у С п теап  Ребега1 Ш А егзРу»
8. Уеура1опа, КР

Е. V. Вегпо8уик
СапбЫа1е оГ Реба§о§1са1 8с1епсе8, А88ос1а1е РгоГе88ог оГ 1Ре Бераг1теп1 оГ Рптагу, Рге-

8сРоо1 апб Р8усРо1о§1са1-Реба§о§1са1 Ебисайоп 
Уеура1опа 1п8й1и1;е оГ 8ос1а1 8с1епсе8 (ЬгапсР) оГ 1Ре Ребега1 8Ше аи1опотои8 ебисайопа1

е81аЬН8ктеп1 оГ Ы§Рег ебисайоп 
«V. I. V етаб8к у С п теап  Ребега1 Ш А егзРу»

ТНЕ КОЬЕ ОЕ ТНЕ ТЕАСНЕК-Р8УСНОЬОС18Т IX ТНЕ ЕОК- 

МАТ1ОХ ОЕ 8ЕЕЕ-КЕСЦЕАТ1ОХ IX НЮН 8СНООЬ 8ТШ ЕХТ8

А ппоШ ю п: ТРе рарег соп8Ыег8 1РеогеРса1 ргоу18ю п8 бе8спЫп§ 1Ре го1е оГ а 1еасРег- 
р8усРо1о§181 1п 1Ре ргосе88 оГ Г огтт §  8е1Г-ге§и1аРоп т  Ы§Р 8сРоо1 81ибеп18, т с 1 и б т §  1Ре т й и -  
епсе оГ 1Ре ргоГе88юпа1 асРуру оГ а 1еасРег-р8усРо1о§181 оп а88181апсе т  сгеаРпд 8рес1а1 сопёь

78



йоп8, аз ^е11 аз Ше ёеуе1оршеп1 оГ ЬеЬауюга1 81га1е§1е8. А  ЬпеГ апа1у818 оГ 1егш8 18 ргезеп1её, 
ёейш1юп8 апё сЬагас1еп8йс8 оГ 8е1Г-геди1аРоп т  ЫдЬ 8еЬоо1 аде аге д1уеп.

К еу^огйз: Ше го1е оГ а 1еасЬег-р8усЬо1од181, 8е1Г-геди1айоп, ЫдЬ 8сЬоо1 81иёеп18, 8е1Г- 
гедиЫюп оГ ЫдЬ 8сЬоо1 81иёеп18, Гогшайоп оГ 8е1Г-геди1аРоп.

В современной научной литературе можно наблюдать стремительный про

цесс актуализации одной из основных тенденции модернизированной системы 

образования и воспитания, регулируемого Федеральным государственным основ

ным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) (утв. приказом Мин- 

просвещения России от 12.08.2022 г. №732) [8], а именно -  развитие целостной, 

многогранной и зрелой личности. Это лежит в основе образования.

Деятельность педагога-психолога в образовательных организациях нацелена 

на реализацию вышепредставленной цели, однако, достижение высоких результа

тов в данном направлении, невозможно без эффективно сформированных навыков 

саморегуляции. Особенно остро данный вопрос возникает в старшем школьном 

возрасте, который, по определению классических возрастных периодизаций, вхо

дит в ранние границы юношеского возраста, основными характеристиками кото

рого является становление человека как субъекта собственного развития. Именно 

в этом возрасте, обучающихся старшей школы настигает вопрос о смысле жизни и 

своем предназначении в ней, период неопределенности, а также ситуация постро

ения своего дальнейшего будущего [5, с. 85].

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе, 

изучением проблем саморегуляции и саморегуляции старшеклассников, были 

посвящены работы В. Н. Панкратова, М. М. Решетникова, Т. В. Барамыгиной, 

В. Г. Маралова.

Анализом вклада профессиональной деятельности и роли педагога- 

психолога на формирование саморегуляции у старшеклассников были акценти

рованы труды М. В. Воропаева, Ю. Р. Нордгеймера, В. И. Моросанова.

Как описывает М. М. Решетников, социальная ситуация развития в ран

ней юности -  это «порог» самостоятельной жизни, и именно наличие саморегу

ляции у старшеклассников значительно влияет на данный фактор: отсутствие 

которого затрудняет дальнейшее развитие личности, наличие же его, -  способ
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ствует дальнейшему получению новых навыков и умений, а также установле

нию социально значимых контактов [7, с. 98].

Анализ термина «саморегуляция» показал многогранность данного фено

мена. Наиболее точным понятием в психолого-педагогическом аспекте изуче

ния стало его отождествление с радом понятий, таких как самоуправление, воля 

и самоконтроль [5, с. 93].

В контексте представленной темы, изучения формирования саморегуля

ции старшеклассников, ведущим определением можно отметить трактовку Т. В. 

Барамыгиной, в которой автор указывает, что «.. .саморегуляция -  в широком 

понимании, это системный структурный процесс активности человека, вклю

чающий в себя замысел, построение, поддержание и управление своей активно

стью как внутренней, так и внешней, направленный на достижение поставлен

ных человеком ц е л е й .»  [1, с. 327]. В краткой трактовке -  « .э т о  процесс 

управления человеком собственными психологическими и физиологическими 

состояниями, действиями, поступкам и.» [1, с. 329].

Саморегуляция личности, в понимании В. Г. Маралова, предполагает 

«.способность терпеливо и вдумчиво противостоять эмоциональным, соци

альным и когнитивным всплескам, вызванным изменениями в окружающей 

с р е д е .»  [4, с. 125].

Рассматривая феномен саморегуляции в старшем школьном возрасте, В. 

Н. Панкратов утверждал, что «.саморегуляция старшеклассника выражается в 

способности отражать, всесторонне анализировать и вероятностно прогнозиро

вать свою деятельность, а именно: осуществлять поведение, а также произво

дить самоанализ, самооценку, самоконтроль, самокоррекцию своих действий, 

исходя из социальных эталонов, ценностей и норм поведения.»  [6, с. 234].

Таким образом, проанализировав выше представленные трактовки, можно 

выделить основные характеристики, определив саморегуляцию старшеклассников 

как процесс воздействие на собственное физиологическое и нервно

психологическое состояние а также как стремление человека управлять собствен

ными эмоциями, чувствами и переживаниями, и как следствие -  поведением.
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Реализуя свою деятельность, способствующую формированию саморегу

ляции у старшеклассников, педагог-психолог базируется на создании специаль

ных психолого-педагогических условий, способствующих успешному форми

рованию не только саморегуляции, но и общей адаптации старшеклассников к 

актуальной для них, социальной ситуации [3, с. 146]. Психолого

педагогическими условиями формирования саморегуляции старшеклассников, 

как определил М. В. Воропаев, выступают:

-  знание и учет типичных для юношеского возраста критических ситуаций;

-  учет предпочитаемых способов саморегуляции и предпочитаемых стратегий;

-  знание индивидуально-личностных характеристик, обусловливающих 

тяготение к той или иной стратегии;

-  стремление юношей и девушек к самоизменению, к овладению адекват

ными способами преодоления критических ситуаций [2, с. 93].

Также, по утверждению Ю. Р. Нордгеймера, роль педагога-психолога в 

формировании саморегуляции старшеклассников, заключается в таких факто

рах, как:

-  способствовании обучающимся, в принятии ответственного выбора в 

отношении своего личностно-профессионального развития и помощь старше

классникам при его совершении;

-  оказание консультационной и разъяснительной работы с опорой на 

личностно-профессиональное развития;

-  создание основополагающей базы для эффективного формирования си

стемы регуляции: уверенности в себе, саморуководства и укрепления «Я» -  

концепции [7, с. 103].

Педагог-психолог содействует в создание вышеперечисленных психоло

гических условий, в процессе специально организованного обучения, включа

ющего в себя: психологическое просвещение; психологическое консультирова

ние; социально-психологический тренинг интегративного типа.

Подводя итог исследования роли педагога-психолога, следует подчерк

нуть, что вышепредставленные факторы оказывают основополагающее влияние
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на формирование данного феномена в раннем юношеском возрасте, в связи с 

чем педагог-психолог занимает лидирующую роль, среди действующих посред

ников данного процесса.
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В эпоху цифровизации [6; 13; 17] перед обществом и индивидом встают но

вые, не бывавшие ранее вызовы, поэтому встает вопрос о новых способах социа

лизации, в процессе которой большую роль сейчас играют педагоги-психологи. 

Ведь очень трудно справиться с постоянно меняющейся реальностью, приспосо

биться к тем условиям, которые могут возникнуть в самый неожиданный момент. 

Социализация становится процессом, растянутым на всю жизнь человека. В си

стеме образования -  так сказать традиционном агенте социализации -  важно со

здать условия для обучающихся, чтобы они смогли после окончания образова

тельного учреждения быть гибкими, восприимчивыми к новациям, способными к 

непрерывному образованию, а значит, к переобучению [3; 4; 7].

Общество знания [11; 15; 16] стремится к тому, чтобы были созданы все 

условия для успешной адаптации к изменяющимся условиям, а для этого необ

ходим запас знаний и способность к получению новых, формирование таких 

качеств личности, которые способствуют постоянному развитию индивида. Это 

важно и на региональном уровне [14], и в пространстве всей страны.

Образовательная система имеет одну из важных задач -  становление лич

ности обучающихся. Развитие индивидуальных качеств, умений и навыков у 

студентов, а также формирование ценностей [1; 5; 8], мотивации, жизненной 

позиции -  это одна из ключевых целей образования.

Значимость формирования личности проявляется в следующем: 1. По

мощь в определении целей. Формирование личности помогает обучающимся 

понять себя, свои интересы и способности, а также определить свои жизненные 

и профессиональные цели. Это помогает им принимать более обоснованные 

решения о выборе образовательного пути или профессии. 2. Развитие само

определения и самореализации. Формирование личности помогает обучаю
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щимся развивать свои индивидуальные потенциалы и достижения, осознавать 

свои сильные и слабые стороны, а также использовать их на благо себе и обще

ству. Это способствует повышению самооценки и самоуважения, а также моти

вации к достижению успеха. 3. Развитие социальных навыков, таких как ком

муникация, сотрудничество, лидерство и уважение к окружающим. Это помо

гает студентам успешно взаимодействовать с другими людьми и быть эффек

тивными членами общества. 4. Формирование аксиологической составляющей 

личности и её моральных принципов. Формирование личности также связано с 

развитием у обучающихся ценностей и моральных принципов, а также этиче

ского мышления. Это помогает создавать гражданские и нравственные ценно

сти, которые помогают им принимать этические и моральные решения в даль

нейшей жизни.

Все эти аспекты формирования личности обучающихся играют важную 

роль в их интеллектуальном, эмоциональном и социальном развитии. Поэтому 

нельзя недооценивать важность данного процесса в образовательной системе.

Роль педагога-психолога в процессе формирования личности обучаю

щихся заключается в оказании эмоциональной поддержки, психологического 

консультирования и развития личностных качеств учащихся. Они помогают 

обучающимся в разрешении внутренних конфликтов, развитии социальных 

навыков и укреплении самооценки. Также педагог-психолог оказывает помощь 

детям с особыми образовательными потребностями или проблемы в развитии 

[12]. Они разрабатывают индивидуальные психологические программы и помо

гают таким учащимся преодолеть трудности и достичь успеха в обучении.

Педагог-психолог может применять различные методы и подходы для рабо

ты с проблемными обучающимися. Некоторые из них включают в себя индивиду

альные консультации (педагог-психолог может проводить индивидуальные сессии 

с проблемными обучающимися, чтобы выявить их трудности, понять их потреб

ности и предложить им решения, помогающие им успешно справиться с пробле

мами). Групповые занятия (педагог-психолог может организовывать групповые 

занятия, на которых проблемные обучающиеся могут обмениваться опытом, ре
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шать задачи вместе и учиться навыкам социального взаимодействия). Психологи

ческие тренинги (педагог-психолог может проводить психологические тренинги, 

направленные на развитие коммуникативных навыков, обучение стратегиям ре

шения проблем, развитие самооценки и уверенности в себе).

Роль педагога-психолога в формировании личности обучающихся не мо

жет быть преувеличена. Они играют ключевую роль в раскрытии потенциала 

каждого ребенка и направлении его развития в соответствии с его индивиду

альными способностями и потребностями.

Одной из задач при этом является оценка психологического состояния 

ребенка. Проводятся психодиагностические тесты и анализируются результаты, 

чтобы определить особенности личности и потребности ребенка.

Это способствует лучшему пониманию каждого обучающегося и приспо

собить образовательный процесс под его особенности.

Педагог-психолог также играет важную роль в разработке и реализации 

программы развития личности обучающегося. Они помогают студентам осо

знать свои интересы, цели и мотивации, и вносят соответствующие изменения в 

учебный план, чтобы поддерживать их развитие [2; 9; 10]. Педагог-психолог 

также работает с обучающимися, чтобы помочь им развить навыки самореали

зации, управления эмоциями и принятия взрослых решений.

Еще одной важной функцией педагога-психолога является консультиро

вание обучающихся и их родителей. Они помогают обучающимся преодолеть 

трудности, связанные с учебой или поведением, и предлагают подходящие 

стратегии для их преодоления. Они также консультируют родителей, чтобы 

помочь им понять потребности своих детей и предоставить им необходимую 

поддержку.

Итак, педагоги-психологи помогают студентам понять себя, развить свои 

навыки и способности, справиться с трудностями и достичь успеха в учебе и в 

жизни. Без их участия обучение ограничено было бы и потенциал студентов не 

был бы полностью раскрыт.
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Уже достаточно длительный период времени формирование личности у 

человека является одной из самых значимых и сложных проблем. При изучении 

различных научных педагогических и социологических источников [1; 3; 8] 

можно сказать, что личность -  это нечто намного большее, чем обычный инди

вид. Индивидом рождаются, а личностью становятся. В личности сочетаются 

условия, в которых она развивается, и некоторые наследственные особенности. 

Уже давно доказано, что человек является не только биологическим существом, 

но и социальным (иногда добавляют, что человек является психо-социальным 

существом). Люди без других людей не могут выжить, так как именно обще

ство может помочь человеку стать не просто живым организмом с названием 

«человек», а помочь раскрыть весь потенциал человеческой натуры.

С самого детства человек не является личностью. На вопрос, когда имен

но происходит преодоление границы между индивидом и личностью, ученые не 

могут дать точного ответа. Однако можно попробовать разобраться в данном 

вопросе при помощи социальных наук. Само понятие «личность» определяется 

следующим образом -  под личностью подразумевается «человеческий индивид 

как субъект отношений и сознательной деятельности» [14]. На процесс перехо

да человека от индивида к личности влияют многие факторы, в том числе обра

зование [4; 5; 12].

Для начала ребенок после своего рождения начинает адаптироваться к «но

вому миру». Он учится удовлетворять свои основные потребности, без которых он 

не сможет выжить. Когда процесс адаптации пройден, тогда начинается процесс 

индивидуализации. Данный процесс характеризуется тем, что индивид, который 

уже прошел процесс адаптации, начинает противопоставлять и сравнивать себя с 

окружающими людьми. На этом этапе начинается формироваться собственное 

мнение у индивида. После прохождения первых двух этапов, индивид начинает 

понимать, в каких ситуациях какое поведение уместно и приемлемо. Происходит
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процесс интеграции индивида в общественную жизнь. И здесь большую роль иг

рает такой социальный институт, как образование [6; 7; 11]

Самостоятельная, взрослая личность уже полностью распоряжается сво

ими желаниями и потребностями. Она полностью осознает то, кем она является 

и какие функции должна выполнять в обществе. Помимо этого, личность имеет 

собственный неповторимый имидж, который формируется из ее манеры обще

ния, манеры одеваться, увлечений, хобби, культуры речи, профессиональных 

предпочтений, политических взглядов и тому подобное.

Вышесказанные этапы соответствуют тем индивидам, которые не испы

тывают затруднений при формировании своего «Я» - своей личности. В про

тивном случае ребенку должен помочь сформировать свою личность педагог- 

психолог, а также наставник [13; 9]. Лично в моей школе педагога-психолога не 

было, и это являлось проблемой для некоторых учащихся, которые не могли 

полноценно раскрыть себя из-за каких-то страхов или комплексов.

Профессия педагога-психолога возникла относительно недавно. Педагог- 

психолог, который является профессионалом своего дела, может помочь не 

только раскрыть самого ребенка, но и помочь ему найти точку соприкоснове

ния в общении с родителями. Он может поднять мотивацию ребенка, улучшить 

внимательность и тому подобное.

Профессия педагога-психолога является очень сложной профессией. Она 

отнимает не только много времени, но и много моральных сил. Довольно часто 

именно педагоги-психологи узнают о личной жизни детей раньше, чем родите

ли этих же детей. Все эмоциональные переживания, которые дети могут излить 

на него, могут постепенно накапливаться и сказываться на личной жизни педа- 

гога-психолога.

Стоит отметить, что и сами родители своих детей являются некими лич

ными «психологами». Родители зачастую могут помочь решить некоторые про

блему, которые мешают ребенку социализироваться. Это могут быть опять же 

страх быть отвергнутым другими людьми, булинг, проблемы с учебой и другие
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эмоциональные переживания. Иногда родители могут помочь лучше, чем педа

гог-психолог, но это не всегда так.

Социология очень тесно связана с психологией. Психология общества 

помогает социологам напрямую понимать, почему люди в определенных ситу

ациях поступают определенным образом. Поэтому психологи-педагоги являют

ся близкими по своей профессии с профессией социолога. Вот только социолог 

изучает все общество в целом [2; 10], а педагог-психолог напрямую работает 

лишь с его малой частью, именно с детьми.

Таким образом, представители данной профессии должны быть сопере

живающими, умеющими поддержать и дать совет людьми, которые при этом не 

будут принимать проблемы учащихся «близко к сердцу». Ведь работа должна 

быть в первую очередь работой, а не влиять на личную жизнь специалиста.
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А ннотация. Данная научная статья обсуждает роль студента-наставника педагогиче
ской специальности в современной образовательной среде дополнительного образования. В 
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Современное образование стало сложным социально-педагогическим 

процессом, требующим от педагогов адаптации к новым вызовам и умению
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обучать студентов не только теоретическим знаниям, но и практическим навы

кам, востребованным в современном мире. Для достижения этой цели педагоги- 

наставники в лице студента играют ключевую роль. Данная возможность помо

гает студентам развивать не только академические знания, но и навыки, необ

ходимые для успешной социальной адаптации и профессионализма.

Система дополнительного образования детей также является важной со

ставляющей образовательного процесса в современном обществе. Она предо

ставляет детям возможность развиваться и раскрывать свой потенциал за пре

делами школьной программы. В рамках этой системы педагог-наставник играет 

особую роль. Его основная задача -  обеспечить оптимальные условия развития 

и самоопределения каждого ребенка, учитывая его индивидуальные потребно

сти и интересы.

Многие исследования подтверждают значимость роли педагога- 

наставника в дополнительном образовании детей [1]. В первую очередь, он яв

ляется ключевым элементом в формировании индивидуальной программы раз

вития каждого ребенка [2, с. 21]. Педагог-наставник анализирует интересы и 

потребности ребенка, определяет его сильные стороны и слабости, и на основе 

этого разрабатывает индивидуальный план обучения и развития. Такой подход 

позволяет максимально учитывать индивидуальность каждого ребенка, созда

вая условия для его успешного развития. Существующая среда в центре ДНК 

на базе ВоГУ обладает необходимыми ресурсами и моделью вовлечения сту

дентов и школьников в активный образовательный процесс (рис. 1).

Кроме того, педагог-наставник играет важную роль в формировании лич

ности ребенка. Он помогает развить у него самостоятельность, ответственность, 

умение принимать решения и реализовывать свои цели. Педагог-наставник 

стимулирует познавательный интерес у детей, побуждает их к исследователь

ской деятельности, развивает у них критическое мышление и творческий по

тенциал. Таким образом, педагог-наставник способствует формированию у де

тей целостной личности, готовой к самореализации и успешной адаптации в со-
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временном мире. Это возможно при непосредственном взаимодействии уча

щихся, студентов и педагогов-наставников.
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Рис. 1. Модель работы центра ДНК им. С.В. Ильюшина

Также важно отметить, что педагог-наставник выполняет роль ментора и 

руководителя для детей. Он помогает им в выборе интересующих направлений 

или предметов изучения, дает рекомендации по организации учебного процес

са, руководит выполнением творческих проектов, проводит консультации и 

конструктивные беседы. Педагог-наставник поддерживает и направляет детей 

на пути их развития, служит для них примером в профессиональном и личност

ном плане.

Сегодня педагогические кадры в роли студентов педагогических специ

альностей всё чаще вовлекаются в работу лагеря, как вожатые и преподаватели,
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в работу центров дополнительного образования и образовательных смен. Сту

дент, обучающийся на педагогических направлениях, имеет не только теорети

ческие знания в педагогике и методике своего предмета, но и яркие, в силу сво

его возраста, личностные качества. Многие студенты имеют большой опыт уча

стия в мероприятиях, который они могут передать ребятам младше доступным 

языком и интересными современными методами.

На базе Вологодского государственного университета ежегодно прово

дится проект, на котором старшекурсники становятся наставниками. Он назы

вается Хакатон и проходит на площадке Дома научной коллаборации им. С.В. 

Ильюшина. Дети получают опыт и новые знания в теме программирования и 

инжиниринга. Студенты открывают необъятный «мир информатики» интере

сующимся детям, используя современное оборудования.

Дети всегда задают много вопросов, на которые молодое поколение мо

жет отвечать бесконечно. Школьники мотивируются рассказами старших ребят. 

Студенты в свою очередь получают бесценный опыт для своей будущей про

фессии. Также подобными мероприятиями мы вносим вклад в дальнейшее раз

витие школьников, чьи проекты будут полезны для региона.

После прохождения хакатона студенты и учащиеся становятся участни

ками программы Сириус.Лето. В 2022 году в программе приняло участие от 

нашего университета 11 студентов и 10 учащихся, в 2023 на программу зареги

стрировано 24 студента и 26 учащихся, слушателей курсов «Проектная дея

тельность» и «Инженер будущего».

Педагог-наставник играет неотъемлемую роль в системе дополнительно

го образования детей. Он обеспечивает индивидуализацию обучения, поддер

живает личностное развитие каждого ребенка и помогает им самостоятельно 

осуществлять свой выбор. Он стимулирует развитие познавательных интересов 

и творческого потенциала, способствуя формированию целостной личности. 

Чем ближе наставник к детям, тем комфортнее и продуктивнее будет идти ра

бота, полезная для каждого из них.
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Приоритетным направлением государственной образовательной полити

ки является формирование и развитие профессиональных качеств педагога.

Ориентация на формирование профессиональных качеств педагога явля

ется основополагающей, особенно в контексте необходимости создания благо

приятной для здоровья образовательной среды, а также всей гуманистической 

образовательной среды, что подразумевает обеспечение квалифицированными 

кадрами в системе подготовки, повышения квалификации педагогов для обще

образовательной школы [1, с. 29 - 31].

Проблема сохранения здоровья обучающихся в образовательном процес

се раскрыта в работах Г. К. Зайцева, Л. Г. Татарниковой, Ю. Л. Варшамова, 

В.Ф. Базарного, Л.П. Уфимцевой, В.А. Гурова, Э.Я. Оладо, Н. К. Смирнова, 

И.Ю. Глиняновой, Е.А. Шульгина, Т.А. Солдатовой.

В настоящее время недостаточно уделяется внимание вопросам, связан

ным с учетом состояния здоровья детей и с его влиянием на эффективность вы

полнения ими соответствующих функций в образовании [2, с. 98].

По этой причине необходимо использовать в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии для решения приоритетной задачи современ

ного образования -  задачи сохранения, поддержания и укрепления здоровья 

субъектов учебного процесса в школе [2, с. 100].

Готовность к осуществлению здоровьесбережения обучающихся рас

сматривается как профессиональное свойство учителя, выражающая степень 

усвоения социального опыта с точки зрения экономики здравоохранения, с це

лью поддержания и укрепления собственного здоровья и здоровья участников 

образования, способности использовать этот опыт для профессиональной дея

тельности [3, с. 27].

На констатирующем этапе исследования нами была произведена диагно

стика уровня компетентности педагогов в применении здоровьесберегающих 

технологий в школе, что позволило наметить дальнейший план действий.

В исследовании принимали участие педагоги МБОУ «ЦО «Перспектива» 

г. Брянска. Для оценки готовности педагогов к формированию здорового образа
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жизни школьников были выбраны следующие критерии: мотивационный, ме

тодологический, рефлексивный.

При определении мотивационно - потребностной среды педагогов в обла

сти здоровьесберегающих технологий выявлено преобладание социальной мо

тивации над познавательной, что говорит о понимании педагогов необходимо

сти соблюдения здорового образа жизни, применения здоровьесберегающих 

технологий, желании учителей поддерживать здоровье учащихся, но недоста

точности знаний, практики в применении здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.

Результаты диагностики показали достаточно сформированную мотива

цию учителей к профессиональной деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Уровень мотивации профессиональной деятельности 

по методике мотивации профессиональной деятельности 

(К. Замфир в модификации А. Реана)

Методологический компонент измерялся нами при помощи методики 

«Индекс отношения к здоровью» авторов С. Дерябо и В. Ясвина. Данная мето

дика предполагала измерение интенсивности субъективного отношения педаго

гов к здоровьесбережению по четырем шкалам: эмоциональной, познаватель

ной, практической и поступочной (таблица 1).
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Таблица 1

Процентное соотношение показателей методики 

«Индекс отношения к здоровью и здоровому образу жизни»

Уровень Эмоциональная

шкала

Познавательная

шкала

Практическая

шкала

Поступочная шкала

ЭГ ЭГ ЭГ ЭГ

Высокий 12% 16% 64% 0%

Средний 48% 68% 36% 44%

Низкий 40% 16% 0% 56%

Анализируя данные, можно сделать вывод, что для большинства учителей 

отношение к здоровью носит рациональный характер и мало влияет на эмоцио

нальную сферу. Также учителя активно заботятся о своем здоровье и здоровом 

образе жизни, но отношение учителей к здоровью остается «личным делом», 

они не пытаются каким - либо образом изменить свое окружение.

Для определения готовности педагогов применять здоровьесберегающие 

технологии нами использована методика «Индивидуальная концепция здоро

вья» (Д. Сириес, В. Гавидий) [4].

Для большинства, а именно 72% учителей, характерна концепция способ

ности к развитию, что говорит о стремлении учителей сформировать здоро

вьесберегающую компетентность и готовность приложить усилия для разра

ботки концепции личного здоровья.

По итогам проведения методики изучения уровня рефлексивности 

(опросник А. В. Карпова) на констатирующем этапе эксперимента было выяв

лено, что только 20 % учителей находятся на высоком уровне развития рефлек

сивности. Средний уровень имеют 65% испытуемых, низкий - 15 %

На основе проведенной экспериментальной деятельности мы выявили 

проблему недостаточной методической работы по повышению компетентности 

учителей в рамках применения здоровьесберегающих технологий на практике.
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Мы предполагаем, что процесс профессионального развития педагогов по 

использованию здоровьесберегающих технологий в условиях общеобразова

тельной школы будет идти наиболее эффективно, если определены педагогиче

ские условия формирования профессиональных качеств педагогов в контексте 

создания здоровьесберегающей образовательной среды

К таким условиям можно отнести:

- разработана и реализована личностно - ориентированная программа 

профессионального развития педагогов по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в условиях общеобразовательной школы;

- определены методологические подходы, содержащие положения и идеи 

системного, личностно - деятельностного, психологического, комплексного 

подходов, выступающие методологическим основанием формирования профес

сиональных качеств педагогов в системе повышения квалификации;

- разработана критериально - оценочная база для диагностики уровней 

сформированности у педагогов требуемых профессиональных качеств.

Таким образом, соблюдение данных условий положительно скажется на 

уровень валеологических знаний и умений педагогов в области использования 

здоровьесберегающих технологий.
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Современная система образования -  это живой организм, который посто

янно меняется. Она должна соответствовать многочисленным требованиям сво

его времени. В XXI веке почти невозможно представить образовательный про

цесс без компьютеров, гаджетов, а также различных интерактивных ресурсов. 

Тем менее, любое высокотехнологичное средство -  это всего лишь инструмент, 

с которым нужно умело обращаться, а это под силу только профессионалу. 

Именно педагог, будучи «лицом» современной школы, планирует учебный 

процесс, выбирает методы и средства обучения. Учитель должен уметь адапти

роваться к нововведениям, но это далеко не все качества, которыми должен об

ладать педагог. В.А. Зобков отмечает, что личность преподавателя характери

зуется многообразием черт [1, с. 13], при этом «педагогическая деятельность, 

имеющая коммуникативный характер, предъявляет высокие требования к лич

ности педагога как субъекта межличностного и педагогического общения» [3, с. 

38]. Каким же общество хочет видеть учителя XXI века?

В рамках исследования был проведен опрос среди трёх основных групп 

участников образовательного процесса: первая группа -  школьники, вторая 

группа студенты БГУ им. академика И.Г. Петровского, третья группа -  педаго

ги факультета иностранных языков и учителя школ города Брянска. Всего в 

опросе приняли участие 123 человека. Анкетирование уточняло отношение 

участников опроса к личности учителя, профессиональным качествам и компе

тентности, умению справляться с трудными ситуациями, а главное -  к взаимо

отношению с учениками.

Все вопросы можно условно разделить на несколько категорий, в которые 

входят общие вопросы у всех трех групп, вопросы, совпадающие у двух групп 

и смежные вопросы. Рассмотрим более подробно первую категорию. На п е р 

вы й  во п р о с  (Диаграмма 1) о том, на что обращают внимание в учителе в первую 

очередь, респонденты трех групп дали приблизительно одинаковые ответы: 

49% опрошенных учителей, 33% школьников и 54% студентов в первую оче

редь обращают внимание на внешность преподавателя. Далее следуют компе
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тентность, грамотность речи и характер. Возраст педагога, по мнению опро

шенных, не имеет большого значения (рис. 1).

Д и аграм м а 1. «На что, по Ваш ему мнению, обращают 
внимание в учителе в первую очередь?»

Учителя Школьники Студенты

■ Внешность ■Компетентность иРечь ■ Характер ■ Возраст «Другое

Рис. 1 -  Распределение ответов респондентов

В т о р о й  во п р о с  ставил перед респондентами следующую задачу -  выде

лить личностные качества, которыми должен обладать учитель. Анализ ответов 

показал, что у трех групп респондентов различные точки зрения на личность 

учителя. В образ педагога, описываемого учениками, входят такие качества как 

терпеливость, умение понимать и быть справедливым. Студенты делают акцент 

на тактичности, доброте, юморе, отзывчивости и терпеливости учителя. Сами 

учителя выделяют такие важные качества как доброта, гуманизм, любовь к де

тям, ответственность и трудолюбие. В о п р о с  п о д  н о м ер о м  т р и  представлял со

бой разбор ситуации, сформулированной следующим образом: «Во время заня

тий что-то пошло не так, и учащиеся совершенно забыли о дисциплине. Как, по 

Вашему мнению, должен отреагировать педагог?». Половина опрошенных 

школьников (52%) считает, что правильным будет показать, что учителю не все 

равно, и попытаться искренне поговорить со своими учащимися. Пятая часть 

(23,3%) полагает, что учитель не раз сталкивался с подобным поведением и
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прекрасно знает, как разрешить ситуацию. И лишь около 15,2% школьников 

думают, что учитель должен оставаться спокойным.

Вторая категория включает в себя общие вопросы между группами 

«студенты» и «учителя», а также «школьники» и «студенты». На во п р о с  о том, 

что, по мнению респондентов, включено в педагогическую компетентность, 

студенты и учителя дают немного разные ответы. Студенты включают умение 

найти подход к каждому ученику (42,7%), умение увлечь детей (34%), затем 

глубокое знание предмета (10,7%) и требовательность, а также объективность 

при оценке (9,7%). Учителя в свою очередь ставят на первый план глубокое 

знание предмета (91,7%), а далее уже умение найти подход к каждому ученику 

(83,3%) и требовательность и объективность при оценке (69,4%). Говоря об 

ид еа льн о м  ф о р м а т е о т н о ш ен и й  между обучающимся и педагогом, для студен

тов таковым является равноправное сотрудничество (66%) и товарищеские, 

«дружеские» отношения (25%). И только 6% опрошенных студентов предпочи

тают отношения «подчиненный-начальник». Учителя солидарны с ними в этом 

вопросе. Можно сделать вывод о том, что педагог должен обладать навыком 

фасилитации, который предполагает поддерживающее взаимодействие, и, как 

следствие, развитие личности учащихся и рост продуктивности образователь

ного процесса [2, с. 4].

Третья категория представляет собой смежные вопросы среди групп 

«школьники» и «учителя», «школьники» и «студенты». Развитие и самосовер

шенствование являются залогом успешной личности, способной достичь высо

ких результатов и освоить разные сферы деятельности. В чем же видят смысл 

п о вы ш ен и я  к ва ли ф и к а ц и и  педагоги школ? Самый популярный ответ среди учи

телей -  «ознакомиться с передовыми технологиями», его выбрали 83,3% опро

шенных. На втором месте стоят варианты с одинаковым процентным соотно

шением, а именно -  «получить информацию об обновленном содержании» и 

«расширить свой кругозор», их выбрали 63,9 % респондентов. На третьем месте 

по числу ответов среди опрошенных учителей вариант «лучше разобраться в 

проблемах модернизации образования» составляет 50%. Четвертое, пятое и ше-
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стое места занимают следующие ответы: «освоить основы опытно

экспериментальной работы», «на время выйти из рабочей текучки» и «подгото

виться к аттестации», их выбрали соответственно 41,7%, 19, 4% и 8,3%, участ

вующих в опросе педагогов. Для учеников вопрос был сформулирован чуть 

иначе и звучал следующим образом: «Должен ли учитель со вер ш ен ст во ва т ься  

к а к  личн о ст ь? » . Положительный ответ дали 87% учащихся школ, а 13% отве

тили, что никогда не задумывались над этим вопросом. Смежный вопрос у 

групп «школьники» и «студенты» сосредоточил свое внимание на таком важ

ном аспекте, как успешность урока для обеих сторон -  учителей и учащихся. 

На вопрос о том, когда ш ко льн и ка м  инт ер есн о  н а  у р о к е , 50% опрошенных дали 

ответ, что им интересно тогда, когда учитель интересно ведёт урок. Понятные 

объяснения учителя на уроке представляют интерес для 31% учеников. И, 

наконец, для оставшихся 16% процентов учеников является важным, чтобы 

урок был интересным. По мнению же студентов, обратная ситуация, в которой 

сам у ч и т е л ь  буд ет  д о во лен  у р о к о м , возможна в том случае, если ученики будут 

вовлечены в урок, будут задавать вопросы и хорошо усвоят материал, а сам 

урок получится динамичным и интересным.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

наше общество хочет видеть в школе в первую очередь терпеливого, ответ

ственного, компетентного наставника. Помимо этого, учитель должен обладать 

чувством юмора, сочетать строгость и понимание в отношении своих учеников, 

а также создавать на уроках атмосферу сотрудничества.

Залогом успешной работы большинство опрошенных считает, в первую 

очередь, личностные качества, ведь, методика преподавания меняется, неиз

менным остается одно -  личность. Педагог, работая, должен оставаться ориен

тиром, человеком, на которого будет равняться будущее поколение.
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Современное образование [7; 2; 11] призвано решать многие насущные 

проблемы современности. В эпоху политической и социальной нестабильности 

особое значение приобретает такая область научно-практического знания, как 

социальная работа [5; 8; 10]. Проблемы образования насущны [4; 6; 12], от их 

благоприятного решения зависит стабильность и процветание социума. Это ка

сается и социальной работы как направления подготовки в вузе и как направле

ния деятельности нашего социума. Прикладная социальная работа возникла от

носительно недавно. Достаточный для создания науки массив теоретических 

знаний накопился лишь к началу ХХ века. За чуть более чем 100 лет существо

вания прикладная социальная работа достигла внушительных результатов в 

научных исканиях. Социальная сфера является основным предметом изучения 

данной науки. Одним из направлений деятельности современной социальной 

работы является концептуальный поиск в области социальных проблем, а 

именно разработка возможных путей разрешения несоответствий между суще

ствующим и желаемым состоянием социальной сферы.

Задачи статьи: 1) обозначение определения социальной работы; 2) обо

значение определения социальной проблемы; 3) определение вариантов реше

ния социальных проблем, предлагаемых социальной работой как наукой на 

конкретных примерах; 4) установление роли прикладной социальной работы в 

решении социальных проблем.

Рассмотрим подходы к определению вышеозначенного понятия (рис. 1).

На базе национального проекта «Демография» был разработан прези

дентский проект «Старшее поколение» [1], который исполняется Министер

ством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Президентский проект призван решать множество проблем, например, 

интеграция людей пожилого возраста в современную жизнь, обеспечение до

стойного уровня жизни для пожилых и многие другие. Нас интересует тот факт, 

что концепция проекта была выстроена максимально грамотно и это отразилось 

на реализации. Были выполнены все необходимые пункты для решения соци

альной проблемы. А именно, пожилых людей обучают работе с электронными
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устройствами, серфингу в интернете и многим другим вещам, необходимым 

для интеграции пожилого человека в современное общество. Это значит, что 

негативное влияние проблемы на человека корректируется, потребности удо

влетворяются, а решение проблемы происходит коллективно и поэтапно.

•Таким образом можно заключить, что социальная работа - это профессиональная 
деятельность по организации помощи и взаимопомощи людям и группам, 
попавшим в трудные жизненные ситуации, их психосоциальной реабилитации и 
интеграции.

Рис. 1 -  Определения социальной работы [9]

Рассмотрим следующее понятие (рисунок 2).
- 

Социальные проблемы — вопросы и ситуации, которые прямо или косвенно влияют 
на человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов сообщества, 
являются достаточно серьёзными проблемами, требующие коллективных усилий по их 
преодолению.

I— -- ---1
Рис. 2 -  Определение социальных проблем [9]

Учитывая данное определение, при разработке решения социальной про

блемы необходимо выполнение следующих требований: 1) корректировка нега

тивного влияния проблемы на человека; 2) удовлетворение потребностей всех 

или большей части членов общества; 3) обеспечение коллективного участия в 

решении проблемы.
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Все эти требования выполняет прикладная социальная работа при разра

ботке путей решения социальной проблемы. Данный тезис следует разобрать на 

конкретном примере:

Поэтому таким востребованным является образование в области социаль

ной работы, на что направлена деятельность многих образовательных учрежде

ний, в том числе БГУ имени академика И.Г. Петровского [3; 13; 14], где кол

лектив кафедры социологии и социальной работы трудится, преподавая соот

ветствующие дисциплины и воспитывая в студентах такие качества личности, 

как трудолюбие, внимание к окружающим, добропорядочность, ответствен

ность, коммуникабельность. Эти и другие качества необходимы специалисту в 

области социальной работы.

Декларация Российской Федерации как социального государства требует от 

государства тесного сотрудничества всех социальных структур и социальных ин

ститутов общества, и в первую очередь института подготовки специалистов соци

альной сферы в системе высшего и среднего профессионального образования. 

Поддержка со стороны государства будет способствовать высокому уровню раз

вития кадрового потенциала в указанной сфере, что в конечном итоге должно 

привести к росту социального благополучия и качества жизни граждан страны.

Таким образом, можно сделать вывод о большой роли социальной работы в 

решении тех социальных проблем, которые встают перед современным социумом.

Нет сомнения, что данная область научно-практических знаний способ

ствует выработке эффективных путей решения соцпроблем. Выполнение опи

санных выше требований обеспечивает результативность деятельности и пол

ную отдачу. Социальная работа затрагивает все сферы жизни общества, что 

позволяет ей быть максимально продуктивной в вопросе решения социальных 

проблем.
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Одним из ведущих показателей социально-активной личности является 

способность контактировать и сотрудничать с другими людьми. В связи с этим 

процесс межличностного общения становится все более сложным и обширным 

и требует тщательного изучения всех его аспектов.

Существенный вклад в развитие проблемы личности и общения внесли 

такие отечественные ученые как: Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.В. Мудрик и др., а также такие зарубежные 

ученые как: Дж. Боулби, Дж. Брунер, Т. Липпс, Б. Скиннер и др.

В ходе исследования отечественной и зарубежной литературы стало понят

но, что строгой стандартизации определения коммуникативной компетентности 

нет. Причинами этого явления можно назвать следующие: специфика самого тер

мина; изучение данного определения с разных сторон; наличие автономных со

ставляющих в самом определении, вместе с которыми есть так же и качества лич

ности, и типы ее поведения, и индивидуальный процесс протекания общения; раз

ное толкование термина «соттнтса1гуе сотре!епсе» на русский язык, в котором 

он может означать и как компетенция, и как компетентность.

В отечественной литературе термин «коммуникативная компетентность» 

активно исследуется, начиная с 1980-х годов, и многократно приравнивается к 

термину «компетентность в общении». Поскольку это понятие многостороннее, 

его окончательное определение еще не сложилось в науке.

В отечественной психологии изначально понятие «коммуникативная 

компетентность» использовал Бодалев А. А., который трактовал его как спо

собность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими 

людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1].

Различные авторы рассматривают коммуникативную компетентность с 

разнообразных точек зрения:

- С.Ю. Г оловин считает, что она обозначает - «знание процедуры общения»;

- по мнению М.А. Хазанова, - «владение языком, умение ориентироваться 

в объекте общения для создания прогностической модели поведения, эмпатия, 

личностные характеристики самого субъекта общения»;
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- «коммуникативная гибкость» (К.Е. Данилин).

- Куницина В. Н. рассматривает коммуникативную компетентность как 

«успешность общения» [2].

Социально-психологические особенности коммуникативной компетент

ности человека в основном формируются, используя опыт общения между 

людьми, лично в условиях взаимодействия.

По мнению Муравьевой И.О., общение является компетентным тогда, ко

гда происходит личностное развитие как одного человека, так и другого. Автор 

понимает под коммуникативной компетентностью - коммуникативную гиб

кость субъекта, обеспечивающуюся существованием разнообразных коммуни

кативных стратегий в арсенале личности; их осуществлением максимально 

возможного уровня общения; применением методов и техник общения, подхо

дящих для определенной ситуации [3].

Подробный анализ коммуникативной компетентности можно найти в ра

ботах И. Н. Зотовой. По мнению автора, коммуникативная компетентность - это 

комплексное образование, состоящее из трех компонентов: эмоционально

мотивационного, когнитивного и поведенческого.

Коммуникативная компетентность, подробно изученная Г. С. Трофимо

вой, определяется ею как «интегративная способность, основанная на гумани

стических качествах личности и направленная на обеспечение результативно

сти коммуникативной деятельности, обусловленная опытом межличностного 

общения личности, уровнем ее обученности, воспитанности и развития, а так 

же подразумевает учет коммуникативных возможностей человека».

В зарубежной литературе это определение не существует как независи

мое. В конце 1950-х годов различные стороны компетентности начинают ис

следовать такие авторы, как К. Данцигер, Дж. Уаймен, Ю. Хабермас и др.: ака

демическая, перцептивная, социальная, эмоциональная и др.

А. Маслоу считает, что коммуникативная компетентность - это одна из 

значительной качественной характеристики личности, что позволяет удовле
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творить ее потребности в общественном признании, уважении, самореализации 

и способствует успешности процесса социализации.

Коммуникативная компетентность - это «способность человека реализо

вать коммуникативные функции в соответствии с условиями ситуации», счита

ет К. Данцигер. Ее фундаментом он рассматривает «умение встать на точку 

зрения партнера, строить общение так, чтобы оно было понято собеседником». 

Коммуникативная компетентность тогда считается развитой, когда у партнеров 

есть желание общаться, продолжать диалог [4].

Некоторые зарубежные исследователи, например, Дж. Морено, Э. Берн, Г. 

В. Оллпорт, Е. Мелибруда, К. Роджерс определение «коммуникативная компе

тентность» не употребляли, но выделяли определенные качества для результатив

ного общения: социальный интеллект, понимание себя и других, умение встать на 

позицию другого, эмпатия и положительное отношение к самому себе.

Таким образом, коммуникативная компетентность - это целостное, отно

сительно стабильное психологическое образование, проявляющееся в индиви

дуальных и личностных психологических особенностях поведения и общения 

конкретного индивида.

Несмотря на отличия в исследованиях социально-психологических осо

бенностей коммуникативной компетентности, мнение всех авторов совпадает в 

том, что, по сути, коммуникативная компетентность - это способность устанав

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми.
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Этимология термина «семья» изучается различными науками, каждая из ко

торых определяет его в рамках собственной науки [5; 7; 8]. В образовательном 

пространстве социологии очень востребованы вопросы, связанные с данным со

циальным институтом. Проблемы образования [1; 3; 4] тесно переплетаются с во

просами семейной социализации личности [10], поэтому так важно рассматривать 

данные сферы совместно. От решения проблемных вопросов в образовательной 

сфере [2; 6; 9] во многом зависит и эффективность воспитания в семье.

Рассмотрение понятия семьи с социологической точки зрения определя

ется рамками социологической науки. Семья -  это несколько человек, которые 

объединены кровным родством либо узами брака. Именно в семье зарождаются 

и развиваются все индивидуальные характеристики человека, ведь семья дает 

ему воспитание и образование; в семье происходит первичная социализация. 

Функции семьи разнообразны: репродукция, социализация и развитие лично

сти человека. Эти важнейшие функции семьи детально описаны в социологиче

ской науке и имеют важное значение для общества.

Исследованием темы семьи занимались такие социологи, как К. Маркс, 

Ф. Энгельс, Л. Морган, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, а также российские социоло

ги А.Г. Харчев, С. И. Г олод, М. М. Ковалевский и многие другие. Рассмотрим 

научно-концептуальные подходы к институту брака и семьи К. Маркса, Ф. Эн

гельса и М. М. Ковалевского.

Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своих трудах рас

сматривали особенные семьи, такие как патриархальная семья, семья буржуа 

или пролетария. Они не ставили знак равенства между ними, а рассматривали 

каждую из них как особенную, исключительную. К. Маркс и Ф. Энгельс явля

лись противниками патриархата, о такой форме семьи они говорили следую

щее: «Традиционная патриархальная семья -  это одна из форм рабства, которая 

наполнена отчуждением» [11].
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В своей работе «Немецкая идеология» К. Маркс писал: «Вообще нельзя 

говорить о семье «как таковой». Буржуазия исторически придает семье харак

тер буржуазной семьи, в которой скука и деньги являются связующим звеном и 

к которой принадлежит также и буржуазное разложение семьи, не мешающее 

тому, что сама семья продолжает существовать» [11].

Автор пишет о семье не как социальном институте, а как об особенной 

форме, существующей в определенных социальных условиях.

Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственно

сти и государства» [11] опирался на исследовательские данные Л. Моргана. В 

данной работе немецкий ученый развивает тезис о роли труда и органической 

зависимости общественного строя от родовых связей. Ф. Энгельс проводит 

классификацию типов брака. Автор выделял соответствие 3-х основных типов 

брака трем главных стадиям развития человечества: «Дикость -  групповой 

брак, варварство -  парный и цивилизация -  моногамия» [11]. Моногамия -  по 

его мнению, это первый тип семьи, в основе которого находятся экономические 

условия ее формирования; семья основана не на конвенциональном договоре 

между мужчиной и женщиной, а на гендерном подчинении одного пола другим.

Ф. Энгельса относят к сторонникам матриархата, ведь в своих работах он 

показывал, что права женщин в браке ущемляются. Неравенство полов иллю

стрируется фактом различной оценки социального поведения. Энгельс пишет: 

«То, что со стороны женщины считается преступлением и влечет за собой тя

желые правовые последствия, то для мужчины может считаться чем-то почет

ным или же, в худшем случае, незначительным моральным пятном» [11].

В заключение рассмотрим научно-концептуальный подход к определе

нию семьи российского ученого - социолога Максима Максимовича Ковалев

ского. Он выделил собственную, отличную от Л. Моргана и Ф. Энгельса, пери

одизацию развития семьи: матриархальную, патриархальную и индивидуаль

ную семью, которые сменяли друг друга в историческом процессе эволюции 

общества. Основой существующего общественного строя ученый считал имен

но индивидуальную семью. Отличительными признаками такой семьи являлось
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и является по сей день -  принцип добровольности, добровольный союз, в кото

ром соблюдаются равные права и обязанности супругов, а также функции их 

жизни контролируются государством. М. М. Ковалевский считает, что индиви

дуальная семья -  это принципиально новая ступень в семейной эволюции. 

Также он отмечает, что ограничение прав мужчины и расширение прав жен

щины усиливают положение семьи и повышают ее духовно-нравственный уро

вень. Новый подход к классификации семьи и функциональному включению 

государства в жизнедеятельность семьи обозначен не только переходом семей

ных отношений на более высокий уровень социально -  нравственного взаимо

действия полов, но и начало современного тренда описания гендерных отноше

ний в современных условиях развития социума.

Таким образом, можно сделать выводы, что на протяжении всей истории су

ществования человека отношения в семье строились по-разному. Каждой эпохе со

ответствовала своя форма семейных отношений. Характеристики отношений в се

мье подвергались длительному развитию, они же эволюционируют и по сей день.

Каждый человек сейчас сам выбирает, по какому принципу ему строить 

семью: придерживаться старых традиций, где главой семьи остается мужчина, 

женщина - хранительница очага, а дети воспитывались в строгости; или же вы

страивать свои отношения «по-новому», где мужчина и женщина имеют равные 

права и обязанности, а детей воспитывают по принципу: «Не воспитывайте де

тей -  все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя» (английская по

словица, народная мудрость).
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МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

А ннотация. Одним из эффективных средств обучения в этой области являются ин
теллектуальные карты, которые помещаются в конце каждой главы в ряде учебников. В 
последние годы эти карты получили широкое применение на уроках в школе, оказывая 
положительное влияние на обучение учащихся. В данной научной статье мы рассмотрим 
применение интеллектуальных карт на уроках информатики, исследуя их эффективность 
и преимущества.

К лю чевы е слова: интеллектуальные карты, систематизация знаний по информати
ке, старшая школа.
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Уроки информатики являются неотъемлемой частью современного об

разования, где обучающиеся изучают основы программирования, компью
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терных систем и информационных технологий. Практически во всех учебни

ках информатике в конце каждой главы имеется схема, обещающая получен

ные знания, которая носит название -  интеллектуальная карта. Интеллекту

альные карты представляют собой наглядное изображение ключевых поня

тий и связей между ними, которые помогают школьникам организовывать и 

усваивать новую информацию (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Пример кластера «Машина Поста»

Исследования показывают, что использование интеллектуальных карт 

на уроках информатики способствует более эффективному усвоению матери

ала школьниками. В одном исследовании, проведенном в Оренбурге, обуча

ющиеся использовали интеллектуальные карты для изучения основ програм

мирования [1]. Результаты показали, что использование интеллектуальных 

карт значительно повысило освоение ключевых концепций программирова

ния и способствовало развитию логического мышления у школьников.

Использование интеллектуальных карт (кластеров) на уроках информа

тики имеет ряд преимуществ. Во-первых, они помогают школьникам органи-
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зовать информацию и связи между понятиями, что способствует лучшему 

пониманию материала и его более глубокому изучению.

Рис. 2. Пример интеллектуальной карты

В исследовании [2] было показано, что использование интеллектуаль

ных карт на уроках увеличивает способность учащихся к систематизации и 

разделению материала на более легко запоминающиеся блоки. Более того, 

интеллектуальные карты помогают учащимся внимательно анализировать, 

оценивать и отделять главное от второстепенного.

Во-вторых, интеллектуальные карты позволяют школьникам визуализиро

вать информацию, что повышает их вовлеченность в учебный процесс и помо

гает запоминать материал лучше. Использование цветов, иконок и разных сти

лей шрифта на карте также способствует лучшему запоминанию информации. 

Отмечено в работах ученых [1,2], что использование интеллектуальных карт на 

уроках повышает учебную мотивацию учащихся, поскольку они видят непо

средственную связь между своими усилиями и достижением учебных целей.

В-третьих, использование интеллектуальных карт помогает школьникам 

развивать навыки критического мышления и анализа, так как они вынуждены 

выявлять связи между понятиями и осознавать логические последовательности.
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В заключение: использование интеллектуальных карт на уроках инфор

матики является эффективным и полезным методом обучения. Они помогают 

школьникам организовать информацию, визуализировать понятия и разви

вать критическое мышление. Более глубокое изучение и практическая реали

зация интеллектуальных карт на уроках в школе могут привести к более эф

фективному обучению и успешному развитию учащихся. Педагоги и препо

даватели могут использовать интеллектуальные карты в своей практике как 

дополнительный инструмент обучения, что поможет школьникам лучше 

усваивать информацию и развивать навыки информатики. Таким образом, 

можно использовать интеллектуальные карты для изучения нового материа

ла, поскольку учащиеся уже будут понимать связи между новыми понятия

ми, так и для закрепления изученных областей знания.
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методы, особенности формирования описательной речи у детей с общим недоразвитием  
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Одним из самых необходимых условий для полноценного развития лич

ности ребенка является владение в общении грамотной и выразительной ре

чью. Проблема развития связной речи детей -  это одно из актуальный 

направлений в логопедической практике. Для детей с тяжелыми нарушения-
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ми речи характерны трудности в овладении навыками описательной речи, 

обусловленные недоразвитием компонентов речи, а также несформированно- 

стью ряда определенных психологических предпосылок [6].

В отечественных и зарубежных исследованиях были разработаны раз

личные аспекты по проблеме формирования навыков рассказа-описания. Ме

ханизмы онтогенетического формирования связной речи были изучены А. Н. 

Гвоздевым, Н. И. Жинкиным, Е. И. Исениной, Н. И. Лепской, В. Н. Овчинни

ковым, К. Ф. Седовым, Л. Г. Шадриной.

Особенности формирования навыков рассказа-описания у детей с тяже

лыми нарушениями речи изучались А. А. Алмазовой, Г. В. Бабиной, Т. П. 

Бессоновой, В. К. Воробьевой, О. Е. Грибовой, Н. С. Жуковой, Р. Е. Левиной, 

Е. Н. Российской, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, А. В. Ястребовой.

Описание -  это одна из самых трудных для усвоения форм речи. В ис

следованиях В. П. Глухова, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой и Т. Б. Фили- 

чевой отмечается то, что составление описательного рассказа вызывает у де

тей с тяжелыми нарушениями речи наибольшие трудности. В. К. Воробьева в 

своем исследовании отмечает, что трудности формирования рассказа- 

описания тесно связаны с внутренней смысловой организацией описательно

го рассказа, которая не имеет определенной программы, носит субъективный 

характер, зависящий от последовательности выделяемых качеств и характе

ристик предмета и явления, которые подчинены целям общения [1].

Таким образом, проблема формирования описательной речи у детей с 

общим недоразвитием речи остается актуальной [8; 9; 10].

Цель исследования -  определить содержание логопедической работы по 

формированию описательной связной речи у детей с общим недоразвитием речи.

Задачи исследования:

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую лите

ратуру по проблеме исследования.

2. Выявить уровень сформированности описательной связной речи у де

тей с общим недоразвитием речи.
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3. Разработать планирование логопедической работы по формированию 

описательной связной речи у детей с общим недоразвитием речи.

Рассмотрим более подробно первую задачу нашего исследования. Проана

лизировав психолого-педагогическую и методическую литературу, определена 

сущность понятия описательной речи. По мнению Н. А. Пленкина, в описании 

большинство предложений имеют вопрос «каков предмет?». Оно характеризу

ется статичностью, потому что подразумевается перечисление признаков. Ав

тор определяет структурными компонентами описания общий тезис и общую 

оценку [5]. В своих работах О. А. Нечаева отмечает, что описание -  это объек

тивная речь со статическим во временном плане содержанием и перечисли

тельной формой [4]. По мнению Л. М. Лосевой, в описании отсутствует дина

мика, его главная функция - запечатлеть момент действительности [3]. Харак

терной особенностью описательной речи является использование большого ко

личества прилагательных, также эпитетов, сравнений и метафор. В отличие от 

повествования, в описании отсутствует смешение временных планов.

В психолого-педагогической и методической литературе направления 

работы по формированию описательной связной речи рассматриваются авто

рами по-разному. В исследовании Е. И. Тихеевой прослеживается разделение 

на описание по памяти и описание воображаемого предмета. Также она ука

зывала на необходимость сравнительного описания с усложнением. Сначала 

необходимо описать один предмет из двух, затем параллельно описывать 

наблюдаемые предметы и далее сделать это по памяти [7].

В.К. Воробьева отмечает, метод формирования описательно

повествовательной речи посредством усвоения образцов связной речи путем 

интуитивного «схватывания» определенных закономерностей построения 

текста недостаточно целесообразен в использовании [1].

В своем исследовании В. П. Глухов выделяет поэтапное обучение, кото

рое включает в себя подготовительные упражнения к описанию предметов, 

формирование навыков самостоятельного описания, описание предметов по 

основным признакам, обучение развернутому описанию предмета, закрепле
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ние полученных навыков составления описательного рассказа и усвоение 

первоначальных навыков сравнительного описания предмета.

В ходе обучения детей обучают принципам построения структуры тек

ста-описания, таким как определение объекта описания, перечисление при

знаков в указанной последовательности, назначение предмета. Также кор

рекционная работа включает в себя упражнения на правильное употребление 

слов, усвоение практических навыков словоизменения и правильную струк

туру предложения, активизация словаря, формирование навыков контроля за 

построением и логикой высказываний [2].

В логопедической методической литературе (М. И. Лынская, Т. А. Тка

ченко, В. К. Воробьева, Л. Н. Ефименкова, Т. Р. Кислова, Н. Е. Арбекова) 

предпринимаются попытки по унификации плана развернутого речевого вы

сказывания. Выпускаются различные пособия, в которых имеются наглядные 

опорные схемы для составления описательных рассказов. Относительно 

смысловых частей описательных рассказов, многие авторы расходятся во 

мнении. Авторы включают в структуру называние объекта описания и опи

сание его признаков. Тем не менее существуют и другие мнения по поводу 

включения в описание отнесенности объекта к какому -  либо классу, его ис

пользование, информация о нем, личное отношение говорящего к предмету.

Таким образом, проблема формирования описательной речи является 

актуальной и в настоящее время, поскольку описание - одна из самых труд

ных для усвоения форм речи. Дети с общим недоразвитием речи перечисля

ют некоторые признаки и свойства предмета в неопределенной последова

тельности, нарушена связность высказывания. Наблюдается незавершенность 

рассказа, трудности в лексическом и грамматическом оформлении описа

тельного высказывания, длительные паузы для поиска необходимого слова. 

Существующие специфические трудности при составлении описательного 

высказывания у детей с общим недоразвитием речи обусловливают необхо

димость проведения систематической логопедической работы, направленной 

на формирование описательной связной речи.
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Кеу^огйз: Ооё, ШЛ, сйигсй, 8оу1е1 8Ше, 8оу1е1 сЫЫ, геНдю81{у, сЫЫгеп'8 геНдюш ЬеНеГз.

Введение. Бесспорно, одной из самых сакрально-интимных, сфер являет

ся вопрос вероисповедания, личной выработки религиозных образцов, соб

ственных представлений и моделей сакрального поведения. Степень интимно

сти этого вопроса достигает своего апогея, когда речь идет о детской религиоз

ности. Вообще любые темы, которые могут причинить вред ребенку, лишив 

его состояния духовно-нравственной безопасности и целостности, даже в со

временном мире, считаются табуированными и находятся под чутким контро

лем «государственной машины», двигателем которой в этом вопросе, можно 

считать пропаганду во всех ее проявлениях и формах.

1920-е гг. без преувеличения стали временем духовного надлома всей ре

лигиозной сущности человека. Он стал одним из результатов политики совет

ского государства, которое пыталось, и нужно сказать успешно, перестроить 

механизм взаимодействия между советским человеком и церковью с целью пе

реориентирования первого на «реальные проблемы», вытеснив традиционный 

механизм служения церкви с перенесением ее догм и преставлений в свою соб

ственную жизнь. Следует отметить, что религиозный надлом 1920-х гг. был 

свойственен каждому советскому человеку: мужчине-рабочему, женщине- 

домохозяйке, ребенку.

Выявить особенности религиозного переустройства сознания человека в 

рассматриваемый период и все те изменения, которые оно с собой принесло и 

встроило в их привычную жизнь, куда проще у рабочего или домохозяйки, неже

ли чем у ребенка. Этому есть простое объяснение. Любая попытка, исходящая 

напрямую от «государственной машины», перестроить мировоззренческие уста

новки личности, точечно попадает в человека взрослого. Он в силу своей осознан

ности и рациональности при принятии решений и уже сформированной системы 

религиозных представлений не может ей противиться, хотя бы по тому, что нахо

дится в системе государство-власть-человек, и любые его попытки непринятия че
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го-то, исходящего от государства, смело караются последним. С ребенком все 

намного сложнее, и вопрос его религиозности является, по справедливому опре

делению В.Г. Безрогова, «скрытой историей скрытного детства».

Важно выявить те механизмы, которые позволят эту «скрытую историю» 

хотя бы немного приоткрыть. Отметим, что и в современном мире вопрос детской 

религиозности и проблема определения факторов, которые оказывают на нее пря

мое влияние, является достаточно сложным, если не сказать больше, неразреши

мым в силу крайне высокой степени преобладания в нем сакрального смысла.

Ц ель  исслед ования. Считаем необходимым на основе обобщения имею

щегося сегодня теоретического опыта по данному вопросу, предпринять по

пытку выявления некоторых основополагающих факторов, оказывающих вли

яние на формирование детских религиозных представлений, практики которых 

в 1920-х гг. лежали еще и в границах антирелигиозного проявления.

Теоретической базой исследования для нас стали научные труды А.Ю. 

Рожкова [11], А. Зарослова [5], М.М. Рубинштейна [12], В.Г. Безрогова [1], В.А. 

Мурина [7]. Авторы занимались изучением этой сакральной сферы с помощью 

официальных источников и эго-документов, которые позволяли им сформиро

вать некое первичное представление о процессе формирования детской религи

озности, проявлении атеизма у советских детей, а также роли семьи и школы в 

этом вопросе.

«Днем я был атеист <... > Но по существу я был религиозен». Изучать 

вопрос детского вероисповедания, степени религиозности детей в рассматривае

мый период необходимо, в первую очередь, с выявления у них сакральных образ

цов и идеалов как таковых, личное отношение советских детей к которым напря

мую коррелировало с социальной обстановкой и теми общественными процесса

ми, которые определяли действительность советского государства в 1920-х гг.

Так, еще в 1913 году из более чем 900 опрошенных русских деревенских 

детей только пять (0,5%) назвали в качестве идеала Христа, Моисея, Иосифа и 

«святого» (без имени») [13, с. 7]. А в 1920 г. из более, чем 1100 анкет, запол

ненных школьниками г. Тамбова, лишь в трех были указания на религиозные
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идеалы. Два 10-летних мальчика желали походить «на Бога» и один 11-летний 

— «на ангела»[10]. В 1927 г. из 172 обследованных учащихся двух школ г. Са

ратова только один 11-летний мальчик выразил желание походить на Христа 

[14, с. 13].Неопределенность в выборе сакрального образа в большей степени 

является показателем общей узости кругозора ребенка. Он оказывается в пря

мой зависимости от социальной действительности, которая в 1920-е гг. не по

ощряла вопросы веры и религии в целом.

В связи с этим, необходимо очень осторожно и даже деликатно относить

ся к ответам детей того времени, когда перед ними стоял вопрос «верю или не 

верю». Так, например, Г. Петелин пишет, что в начале учебного года 85% его 

учеников признались, что верят в Бога, но спустя несколько месяцев все уча

щиеся на тот же вопрос ответили: «Не верю». Отсутствие однозначного выбора 

сакрального идеала и образа нельзя считать решающим показателем при фор

мировании религиозности советского ребенка, который в своих дневниках и 

сочинениях очень часто открыто и не боясь, говорил о своем признательном 

отношении к вере и церкви.

«Я определенно религиозен. Я регулярно хожу в церковь. Молюсь Богу, 

говею, читаю Евангелие <... > Антирелигиозные доводы <...> для меня <...> 

значения не имеют <...>. Многие дети в своих рассуждениях были достаточно 

нетерпимы и резки, когда сравнивали неверующего человека со скотом, считая, 

что «... с религией бороться нельзя. Бог был, есть и будет», при этом некоторые 

дети верили, что религия «как-то облагораживает человека»[8]. Но религиоз

ность советского ребенка имела одну очень важную особенность, пожалуй, как 

и в современном мире: она была раздвоена. «Днем я был атеист <... > Но по су

ществу я был религиозен, и во всех трудных моментах жизни (трудный экза

мен, переход из класса в класс, желание получить 5 и т. п.) обращался к богу 

[12, с. 5]. Так возраст и социальная ситуативная действительность становятся 

важнейшими факторами в вопросе формирования детской религиозности в 

1920-е гг. Здесь необходимо разграничивать два разных по существу процесса: 

формирование религиозности у маленьких детей и детей школьного возраста,
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подростков. Факторы и механизмы, которые применяются к этим процессам, 

совершенно отличные друг от друга.

Советская «государственная машина» не в силах повлиять на дет

скую религиозность. Влияние на религиозность маленьких детей в 1920 - гг. 

со стороны «государственной машины», не смотря на явную угрозу, которая 

исходила от советского государства и выражалась в его сильном желании «пе

рекроить» традиционные религиозные устои советского человека, отдалив его 

от церкви, было невозможно. Ребенок и его вера находились под защитой от 

прямого действия социальной действительности сильнейшего инструмента. 

Речь идет о несформировавшихся у детей религиозных представлениях. Их 

возраст не позволял советской власти поставить ребенка и его отношение к 

церкви, вере под свой контроль. Но и объяснить желание маленьких детей (4 

года) идти в церковь, купить там крест, икону и научиться молиться, также 

нельзя с позиции формирования их истинных религиозных представлений и 

желаний. Опять решающим фактором выступает возраст [3, с. 130].

Очень часто увиденное ребенком в церкви повторялось уже дома в игровой 

и творческой деятельности. Но это уже были религиозные действия, какие-то та

инства, которые дома осуществлялись исключительно в виде автоматического по

вторения, без каких-либо религиозных представлений и смыслов. Опять возраст 

оказывается решающим фактором этой «скрытой истории» ребенка.

Таким образом, мы убеждены, что никто не мог влиять на религиозность 

маленьких детей, детей дошкольного возраста, потому что она просто отсутство

вала. У них не было сознательно сформированных религиозных представлений. 

Не было сакральных идеалов и образцов. Соответственно и механизмов влияния 

со стороны советской власти на них тоже не было. Но необходимо помнить, что 

всегда рядом с ребенком находятся его родители, которые однозначно имеют 

сформированные представления о вере, Боге, церкви. Поэтому любые изменения 

их религиозности будут перенесены автоматически на ребенка, но уже школьного 

возраста. Могли ли дети противиться тем религиозным представлениям, которые 

им «навязывали» родители? Бесспорно, могли. Но здесь возникает одновременно
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действие социальной среды, отказаться от влияния которой для ребенка значило 

бы без преувеличения потерять любовь и авторитет своих родителей. Поэтому де

ти, как правило, соблюдали те установки, которые диктовала семья, проявляя 

внешнюю покорность и согласие с родителями.

Зачем дети ходят в церковь? Посещение церкви детьми на Пасху еще не 

означало проявление их истинной религиозности. Многие подростки преследо

вали совершенно иные цели. Для доказательства воспроизведем высказывания 

двух старшеклассников из Нижнего Новгорода, которые в 1924 г. сходили на 

Пасху в церковь: «Раньше в ожидании исповеди я старался припомнить все 

свои грехи. В эту же Пасху перед исповедью я занимался разглядыванием ис- 

поведальцев, уделяя больше внимания молодым представительницам женского 

пола». «<...> Я ходил в церковь к заутрене, но не за тем, чтобы молиться, а со

знаюсь, за тем, чтобы похристосоваться с девочками» [5, с. 11].

Сельские подростки признавались, что ходят в церковь «похулиганить», 

«на свидание» или «покапать свечкой на голову» [15].«Я в церковь хожу только 

на Пасху, меня никто не посылает, - писал в сочинении на тему об отношении к 

религии деревенский школьник. - Я стою в церкви с товарищами. На Пасхе мы 

ходим звонить на колокольню и баловаться, в шапки стреляем. В церкви не 

очень интересно, а только красиво, на стене висят доски, зачерченные краска

ми. Я в церковь ходить не люблю, а если пойду, то буду баловаться» [8]. И вот 

эта внешняя обрядная привлекательность часто была тем единственным меха

низмом для многих детей и подростков, который вступал в противоречие с их 

истинными желаниями и заставлял идти в церковь. При этом здесь следует об

ратить особое внимание на наличие у «безбожной» молодежи веры «во всякую 

святость, мистику и чертовщину <...>. Молодежь полна религиозных суеверий 

<...>. Одни допускают существование нечистой силы, нехорошего глаза, чудо

действенного уголька, способного вылечить от всякой болезни <...>. Другие 

<...> идут к гадалке или сами просиживают часами над разложенными картами 

<...>» [7, с. 21]. Несформировавшиеся религиозные представления детей и под
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ростков не влияли на признание ими чего-либо истинным. Отсюда любовь де

тей к суевериям и нечистой силе[11, с. 89].

Для многих школьников посещение церкви не сводилось только к «хри- 

стосыванию с девочками» и рассматриванию икон. Для кого-то это был истин

ный способ избавления от религиозных сомнений. «Уже давно, - писал в начале 

1920-х гг. ученик выпускного класса из бывших гимназистов, - года три тому 

назад, когда я впервые стал рассуждать, я стал задумываться над серьезными 

религиозными, философскими и психологическими вопросами. Много пережил 

я религиозных сомнений, исканий; некоторые до сих пор еще мучают меня»[4]. 

Это «мучение» можно считать необходимым элементом всего процесса форми

рования религиозности. Его присутствие -  доказательство истинности форми

руемых религиозных представлений. Даже маленькие школьники часто стара

лись найти ответы на «взрослые» религиозные вопросы, когда для них приот

крывалось понятие, например, смерти, входящее в безбожное пространство их 

мира. «Мне лет шесть... Вечером лежу в постели и думаю о том времени, ко

гда не будет ни мамы, ни папы, ни бабушек. Мне их жалко, я тихо плачу. Потом 

пытаюсь представить, что меня когда-нибудь не будет и ведь когда-то не было? 

Мне становится жутко. Чтобы не думать об этом, я засыпаю. Взрослые, не от

нимайте у детей Бога. Не отнимайте у них бессмертия»[1, с. 112].

Очень часто дети и молодежь не посещали церковь не по тому, что не 

хотели, а потому что не могли. Истинное религиозное желание детей, как и 

взрослых, разбивалось об их материальную невозможность. Нищета, разруха, 

отсутствие обуви и одежды -  вот основное препятствие. «Мало народу стало в 

церкви ходить, — рассказывал священник церкви в деревне Измайлово Там

бовской губернии. — Хозяева не ходят сами, ходят женщины да дети, кому есть 

в чем ходить. Вместо ходивших до революции 600—700, ходит 150—200 <...>. 

Разве босой пойдешь»[15].

Религиозные переживания и терзания детей, подростков и молодых лю

дей в процессе формирования своей религиозности довольно часто приводили 

их к сознательному отрицанию всего религиозного. Студент, выросший в де
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ревне, признавался, что в отрочестве был «религиозным парнем», но преодолел 

свои религиозные переживания и «вступил в комсомол, в юности был в кружке 

безбожника и даже руководителем». Другой комсомолец-студент из крестьян 

писал, что после всяческих колебаний «лет в семнадцать сильно возненавидел 

религию и церковь, своей безбожностью сильно гордился и рисовался»[9, с. 

100]. Что способствовало появлению этой гордости за ненависть к религии?

Строительство «новой жизни» в молодом советском государстве стало 

возможно благодаря череде «экспериментов» советской власти, которые, не 

всегда даже целенаправленно, перекраивали, в первую очередь, традиционный 

уклад «добольшевистского» человека. Меняется его облик, поведение, транс

формируется сознание, его отношение к власти и социальным институтам, в 

частности к церкви. В это время на фоне целого ряда декретов и постановлений 

советского государства (в частности, «Об отделении Церкви от государства и 

школы от Церкви (23 января 1918 г.)), формируются новые идеологические 

конструкты, которые связаны с резкими изменениями патриархальных основ. 

Это становится основной причиной складывания новой нравственной атмосфе

ры в детской среде.

Вывод. С первых дней существования советского режима наметилась 

острая тенденция стремительной работы большевистских агитаторов, которые 

прилагали максимум усилий для изменения повседневного быта, норм поведе

ния и, не мало важно, общественной морали, которая в первое время больше

вистского правительства шла вразрез с основными задами нового политическо

го режима и мало коррелировала с той действительностью, в которую был це

ленаправленно вброшен человек [2, с. 104].

В фокусе приложения основных сил советского режима в большей степе

ни оказывается женская аудитория, кардинальная перестройка религиозности и 

социальных кодов поведения которой становятся приоритетной задачей боль

шевистской власти [6, с. 32]. В это время в общественном сознании, конечно 

же, руководством страны происходят процессы, связанные с формированием 

образа «новой советской женщины» как ролевой модели «истинной» женщины
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советской. Самостоятельность, самодостаточность и независимость от мужчи

ны становятся социальной основой «нового» в советской женщине. Традицион

ная религиозность советской женщины оказалась в тисках «государственной 

машины», а соответственно, и процесс формирования детской религиозности 

находился в таких условиях. «Новая советская женщина» с измененными рели

гиозными устоями оказывала непосредственное влияние на своего ребенка и на 

процесс формирования у него истинных религиозных представлений. Откры

тым остается вопрос о степени этой истинности, как у мамы, так и у ребенка.

Таким образом, 1920 - е гг. стали тяжелым временем для формирования 

детских религиозных представлений на началах истинности и личного незави

симого желания. Этот время утраты институтов традиционного воспроизвод

ства религиозности. Советская власть пыталась перевернуть этот механизм 

производства детских религиозных представлений путем отстранения семьи и 

учебных заведений от процесса их формирования [9, с. 10]. В рассматриваемый 

период наблюдается тенденция религиозной раздвоенности: дети и молодежь 

проявляли ненависть к Богу и к церкви с такой же силой, с какой раньше ему 

поклонялись. Эта тенденция не является новой. Она и в современном мире 

успешно находит себе место. Но, в 1920-е гг. с процессом строительства «новой 

жизни» «нового человека», в которой советская власть успешно пыталась вы

теснить традиционные патриархальные устои, традиционную церковь и ее ка

ноны, традиционную веру, вопрос формирования детской религиозности стоит 

очень остро, потому что не «новая советская женщина» - мать будет основой 

советского государства, а ее ребенок, который внимательно смотрит, как мама 

старательно молится в церкви, или имеет стойкое желание «порубить» большие 

и маленькие иконы пополам.
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В настоящее время стертая дизартрия стала наиболее распространенным 

типом речевых нарушений. Это сложное состояние, которое характеризуется 

проблемами в произношении звуков и ритмической организации речи. Важной 

составляющей просодической стороны речи является темпо-ритмическая орга

низация, которая играет ключевую роль в нормальном развитии речи. Развитие 

нормальной темпо-ритмической стороны речи положительно влияет на разви

тие речевых органов, синхронизацию работы голоса, дыхания и артикуляции. В 

связи с этим, исследования, направленные на выявление особенностей темпо

ритмической стороны речи у детей со стертой дизартрией, а также методы ее 

коррекции, остаются актуальными для полноценного развития детей и их 

успешной адаптации и социализации в обществе [4; 6].

Темпо-ритмическая организация речи представляет собой динамическую 

систему, которая контролируется говорящим. Она характеризуется стабильным 

ритмом смены слоговых единиц во время речевого выдоха и свободно изменя

емым темпом, соответствующим возрастной норме [2].

Необходимо учесть, что темпо-ритмическая организация речи играет 

важную роль в согласовании всех процессов, влияющих на устную речь, вклю

чая структурирование лексики и грамматики, артикуляцию и дыхательную про

грамму, а также различные просодические характеристики. С учётом этого, 

необходимо уделить достаточное внимание темпу и ритму.

Множество исследователей подчеркивали значимость и актуальность 

формирования темпо-ритмической организации речи у детей дошкольного воз

раста. Среди них: Л.С. Волкова, Е.Ф. Рау, М.Е. Хватцева, Г.А. Волкова, Р.Е. 

Левина, О.В. Правдина, В.И. Селиверстов, Ю.И. Кузьмин, Г.А. Коробков, И.Ф. 

Павалака, Ю.А. Флоренская, В.С. Кочергин, М. Зееман, И. Белякова и Е.А. 

Дьякова и другие.

У дошкольников со стертой дизартрией наблюдаются нарушения в темпо

ритмической стороне речи, которые проявляются следующим образом: 1) по

стоянное ускорение скорости речи, при котором возникают пропуски гласных 

звуков, либо (редко) замедление скорости речи из-за удлинения гласных в сло
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гах; 2) замедление темпа речи из-за нестабильного и переменчивого речевого 

ритма, что затрудняет плавную вокализацию; 3) неразборчивая речь с периоди

ческими запинками и ненужными повторами. В целом, это нарушение влияет 

на все аспекты восприятия, воспроизведения и различения темпа и ритма в не

речевой и речевой деятельности из-за поражения в подкорковых областях коры 

головного мозга [1; 7].

Логопедическая ритмика - это коррекционный метод обучения и воспита

тельной работы с людьми с различными отклонениями в развитии, включая ре

чевую патологию, с использованием движения, музыки и слов [8; 9]. Логопеди

ческая ритмика составляет неотъемлемую часть коррекционной ритмики, кото

рая оказывает влияние на двигательную функцию и речь детей со стертой ди

зартрией, где происходят нарушения. Основной целью логопедической ритми

ки является коррекция и предотвращение отклонений в речевом развитии ре

бенка при помощи движения.

Развитие правильной темпо-ритмической организации речи играет важ

ную роль в развитии коммуникативных навыков детей со стертой дизартрией. 

Существуют два основных направления работы, направленные на улучшение 

этой организации речи. В первом направлении акцент делается на формирова

ние и коррекцию темпа и ритма. Важно развивать общую моторику, тем самым 

улучшая координацию движений и мышечную регуляцию. Это имеет большое 

значение, поскольку точная координация движений способствует нормализации 

темпа и ритма речи, что влияет положительно на коррекционную работу [3]. Во 

втором направлении акцент делается на развитии самого темпа и ритма речи. 

Особое внимание уделяется артикуляционной моторике и дыханию. Работа над 

умеренным темпом и ритмом помогает контролировать скорость и интонацию 

речи детей. Более того, согласование речи с движениями способствует более 

гармоничному и естественному выражению мыслей.

Для эффективного проведения занятий по логоритмике необходимо 

учесть следующие моменты:
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- Подбор музыкально-ритмического материала должен быть основан на 

характере речевых и двигательных нарушений каждого ребенка. Важно выбрать 

такую музыку и ритмы, которые помогут наиболее эффективно развивать рече

вую и двигательную активность.

- Чтобы обеспечить максимальную эффективность занятий, дети должны 

быть разделены на группы в зависимости от сходства их нарушений. Такой под

ход позволит более точно адаптировать игры и упражнения под потребности 

каждой группы.

С точки зрения М. Ю. Картушиной, логопедическая ритмика включает 

разнообразные упражнения, которые включают в себя следующие методы:

- Музыкально-двигательные: ходьба, упражнения для контроля мышечно

го тонуса, дыхательные упражнения, упражнения для развития мелкой мотори

ки, упражнения для развития чувства ритма, элементы танца.

- Двигательно-речевые: упражнения для развития правильного дыхания 

при произношении, упражнения для укрепления голоса, упражнения для разви

тия артикуляции и четкости произношения, упражнения для согласования дви

жений и речи, упражнения для улучшения концентрации на речи, пение, 

упражнения для развития мелкой моторики, упражнения с использованием 

предметов, речевые упражнения.

На каждом занятии проводятся подвижные игры, исполняются песни и 

стихи в сочетании с движениями, выполняются двигательные упражнения, про

стые танцы, играет простая музыка, проводятся дидактические игры, способ

ствующие развитию музыкальных способностей детей, используются игры- 

упражнения для развития моторики рук и пальцев, артикуляционная гимнасти

ка в игровой форме, упражнения для развития речевых интонаций, а также ре

лаксационные упражнения.

Мы провели исследование, чтобы изучить особенности применения лого

ритмики в качестве средства коррекции темпо-ритмических аспектов речи у де

тей в возрасте 5-6 лет со стертой дизартрией. Исследование включало детей,
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посещающих подготовительную логопедическую группу в МБДОУ №99 г. 

Брянска.

Для определения текущего уровня развития темпо-ритмической органи

зации речи у детей дошкольного возраста со стертой дизартрией был использо

ван собственный диагностический метод, разработанный В.Е. Артемьевой и 

Е.А. Лариной. В этом методе содержится 12 заданий:

1. Восприятие темпа в неречевом плане;

2. Воспроизведение темпа в неречевом плане;

3. Восприятие темпа в речевом плане;

4. Воспроизведение темпа в речевом плане;

5. Скоординированное с движениями воспроизведение слогов и слов с 

различным темпом;

6. Восприятие ритма в неречевом плане;

7. Воспроизведение ритма в неречевом плане;

8. Различение ритмов по слуховому образцу;

9. Восприятие ритмической структуры в речевом плане;

10. Воспроизведение ритмической структуры в речевом плане (комбина

ции одинаковых слогов);

11. Воспроизведение ритмической структуры в речевом плане (комбина

ции слогов с разными гласными и согласными звуками);

12. Отхлопывание слогового ритма с одновременным проговариванием.

Оценка результатов была проведена с использованием балльно-уровневой

системы. В соответствии с этой системой, были назначены следующие баллы: 4 

балла -  безошибочное воспроизведение ритмических серий; 3 балла -  выпол

нение задания с небольшими ошибками, которые исправляются в процессе вы

полнения задания; 2 балла -  выполнение задания с ошибками, которые исправ

ляются после 1-2 повторов задания; 1 балл -  выполнение задания с ошибками, 

которые исправляются после 3-5 повторов задания; 0 баллов -  неудачное вос

произведение ритмических серий.
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Уровень развития темпо-ритмической организации речи можно оценить 

следующим образом. Высокий уровень: 50-56 баллов (89-100%), что указывает 

на высокую сформированность этой организации. Уровень выше среднего: 42

49 баллов (75-88%), что свидетельствует о достаточной сформированности 

темпо-ритмической организации речи. Средний уровень: 28-41 баллов (50

74%), что говорит о средней степени развития этой организации. Уровень ниже 

среднего: 14-27 баллов (25-49%), указывает на недостаточную сформирован

ность темпо-ритмической организации речи. Низкий уровень: 0-13 баллов (24% 

и ниже), что означает, что данная организация речи пока не сформирована.

Цель исследования заключалась в улучшении темпо-ритмической организа

ции речи в групповой форме. Процесс формирования временной организации ре

чи осуществлялся путем освоения различных ритмов, таких как слоговые, словес

ные, их сочетания с логическим центром синтагмы, подчинение синтагм, состав

ляющих фразу, логическому центру. Логопедическая работа опиралась на исполь

зование движения для формирования ритмических структур: пальцы манипулиро

вали основными ритмическими структурами слов, которые затем сливались со 

свободными движениями рук и туловища. Для этого проводились упражнения, 

направленные на выделение ритма в неречевом и речевом плане, как совмещенно, 

так и отдельно, затем под музыкальное сопровождение, с использованием визу

альных схем и согласно инструкциям. Усвоение ритмической системы происхо

дило у детей в следующей последовательности: овладение темповыми нормами 

(медленный, умеренный, быстрый), метром (акцентированные и неакцентирован

ные доли), ритмическим рисунком (простой - с равными длительностями, слож

ный - с неравными ритмическими структурами). Работа над темпом и ритмом 

включала моделирование: визуальные модели перекодировались в звуковые или 

двигательные. В процессе работы развивались навыки движения в заданном тем

пе, чередования движений в разных темпах, согласования движений с темпо

ритмической организацией речи, произнесения речевого материала с движением, 

а затем без движения в заданном темпе и ритме.
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Мы провели исследование, в ходе которого обнаружили специфические 

нарушения темпо-ритмической организации речи у детей со стертой дизартри

ей. По нашему мнению, наиболее эффективным методом оказалось использо

вание логоритмических элементов при работе с этими детьми в возрасте 5-6 

лет. Были собраны данные в ходе исследования, которые затем были записаны 

в индивидуально созданных протоколах. Эти данные были последующим обра

зом качественно и количественно обработаны.

Результаты исследования показали, что у детей в возрасте 5-6 лет со стер

той дизартрией наблюдаются нарушения в темпо-ритмической стороне речи. 

Некоторые из этих детей находятся на среднем уровне сформированности тем

по-ритмической стороны речи. В процессе работы с логопедом дети испытыва

ют трудности при изменении заданного темпа речи, а также в координации 

движений при воспроизведении слогов и слов в различных темпах. В некото

рых случаях дети сталкиваются с запинками и речью на вдохе при выполнении 

заданий. Кроме того, исследование выявило трудности в различении ритмов на 

слуховом уровне по предоставленным образцам.

Имелись дети, у которых наблюдался низкий уровень развития темпо

ритмической организации речи. При выполнении заданий как в речевом, так и в 

неречевом плане, дети допускали ошибки, однако после нескольких попыток 

ошибки могли быть исправлены. У детей возникали трудности в различении 

темпа и ритма. В задании по воспроизведению темпа в речевом плане дети про

износили все предложения только в ускоренном темпе. Задания, связанные с 

координацией движений и воспроизведением слогов и слов в разных темпах, 

представляли сложность для детей и часто сопровождались ошибками. Практи

чески все задания требовали посторонней помощи, так как у детей недостаточ

но сформирована темпо-ритмическая организация речи.

У одного ребенка отмечается низкий уровень развития темпо

ритмической организации речи. Его способность воспринимать и воспроизво

дить темп и ритм как в речи, так и в неречевой форме серьезно нарушена. Ребе

нок испытывает трудности в выполнении заданий, связанных с устными выска
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зываниями. Задания на восприятие и воспроизведение темпа и ритма в невер

бальной форме выполняются им с ошибками после трех повторений. Развитие 

темпо-ритмической организации речи у ребенка не сформировано.

Таким образом, основной механизм формирования временной речевой 

организации у детей 5-6 лет со стертой дизартрией заключается в усвоении сло

говых и вербальных ритмов [5]. Они основаны на двигательном сопровождении 

ритмических структур при их обозначении как в невербальной, так и в речевой 

форме. Использование элементов музыкально-ритмической терапии на заняти

ях с логопедом поможет развить темпо-ритмическую организацию речи и об

щее развитие речи, так как сочетание музыки, движений и подобранного мате

риала активно влияет на центральную нервную систему и способствует разви

тию высших психических функций ребенка.
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На сегодняшний день одной из важных задач коррекционного педагоги

ческого обучения является повышение качества и эффективности образова

тельного процесса в школе. Речь, являющуюся важным аспектом развития и 

обучения ребенка, можно улучшить с помощью нестандартных методов арти

куляционной гимнастики.

К нарушениям артикуляционной моторики, мешающей правильному раз

витию речи можно отнести: спастичность, гипотонию, дистонию, ограничен

ную подвижность артикуляционных мышц, дискоординационные расстройства, 

диспраксию, гиперкинезы, синкенезии [1, с. 78]. Следует отметить, что дефекты 

артикуляции, возникающие еще в дошкольном возрасте, приводят к нарушени

ям чтения и письма, снижению успеваемости.

В ходе эмпирического исследования, проведенного в период прохожде

ния производственной практики, были сформированы 3 экспериментальной 

подгруппы детей, состоящие из 2 человек, которые имели неврологическое за

ключение (дизартрия). В ходе проведенной первичной диагностики у детей 

экспериментальных подгруппы были выявлены яркие нарушения артикуляци

онной моторики.

С первой подгруппой для развития артикуляционной моторики использо

вался метод биоэнергопластики. Биоэнергопластика - это соединение движений 

артикуляционного аппарата с движениями кисти руки [2, с. 62].

Рассмотрим в качестве примера, несколько упражнений с использованием 

биоэнергопластики, реализованные нами при работе с детьми.

«Лягушка» + бионергопластика -  когда лицо находится в состоянии по

коя, рука находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, пальцы 

выпрямлены и сомкнуты, ладонь расслаблена. Когда губы растягиваются в 

улыбке, ладонь необходимо немного прогнуть в нижних фалангах, пальцы 

слегка направлены вверх, положение удерживается на счет до 5-10.

«Кошка сердится» + бионергопластика -  когда язык находится в состоя

нии покоя, рука находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, 

пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь расслаблена. Когда язык принимает
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форму «горки», сомкнутые пальцы сгибаются в нижних и средних фалангах, 

ладонь принимает форму «ковша» с опущенными вниз пальцами. Положение 

удерживается до 5-10 секунд [2, с. 65].

Ценность и преимущества применяемой технологии: доступность (фи

нансовые затраты небольшие); простота использования (применение педагога

ми и родителями); вариативность, творческий подход (использование стихов, 

сказок, оформление перчаточных кукол)

Артикуляционная гимнастика с помощью артикуляционной бусины про

водилась со второй подгруппой (из двух человек). Бусина нанизанная на нить 

является хорошим тренажером при проведении артикуляционной гимнастики. 

Данные упражнения позволяют укрепить кончика языка, растянуть подъязыч

ную связку [4, с. 628].

Примеры упражнений:

«Футбол» — снятие спастики языка и выработка двигательной функции 

артикуляционного аппарата, устранение инфантильного глотания. Описание: 

бусину, продетую через сквозное отверстие, ребенок катает во рту в хаотичном 

порядке. Педагог следит за выполнением упражнения, удерживая концы шнур

ка. «Удержи бусину» — активизация мышц кончика языка, выработка движе

ний языка вверх. Описание: педагог держит шнурок в вертикальном положе

нии, ребёнку предлагается удержать кончиком языка бусину.

С третьей подгруппой использовалась артикуляционная гимнастика с ис

пользованием балансировочной доски: «Сибирский борд» (Сибборд) -  это тре

нажёр-балансир в виде изогнутой доски чистого материала (алтайской березы), 

который применяется для стимуляции мозжечка [3, с. 54].

Также этот метод используется и для развития артикуляционной моторики.

Улучшается координация движений органов артикуляции, исчезает за

медленность в переключаемости движений губ, щёк, языка. Органы артикуля

ционного аппарата обретают достаточную силу. Предлагаемый метод, прове

денный с третьей подгруппой детей с дизартрией, позволяет еще в большей
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степени развивать подвижность артикуляционного аппарата в сочетании с дви

гательной активностью.

Примеры упражнений:

1.Упражнения «Часики».

Ребенок становится на сибборд лицом к логопеду. Ноги достаточно ши

роко расставлены и стоят на закруглениях сибборда. Ребенок при этом должен 

удерживать равновесие. Язык изначально лежит на нижней губе. Затем ребенок 

начинает раскачиваться из стороны в сторону, перемещая вес тела, и одновре

менно совершать движения языком вправо-влево (к уголкам рта). Следует от

метить, что со временем задание можно усложнить, так чтобы движения на 

сибборде и движения языка совершались в противоположные стороны.

3. Упражнение «Качели»

Ход упражнения: Ребенок ложится на спину на балансировочной доске. 

Педагог раскачивает балансир, осуществляя движения вниз — вверх, удержи

вая ноги ребенка. Когда ребенок поднимается вверх, его язык тоже должен 

подняться вверх, соответственно, когда педагог опускает ребенка вниз, его язык 

должен опуститься вниз.

Подводя итоги, можно сказать, что результаты вторичной диагностики 

говорят об эффективности всех используемых методов, сочетающих традици

онные приемы коррекционно-развивающей работы и нетрадиционные, что даёт 

возможность применять их в коррекционной работе с детьми младшего школь

ного возраста с дизартрией.
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В современных условиях, одной из основных трудностей, с которыми 

сталкиваются дети в школе, является нарушение речевой функции. Речь играет 

исключительно важную роль в жизни каждого человека, особенно ребенка. Она 

позволяет людям общаться, взаимодействовать друг с другом, просить помощи 

и передавать информацию. Если возникают проблемы с такой важной жизнен

ной функцией, как речь, особенно в детском возрасте, необходимо обратиться к 

специалисту-логопеду. Логопедическая помощь направлена на коррекцию 

нарушений в речи и предоставление необходимой поддержки людям, столк

нувшимся с такой проблемой.

У дошкольников наиболее распространенные проблемы в речи связаны с 

некорректным произношением звуков. Это требует целенаправленного вмеша

тельства логопеда, чтобы правильно формировать звукопроизношение у детей 

дошкольного возраста. Проблема воспитания правильной речи и корректного 

произношения звуков была подробно исследована и освещена несколькими ав

торами, такими как А.Н. Гвоздев, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева и 

Г.В. Чиркина. Однако, недостаточная эффективность методов и техник, исполь

зуемых для формирования произношения звуков у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи, приводит к необходимости разработки более эф

фективных подходов. Отечественные исследователи, такие как Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова и Г.В. Чиркина, определяют общее недоразвитие речи как нару

шение речевого развития, которое проявляется у детей с нормальным уровнем 

интеллекта и слуха и выражается в недостаточно развитых компонентах языко

вой системы: словаре, грамматике, фонетике и, как следствие, связной речи [1].

В первую очередь, исследование общего недоразвития речи было основа

но на многочисленных изучениях различных форм речевой патологии у детей 

дошкольного возраста. Работы таких авторов, как Г.И. Жаренков, Г.А. Каша,

Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова и других, в середине ХХ века, обос

новали определение патологических изменений в развитии речи как нарушения 

речевого развития [4.]
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Вопрос нарушения звукопроизношения у детей с общим недоразвитием ре

чи также был исследован В.В. Воробьевой, М.М. Лопатиной и другими авторами. 

Проблема звукопроизношения является важной на этапе формирования и разви

тия речи у детей в возрасте пяти-шести лет и является важным условием успешно

го усвоения учебной программы и развития высших психических функций. Даже 

при благоприятных условиях для формирования звукопроизношения (при нор

мальном интеллекте и слухе) у современных детей все же возникают различные 

дефекты в речи, такие как пропуски, замены, искажения и грамматические ошиб

ки в устной речи. Изучением процесса звукопроизношения занимались ученые, 

такие как Е.Ф. Архипова, В.И. Бельтюков, А.Н. Гвоздев, Л.В. Лопатина, А.Р. Лу- 

рия, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, М.Е. Хватцев и другие [3].

Коррекция нарушений звукопроизношения проводится на ранних стадиях 

усвоения речи, поэтому логопеду важно тщательно разрабатывать материал и 

представлять его в запоминающейся игровой форме. Такой подход делает заня

тия более интересными, увлекательными и эмоциональными, что приводит к 

повышению их эффективности. Дети, вовлеченные в игру и стремящиеся со

блюсти правила, не замечают трудности в процессе обучения. В результате, 

применение комплексного игрового подхода, включающего стандартные и 

вспомогательные методы и приемы, способствует наиболее эффективной кор

рекции звукопроизношения, активизируя работу различных анализаторных си

стем. Недостаточное развитие артикуляционного аппарата или неправильное 

движение речевых органов является одной из основных причин общего недо

развития речи у детей [6].

Используя чистоговорки, дети смогут улучшить контроль над своими ре

чевыми органами и научиться правильно формировать сложные звуковые соче

тания. Кроме того, чистоговорки способствуют развитию фонематического 

слуха - способности различать и анализировать звуки в речи. Регулярные тре

нировки, включающие чистоговорки, помогут укрепить фонематическое вос

приятие, что облегчит правильное произношение звуков.
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Важно учитывать проблемные звуки при выборе чистоговорок для детей 

5-6 лет с общим недоразвитием речи. Использование чистоговорок, содержа

щих эти звуки, поможет таким детям сосредоточиться на артикуляции и улуч

шить свои навыки звукопроизношения.

Разнообразие чистоговорок можно создать, добавляя движения или игро

вые элементы. Например, при произнесении чистоговорки можно показывать 

детям, как правильно двигать губы или язык для формирования правильного 

звука. Использование соревнований на скорость произношения чистоговорок 

также может быть забавной и стимулирующей активностью для детей.

Использование чистоговорок в работе с детьми 5-6 лет с общим недораз

витием речи имеет несколько преимуществ. Во-первых, они делают процесс за

нятий интересным и забавным, превращая его в игру. Это способствует пози

тивной мотивации детей и увлеченности процессом, что в свою очередь повы

шает их интерес к развитию речи. Во-вторых, чистоговорки являются своеоб

разным речевым материалом, который помогает тренировать четкость произ

ношения и дикцию у детей. Проговаривание чистоговорок помогает улучшить 

качество их дикции.

Чтение чистоговорок следует начинать с медленного произношения каж

дого звука и четкой артикуляции слов. Такой подход помогает детям развить 

навык четкого произношения и улучшить дикцию. Постепенно можно увеличи

вать темп произношения, сохраняя высокое качество артикуляции. Также воз

можно проговаривать чистоговорки сначала шепотом, активно работая губами 

и языком, а затем громко, сохраняя активность органов артикуляции. Другой 

метод - произношение текста со сжатыми зубами, чтобы активизировать работу 

губ, а затем повторить фразы с разжатыми зубами. Таким образом, использова

ние чистоговорок может быть полезным и в тренировке интонации.

Итак, использование чистоговорок в работе с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи эффективно и интересно. Они помогают развить навык 

четкого произношения, улучшить дикцию и работу органов артикуляции, а 

также повышают мотивацию детей и увлеченность процессом обучения.
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Использование чистоговорок при автоматизации звукопроизношения у 

детей с общим недоразвитием речи может быть полезным дополнением к суще

ствующим методикам и программам обучения. Чистоговорки представляют со

бой фразы или короткие тексты, в которых сосредоточены сложные звуки или 

комбинации звуков. Повторение чистоговорок помогает развить правильное 

произношение звуков и улучшить артикуляцию.

Исследование по этой теме может помочь логопедам и педагогам разра

ботать более эффективные методы обучения и коррекции у детей с недоразви

тием речи. Оно может способствовать развитию инновационных программ и 

практических подходов в работе с этой категорией детей.

Важно отметить, что использование чистоговорок не является панацеей и 

должно быть совмещено с другими методами логопедической работы. Однако, 

применение чистоговорок может быть эффективным средством стимулирова

ния вербального развития у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.

Таким образом, исследование по использованию чистоговорок при авто

матизации звукопроизношения у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи 

имеет важное значение для развития логопедической науки и практики. Оно 

может помочь расширить существующие методики и программы в области ло

гопедии и создать новые подходы работы с детьми с недоразвитием речи.

Цель исследования: определить условия применения чистоговорок при ав

томатизации звукопроизношения у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть особенности автоматизации звукопроизношения у детей 5

6 лет с общим недоразвитием речи.

2. Изучить роль чистоговорок в автоматизации звукопроизношения у де

тей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.

3. Экспериментально проверить эффективность чистоговорок в процессе ав

томатизации звукопроизношения у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.

М. Г. Генинг считает, что «чистоговорки в качестве речевого материала 

можно использовать и в работе над речевым дыханием с детьми среднего и
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старшего дошкольного возраста. Сначала подбираются небольшие по объему 

чистоговорки, состоящие из трех-четырех слов, и дети произносят их на одном 

выдохе, затем из четырех-шести слов и более, при чтении длинных чистогово- 

рок дети учатся правильно делать паузы» [5].

На основе данных теоретических положений мы провели исследование 

особенностей использования чистоговорок как средство автоматизации звуко

произношения у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи подготовительную 

логопедическую группу в МБДОУ №99 г. Брянска.

Для изучения звукопроизношения была использована методика обследо

вания звукопроизношения Е. Ф. Архиповой, которая включала в себя:

1) изолированное произнесение;

2) в слогах разной структуры (8 модулей);

3) в словах, где звук занимает разные позиции (отраженно и самостоя

тельно по картинке);

4) в предложении (отраженно, по картинке, по вопросам).

1. Обследование возможности изолированного произнесения зву

ка (группа свистящих).

В данном примере дается обследование свистящих звуков: [с], [с’], [з], 

[з’], [ц]. Отдельно в той же последовательности обследуются звуки: [ш], [э], [ч], 

[щ], [л], [л’], [р], [р’], [г], [г’], [к], [к’], [х], [х’], []].

Критерии оценки:

4 балла -  правильно произносятся все звуки;

3 балла -  нарушается произношение одного звука;

2 балла -  нарушается произношение 2 -  3 звуков;

1 балл -  искажаются, заменяются более трех звуков;

0 баллов -  искажаются, заменяются все звуки.

2. Обследование возможности произнесения звука. Группа свистящих 

звуков в слогах разной конструкции.

Критерии оценки:

4 балла -  во всех типах слогов звуки произносятся правильно;
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3 балла -  искажает только в словах со стечением;

2 балла -  искажает только в слогах со стечением;

1 балл -  искажает, заменяет во всех типах слогов, кроме открытого и за

крытого слога;

0 баллов -  искажает, заменяет звуки во всех типах слогов (8 модулей).

3. Обследование возможности произнесения звука в словах в разных по

зициях по отношению к началу, концу, середине слова.

Критерии оценки:

4 балла -  все свистящие звуки произносятся верно во всех словах;

3 балла -  нарушается произношение одного звука;

2 балла -  нарушается произношение 2-3 звуков;

1 балл -  искажаются, заменяются более 3 звуков;

0 баллов -  искажаются, заменяются все свистящие звуки независимо от 

места позиции звука в слове.

4. Обследование возможности произнесения звука в словах разной слого

вой структуры.

Примечание: учитывая возраст ребенка и его произносительные возмож

ности, проверяют произношение во всех 13 классах слов (по А. К. Марковой).

Критерии оценки:

4 балла -  все свистящие звуки произносятся верно во всех словах разной 

слоговой структуры; 3 балла -  нарушается произношение одного звука; 2 балла 

-  нарушается произношение 2-3 звуков; 1 балл -  искажаются, заменяются более 

3 звуков; 0 баллов -  искажаются, заменяются все свистящие звуки во всех ти

пах (классах) слоговых структур.

5. Обследование возможности произнесения звука в предложении.

Критерии оценки:

4 балла -  все свистящие звуки произносятся верно во всех предложениях;

3 балла -  нарушается произношение одного звука;

2 балла -  нарушается произношение 2-3 звуков;

1 балл -  искажаются, заменяются более 3 звуков;
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0 баллов -  искажаются, заменяются все свистящие звуки при произнесе

нии их в предложении.

При исследовании состояния звукопроизношения уделяется внимание ко

личеству нарушенных звуков, определяются фонетические группы, в которых 

имеются нарушения, а также характер этих нарушений (искажения, отсутствие, 

замены, смешения) в различных фонетических условиях. Важно также учитывать 

отчетливость и ясность произношения звуков, их дифференциацию, особенности 

темпа речи и речевого дыхания. Логопед фиксирует все речевые нарушения в ин

дивидуальной речевой карте каждого ребенка, проходящего обследование.

В результате проведенного исследования стало ясно, что у детей в воз

расте 5-6 лет с общим недоразвитием речи имеются проблемы со звукопроиз

ношением. При произнесении отдельных слов и предложений у детей наблю

даются замены и смешения звуков. Также отмечается отсутствие некоторых 

звуков и пропуски слов при формулировке предложений. У некоторых детей 

наблюдаются нарушения и искажения более 8-9 звуков, а большинство детей 

также испытывает проблемы с произношением сонорных звуков. Трудности 

возникают у детей при составлении рассказа по картинке, и при этом происхо

дит смешение близких по произношению звуков.

Наблюдались трудности при произнесении предложений, насыщенных 

определённым звуком, дети путались, заменяли звук на близкий по звучанию 

или артикуляции. При произнесении предложения «В саду цветут цветы» дети 

затруднялись и произносили «В саду светут светы».

Результаты исследования свидетельствуют о том, что процесс автомати

зации звукопроизношения у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи в лого

педической работе должен основываться на системном подходе и охватывать 

все стороны речевой деятельности: развитие фонематического слуха и восприя

тия, становление всех высших психических функций. Для более быстрого про

цесса автоматизации, на занятиях с детьми целесообразно использовать чисто- 

говорки. Они позволяют автоматизировать и закреплять произнесение звука в 

речи, улучшать дикцию ребёнка. В процессе использования чистоговорок для
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автоматизации звукопроизношения возможна опора на определенную лексиче

скую тему, что позволит развивать не только само звукопроизношение, но и 

расширять лексический запас.
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В последние годы педагогические работники находятся под влиянием по

стоянных изменений. Введены образовательные и профессиональные стандар

ты, повысились законодательные требования к качеству образовательных услуг 

и компетентности работников. Появление новых требований к документации, 

внедрение интерактивных методов в образовании, открытая образовательная 

деятельность, участие в конкурсах и другие сопутствующие факторы поставили 

современных педагогов в совершенно новые условия, еще больше усугубляя их 

и без того напряженную деятельность. Помимо возросшей нагрузки, все это 

негативно сказывается на их психическом здоровье.

В то же время в образовательных учреждениях мало внимания уделяется 

эффективным психолого-педагогическим технологиям, направленным на со

хранение здоровья педагогов, которые снижают риск формирования «эмоцио

нального выгорания» и возникновения общего профессионального кризиса [5].

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера

ции» от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, дети с ограниченными возможностями 

здоровья обладают гарантированным правом на образование, как в специально 

созданных коррекционных учебных заведениях, так и в общеобразовательных 

организациях на основе адаптированных образовательных программ [1].

Проблема эмоционального выгорания педагогов, занимающихся образо

ванием детей с особыми образовательными потребностями, является актуаль

ной и важной. Она отражена в профессиональном стандарте педагогической де

ятельности, который определяет роль педагога как ключевой фигуры в процес

се реформирования образовательной системы. Это свидетельствует о необхо

димости расширения компетенций педагога и включения новых трудовых 

функций, включая умение эффективно работать с детьми, имеющими ограни

ченные возможности здоровья. В связи с этим, необходимо разработать и реа

лизовать соответствующие методы и подходы, которые помогут педагогам эф

фективно справляться с вызовами, связанными с работой с такими детьми [5].
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Одним из первых отечественных исследователей, обратившихся к про

блеме выгорания, был В.В. Бойко: «Эмоциональное выгорание приобретается в 

процессе жизнедеятельности человека». Именно это отличает «выгорание» от 

различных форм эмоциональной ригидности, которые обусловлены органиче

скими причинами, такими как особенности нервной системы, степень эмоцио

нальной подвижности и психосоматические расстройства [4].

Основной причиной выгорания является психологическое и эмоциональ

ное переутомление. Это происходит, когда требования к человеку превышают 

его ресурсы в течение длительного периода времени. В результате нарушается 

равновесие, что неизбежно приводит к выгоранию.

Эмоциональная нагрузка педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, отлича

ется от других педагогических профессий тем, что первым требуются более ин

тенсивные методы помощи в профилактике и преодолении синдрома эмоцио

нального выгорания.

На возникновение выгорания влияют внешние и внутренние факторы. К 

внешним факторам, которые могут провоцировать выгорание учителей, отно

сятся особенности профессиональной педагогической деятельности. Она харак

теризуется высокой эмоциональной нагрузкой и наличием множества объек

тивных и субъективных эмоциональных факторов, которые влияют на работу 

учителя и могут вызвать сильное напряжение и стресс. Потребность в сопере

живании, сочувствии и моральной ответственности за жизнь и благополучие 

учеников, реализуемая в форме внутреннего и внешнего контроля, способству

ет возникновению неблагоприятных эмоциональных состояний и формирова

нию защитных форм поведения [8].

Влияние организационных факторов в образовательной среде чаще всего 

проявляется в неблагоприятной психологической атмосфере в педагогическом 

коллективе. Женский состав коллектива, наличие горизонтальных и вертикаль

ных конфликтов со стороны родителей, невротическая обстановка заставляют 

одних растрачивать свои эмоции, а других - искать пути сохранения своих пси

хических ресурсов.

172



К внутренним факторам относятся личностные факторы, проявляющиеся 

в виде неудовлетворенности самореализацией в различных жизненных и рабо

чих ситуациях.

Таким образом, возможно сформулировать вывод о том, что эмоциональ

ное выгорание, являющееся результатом хронического стресса, ускоряет про

цесс истощения личностных ресурсов, нервной системы и приводит к профес

сиональной деформации. Последствия выгорания могут выражаться как в фи

зических проявлениях, так и в психологических, эмоциональных и когнитив

ных аспектах. Следует отметить, что синдром эмоционального выгорания 

включает три ключевые фазы, каждая из которых имеет свою специфику - фазу 

напряжения, фазу резистенции и фазу истощения.

К. Маслач выделяет три стадии развития синдрома эмоционального вы

горания у педагогов [8]:

1. На стенической стадии наблюдаются возникающие неполадки у педаго

гов в произвольном поведении, проявляющиеся в забывании определенных мо

ментов. Страх совершить ошибку приводит специалистов к усилению контроля 

над своими действиями. В этой стадии педагоги чувствуют усталость и сталки

ваются с трудностями, но продолжают справляться благодаря чувству ответ

ственности, призывам совести и профессионализму. Однако, радость и легкость 

преподавания утрачиваются, возникает раздражение при отклонении от плана, а 

небольшие стрессы, сопровождающие педагогическую работу, объединяются в 

один большой ком. В такой ситуации педагоги стремятся сохранить силы и про

тянуть до отдыха, чтобы расслабиться. Если им удается добиться этого, то от

дых помогает им восстановиться и вновь наслаждаться своей работой.

2. На астенической стадии наблюдается снижение мотивации к професси

ональной деятельности и общению. В лексиконе начинают мелькать фразы: «не 

хочу никого видеть», «в среду ощущение, что уже пятница». К концу рабочей 

недели проявляется состояние апатии, которое приводит к отчаянию и слезам 

при возникновении любых трудностей. Большая нервная нагрузка проявляется 

в виде устойчивых физических симптомов, таких как: головные боли, «мертвый
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сон без сновидений», нарушения питания, снижение либидо, повышенная раз

дражительность, с трудом сдерживаемая антипатия по отношению к коллегам, 

ученикам и родителям.

3. Третья стадия -  эмоциональное выгорание. Стадия деформации лично

сти, которая проявляется полной потерей интереса к работе и жизни вообще. 

Разговаривая с педагогом в таком состоянии, можно заметить, что он не видит в 

тебе человека, у него отключена эмпатия, чувство сострадания. Психика отклю

чается, на первый план выходит работа психологических защит.

Таким образом, работа педагогов с детьми с ОВЗ часто приводит к появ

лению синдрома эмоционального выгорания, который характеризуется сужени

ем спектра проявления эмоций, отчужденностью и игнорированием потребно

стей учеников. Проблемы, связанные с включением детей с ОВЗ в школьное 

пространство, оказывают сильное влияние на работу педагогов. Постепенно 

накапливаясь, усталость приводит к тревожным переживаниям, понижению 

настроения и проблемам с сердечно-сосудистой системой и другими проявле

ниями психосоматики, что в конечном итоге приводит к возникновению эмоци

онального выгорания. Поэтому для предотвращения этого состояния и предо

ставления помощи педагогу, страдающему от эмоционального выгорания и ра

ботающему с детьми с ОВЗ, важно своевременно оценивать и предотвращать 

развитие данного синдрома.
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I^ЕNТIЕIСАТIОN ОЕ ТНЕ 8ТШ ЕЭ Т’8 ШБ1УГОГАЕ Е Б Г С А Т Ю ^ Ь  

АОТ Р Е К 8 О ^ Ь  КОГТЕ ТНКОГСН ТНЕ КЕРОКТ Т Е С тО Ь О С У  А8 А

М О Б Е т  ЕОКМ ОЕ 8СНООЬ КЕРОКТ
АЬз^гас! ТЬе аг!ю1е геуеа1з !Ье сЬагас!епзйс Геа!игез оГ !Ье тоёегп  «Керог!» !есЬпо1оду 

аз а !оо1 Гог ё е !е г т т т § ,  апа1угт§ апё соггес!т§ !Ье тё1уЫиа1 еёиса!юпа1 апё регзопа1 гои!е оГ 
а з!иёеп!. ТЬе аи!Ьог сопзЫегз !Ыз !есЬпо1оду аз а Гогт оГ а шоёегп зсЬоо1 герог!, т  ^ЫсЬ !Ье 
сЬагас!епзйсз оГ !Ье з!иёеп!'з асаёетю  регГогтапсе апё !Ье апа1уз1з оГ Ыз рзусЬо1о§юа1 з!а!е ш11 
Ье ргезеп!её. I! 1з сопс1иёеё !Ьа! !Ье еГГесйуепезз оГ !Ье Керог! ш11 согге1а!е ш !Ь !Ье питЬег оГ 
з!иёеп!з 1п !Ье с1аззгоот, !Ье ргезепсе оГ а зсЬоо1 рзусЬо1о§1з! апё !Ье шШ пдпезз оГ !еасЬегз !о 
Ье туо1уеё т  !Ье ^огк оГ сотрШ пд а з!а!из герог! оп а з!иёеп!.

К еу^огйз: еёисаЬоп, зсЬоо1, з!иёеп!, !есЬпо1оду, еёиса!юпа1 гои!е, регзопа1 гои!е, Керог!.

Роль образования в современном мире очень велика. Это связано с тем, 

что сегодня та система обучения и воспитания, те знания, умения и навыки, 

ценностные установки, которые применяются к личности и наполняют ее, за

висит без преувеличения будущее, как отдельной взрослой личности, так и 

всего общества в целом.

Очень важно сегодня школе совершенно любого типа и вида отойди от 

традиционно-шаблонных представлений о том, что должен делать ученик, как 

должен себя вести, что ему делать недозволенно. Неслучайно французский пи

сатель и журналист, Анри Барбюс (1873-1935 гг.) сравнил школу с мастерской, 

« где формируется мысль подрастающего поколения...», и поэтому «...надо 

крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее».

Эта «мастерская» сможет производить качественный продукт только то

гда, когда все ее «работники» будут точно знать свое место, свою незаменимую 

роль в «производстве». Для школы очень важно, чтобы системы «семья- 

школа», «учитель - ученик», «учитель-родитель», эффективно смогли функци

онировать для того, чтобы, в первую очередь, личность ученика находилась в 

постоянном процессе роста, развития и совершенствования.

Г лавная задача школы сегодня -  это выработать индивидуальный образо

вательный и личностный маршрут для конкретного ученика с использованием 

современных средств, методик и технологий. Отметим, что важно не разрывать 

компонент «личностного» и « учебного». В противном случае, оценивание лич
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ности, мониторинг и анализ будет односторонним, что сегодня войдет в проти

воречие с положениями федеральных государственных образовательных стан

дартов и других нормативно-правовых документов. Поэтому обязательными 

элементами индивидуального маршрута ученика в современных образователь

ных реалиях являются его академическая успеваемость и развитие личностных 

характеристик. Причем, важно соблюсти паритетность между ними.

Академическая успеваемость отражает ту степень, в которой ученик или 

учитель, школа достигли своих краткосрочных или долгосрочных образова

тельных целей, которые фиксирует образовательные стандарты. Высокая ака

демическая успеваемость учащихся является не только залогом успешного обу

чения в школе и поступления в высшие учебные заведения, но и играет важную 

роль в дальнейшей жизни школьников, делая их конкурентноспособными в со

временном обществе [2, с. 56].

При этом, следует разграничивать понятия «успеваемости», т. е объектив

ной характеристики, выраженной, как правило, в бальных оценках ученика, и 

«успешности», которая складывается из объективной результативности и субъек

тивного отношения к этим результатам самого обучающегося [1, с. 1233].

В свою очередь, определение психолого-педагогического портрета лич

ности ученика, ее степени и темпа развития является сегодня одним из важ

нейших вопросов, решение которого позволит повысить уровень эффективно

сти и успешности образовательного процесса. Каждый школьник обладает яр

кой индивидуальностью, объединяющей его природные и личностные особен

ности. Индивидуальность раскрывает своеобразие личности, ее способности, 

предпочтительную сферу деятельности. Поэтому, очень важно на этапе форми

рования индивидуального маршрута ученика, особое внимание уделить его 

личности, не ставя «отметку» выше человека.

Сегодня с целью достижения паритетного соотношения между академи

ческой и личностной стороной индивидуального образовательного маршрута 

ученика, важно выработать и использовать совершенно новые механизмы, ко

торые бы позволили дать комплексную характеристику ученика, отразив все
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его учебные и личностные успехи и проблемы. Это должна быть хорошо про

думанная современная форма школьного отчета доступного и понятного как 

ученику и учителю, так и родителям.

Мы считаем, что такой технологией выявления индивидуального образо

вательного и личностного маршрута ученика является Керой. Следует отме

тить, что сегодня вопрос места в образовательном пространстве такой совре

менной формы, своего рода, школьного анализа мало освещен в современных 

исследованиях, но, не смотря на это, Керой продолжает эффективно внедряется 

в учебный процесс и имеет явные преимущества перед традиционными форма

ми школьной отчетности.

Керой представляет собой современную структурированную образова

тельную технологию, которая позволяет вывить индивидуально - 

образовательные и индивидуально-личностные показатели и характеристики 

ученика и в доступной форме представить их. Керой содержит конкретную ин

формацию о его успехах и трудностях. На его основе можно выработать реко

мендации, которые будут способствовать в дальнейшем эффективности инди

видуального образовательного и личностного маршрута ученика.

Технологии Керой позволяет решать следующие важные вопросы:

- Ознакомление родителей с успехами в освоении образовательных про

грамм их ребёнком.

- Повышение удовлетворенности родителей качеством образования за 

счёт понимания на основании каких критериев выставлены итоговые отметки.

- Достижение преемственности уровней образования.

- Определение успехов и точек личностного роста, как для учащихся, так 

и для учителей.

- Получение объективной информации о работе школы и принятие управ

ленческих решений на её основе.

Академическая часть Керойа позволяет видеть учителю, родителю кон

кретные успехи или же трудности, над которыми нужно еще поработать в рам

ках конкретного учебного предмета. Важно, чтобы при подготовке классным
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руководителем Керойа, было осуществлено непосредственное взаимодействие 

с учителями-предметниками, только так можно объективно выявить учебные 

достижения и трудности, которые можно в ходе встречи с родителями предста

вить в виде письменных комментариев, полученных от учителей.

В свою очередь, психологическая характеристика личности ученика 

должна включать в себя следующие компоненты:

- 8ой 8кШ§, т. е надпрофессиональные навыки, которые ученику помогут 

решить жизненные задачи. Сюда следует отнести: креативность, коллаборацию, 

коммуникацию, критическое мышление, эмоциональный интеллект.

- Эмоционально-психологическое состояние, а именно: осознанность (тела, 

эмоций, поведения, мысли), самооценка, адаптивность и мотивация (открытость 

новому, целеполагание, переживание неудач, самоактуализация и детерминация).

Данная технология, являясь современной формой школьного отчета, име

ет целый ряд преимуществ:

- технология направлена на оценку учебных достижений учащихся в со

ответствии с требованиями ФГОС, с опорой на достижение предметных, мета

предметных и личностных результатов обучения;

- информация, полученная в результате обработки, станет доступной сразу для 

3-х категорий пользователей: учащихся и их родителей, администрации, педагогов;

- данная система является полностью автоматезированной: внесение данных 

и получение результатов происходит с использованием электронных таблиц.

Педагогам технология Керой позволяет проанализировать свою педаго

гическую деятельность на основе сравнительных данных для анализа успешно

сти обучения классов по параллелям. Увидеть у каждого ребенка проблемы в 

освоении программы по каждому предмету. Помимо этого, результаты можно 

использовать для работы с родителями по вопросам выставления итоговых от

меток. Родители смогут получить объективную картину результатов обучения 

их ребёнка за определенный период времени, в которых указаны как слабые, 

так и сильные стороны.
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В результате работы должен получиться цельный статус-репорт для конкрет

ного ученика, в котором будет отражена как академическая часть, так и характери

стика его личностных качеств. При этом, очень важным элементом будет выступать 

рекомендация по совершенствованию или сохранению текущего результата.

Не смотря на все достоинства данной технологии, она имеет целый ряд 

существенных проблем и недостатков, которые и вызывают способствуют то

му, что учитель больше отдает предпочтение традиционным способам и техно

логиям, а именно:

- на составление одного статус-репорта уходит достаточно большое коли

чество времени, это без его презентации и личной встречи с родителями;

- для того, чтобы правильно и точно описать в Керойе психолого

педагогическое состояние ученика, необходим постоянный контроль школьно

го психолога, а, как показывает практика, сегодня не во всех школах есть такой 

квалифицированный специалист;

- большое количество учеников в классе практически делает невозмож

ным эффективное применение данной технологии. Она больше подойдет для 

частных и сельских малокомплектных школ.

Таким образом, технологию Керой можно рассматривать как одну из со

временных форм школьного отчета. Но реальная его эффективность будет кор

релировать с количеством учеников в классе, наличием школьного психолога, 

готовностью учителей давать комментарии об академической успеваемости. 

Поэтому сегодня данная технология является больше экспериментом, нежели 

постоянным инструментом оценивания и анализа индивидуального образова

тельного и личностного маршрута ученика.
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ег апё оЫег аёо1е8сепсе 18 саглеё ои!. К есоттеп ёай оп 8  Гог 1еасЬег8 апё р8усЬо1о§1818 оп Ше 
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К еу^огйз: р8усДо1одюа1 апД реДадод1са1 8иррогД тоДуаДоп оГ 1еагшпд асДуДу, аДо1е8- 
сепсе, аде Дупатю8 оГ 1 е а т т д  асДуДу.

Психолого-педагогическое сопровождение как научная парадигма и 

направление в оказании психолого-педагогической помощи субъектам образо

вательной деятельности в условиях реформирования системы образования при

обретаем особо важное значение [1].

Проблемам теоретического и эмпирического изучения принципов органи

зации и проведения психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

посвящены научные труды таких ученых, как М. Р. Битянова, И. В. Дубровина, 

А. К. Маркова, И. В. Кузьмина, А.Б. Кулакова и др. [3].

Как отмечает М.Р. Битянова, психолого-педагогическое сопровождение в 

рамках психологической службы образовательного учреждения должно быть 

направлено на создание и оптимизацию условий развития обучающихся, 

укрепление и сохранение психологического здоровья субъектов образователь

ной деятельности [2].

Эмпирическое исследование по проблеме изучения учебной мотивации 

школьников подросткового возраста в рамках систематического психо лого- 

педагогического сопровождения обучающихся по проблемам учебной деятель

ности проводилось на базе МБОУ СОШ № 53 города Брянска. В исследовании 

приняли участие 21 учащийся 6-б класса, 22 подростка 9-б класса.

Была выдвинута гипотеза исследования: в мотивации учения младших и 

старших подростков имеются различия, обусловленные возрастными особенно

стями. В процессе организации и проведения психолого-педагогического со

провождения необходимо учитывать возрастные особенности и динамику мо

тивационной сферы обучающихся подросткового возраста.

В исследовании была использована методика «Мотивация учебной дея

тельности подростков» М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой. Результаты эмпи

рического исследования представлены ниже (таблицы 1, 2).
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Результаты исследования уровня осознания личностного смысла учения у

Таблица 1

младших и старших подростков (блок вопросов I)

Уровни осознания личностного 
смысла учения/ класс

6б (%) 9б (%)

Очень высокий 0 0
Высокий 0 27
Средний 52 55
Сниженный 43 14
Низкий 5 4

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в обследуемых классах нет 

учащихся с очень высоким уровнем осознания личностного смысла учения. 

Учащихся с высоким уровнем осознания личностного смысла учения в млад

шем подростковом возрасте в 6б классе также нет. Чуть больше половины под

ростков 6-б (52%) и подростков 9-б (55%) имеют средний уровень понимания 

учения, осознания значимости познания нового материала. Почти треть уча

щихся в 9-б классе имеют высокий уровень осознания личностного смысла 

учения (27%), который проявляется у данной группы школьников в активной 

познавательной позиции, в желании самостоятельно получить информацию.

Таблица 2

Результаты исследования уровня развития способности целеполагания у

младших и старших подростков (блок вопросов II)

Уровни развития / класс 6-б (%) 9-б (%)
Очень высокий 3 5
Высокий 33 27
Средний 24 36
Сниженный 35 27
Низкий 5 5

Увеличивается количество учащихся, имеющих очень высокую степень 

развитости способности целеполагания от 3% к 5% (от шестого к девятому 

классу). Количество учащихся, имеющих высокий уровень развития способно-
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сти к целеполаганию от шестого к девятому классу в наших классах несколько 

падает от 33 % к 27%.

Рассмотрим динамику формирования учебных мотивов в 6-м, 9-м классах.

Причинами снижения учебной мотивации в этом возрасте может быть и 

то, что недостаточно осознаются старшеклассниками убеждения и идеалы, 

лежащие в основе положительного отношения к обучению, так как учащиеся 

не всегда видят связь между ними и мотивацией.

Качественные сдвиги в подростковом возрасте имеют место в позици

онных мотивах учения. Позиционные мотивы выражаются в стремлении за

нять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение, заслужить авторитет. Позиционные мотивы развиваются от ше

стого к девятому классу (соответственно 5%; 5%).

Динамика изменения итогового уровня мотивации учащихся показывает, 

что от шестого к девятому классу возрастает количество школьников с высоким 

уровнем мотивации учения, уменьшается количество школьников со снижен

ным и низким уровнями мотивации учения.

Анализ полученных данных показывает, что в 6 классе 47% подростков 

имеют сниженный уровень мотивации учения; 43% - средний уровень мотива

ции учения; 10% - низкий уровень мотивации учения.

К концу 9-го класса мотивация вновь возрастает в связи с определением 

путей дальнейшего обучения, а также с выбором форм завершения среднего 

образования (школа, средние специальные учебные заведения). В 9б классе ко

личество учащихся со средним уровнем мотивации уже составляет 77%; появ

ляются подростки с высоким уровнем мотивации - 14 %. Резко снижается коли

чество учащихся со сниженным уровнем мотивации - 9%.

Обобщая результаты эмпирического исследования можно сказать, что у 

школьников мотивация учения обусловлена возрастными особенностями развития 

личности в подростковом возрасте: уровнем осознания личностного смысла уче

ния; развитием определенных видов мотивов, умением школьников ставить перед 

собой цели. В процессе организации и проведения психолого-педагогического со
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провождения психологу необходимо особое внимание обратить на формирование 

мотивированной и осознанной позиции подростков. Педагогам важно предостав

лять обучающимся возможность быть на уроке субъектом обучения, заинтересо

ванным в самоопределении и в самоактуализации, что позволяет ему выразить се

бя, правильно воспринимать собственные успехи и неудачи.

Важно, чтобы на уроке учитель постоянно побуждал учеников наблю

дать, выдвигать гипотезы, проверять решения, для чего учащиеся активно ис

пользуют интуитивное и аналитическое мышление. При этом важно помогать 

подросткам успешно справляться с заданием, поощрять их идеи, основанные на 

неполных данных, помогать подтвердить или опровергнуть их при всесторон

нем анализе фактов. Совместная работа на уроке -  субъект-субъектные отно

шения учителя и ученика, являются наиболее важными в развитии учебных мо

тивов школьников.
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1.А. 1уяпоу

81икеп1, 4!к уеаг, 
Рзкоу 8Ш е Ишуегеку, 

Рзкоу, Ки881а 
У.А. РакЬгеМтоуа

Сапк1ка1е оГ Рку8юа1 апк Ма!кетакса1 8с1епсе8, А88ое1а1е РгоГеззог
Рзкоу 81а!е Ишуегеку

СКЕАТГУЕ МАТН А88ГСХМЕЭТ8 РОК 6ТН СКАБЕ 8ТШ ЕХТ8 А8 А 

ТООЬ РОК БЕУЕЬОРШС СКГТГСАЬ ТП 1 \ К 1\С

АЬз^таек Тке агкс1е 18 кеуо!ек !о !ке тй и еп се  оГ сгеакуе 1а8к8 т  та !к етак с8  оп !ке сгй- 
1са1 !к т к т §  оГ б!к дгаке 81икеп!8. Й кейпе8 апк апа1уге8 !ке сопсер!8 оГ спкса1 !к т к т §  апк сгеа
куе 1а8к8, а8 ^е11 а8 ргоу1ке8 ехатр1е8 оГ 8иск 1а8к8. Тке ро81куе тй и еп се  оГ сгеакуе 1а8к8 оп 
!ке спкса1 1Ыпкт§ оГ 81икеп!8 18 сопйгтек. То асЫеуе !ке доа1, те!кок8 оГ 1кеогекса1 апа1у818 
апк депегакгакоп оГ Шегагу 8оигсе8 ^еге шек. Тке ге8иЙ8 оГ !ке ^огк сап ке арркек т  !ке ргас- 
ксе оГ 1еасЫпд та !к етак с8  т  р п тагу 8скоо1, а8 ^е11 а8 т  !ке кеуе1ортеп! оГ сигпси1а.
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К еу^огйз: сгеакуе 1азкз, сгШса1 !Ы пкт§, таШ етаЛ сз, 81х 1к дгаЛегз, скагас1еп8Лс8 оГ 
спйса1 !Ыпкт§.

В современном мире информация является одним из самых ценных ре

сурсов, которым нужно уметь пользоваться. Однако не вся информация являет

ся достоверной и полезной. Как же отличить правду от лжи, факты от мнений? 

Для этого необходимо развивать критическое мышление. Одним из способов 

развития критического мышления может послужить использование творческих 

заданий на уроках математики.

Специалисты по психологии предлагают несколько определений термина 

критическое мышление. В статье под критическим мышлением будет пониматься 

«использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают веро

ятность получения желаемого конечного результата. Это определение характери

зует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, обоснованностью и 

целенаправленностью» [2, с. 20]. Также важно отметить некоторые характеристи

ки критического мышления: аналитические способности (способность анализиро

вать информацию); открытость (открытость к новой информации и готовность пе

ресматривать свои взгляды); независимость мышления (способность не подда

ваться влиянию авторитетов); саморефлексия (способность оценивать и корректи

ровать собственные мысли); широта (способность рассматривать вопрос с разных 

точек зрения). Учёт этих характеристик будет служить главенствующим аспектом 

при разработке и формулировании творческих заданий.

Понятие «творческие задания» может толковаться по-разному в зависимо

сти от целей учебной деятельности. В данной статье творческие задания опреде

ляются, как вид учебной работы, который предполагает самостоятельное или сов

местное решение учащимися нестандартных или открытых задач по математике, с 

использованием различных способов мышления, способствующих развитию кри

тического мышления. Целями использования творческих заданий могут быть: ак

тивизация познавательной деятельности учащихся; формирование навыков само

стоятельной работы с информацией; стимулирование творческого потенциала 

учащихся; развитие подхода к решению задач с разных точек зрения.
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Выбор 6 класса для разработки творческих заданий основан на том, что 

данная возрастная группа является одной из наиболее подходящих для развития 

критического мышления, так как для неё свойственно активное формирование ко

гнитивных способностей. Этот факт подтверждается различными исследования

ми. Например, в исследовании Фонда КеЬоо! в 2018 году 20% респондентов за

явили, что навыки критического мышления лучше всего развиваются в раннем 

детстве или до 5 лет. Еще 35% считают, что критическое мышление лучше всего 

развивается в возрасте от 6 до 12 лет, а еще 27% считают, что лучший возраст - от 

13 до 18 лет [3, с. 13]. Но стоит помнить, что каждый период формирования лич

ности ученика уникален. В частности, подростковый возраст отличается от других 

периодов частой сменой мнения, повышенной нервозностью и кризисами [1, с. 

234]. Поэтому одним из аспектов организации учебной деятельности по матема

тике с использованием творческих заданий для учащихся 6 классов является учет 

физиологических, психологических и социальных факторов.

Теперь рассмотрим примеры творческих заданий, которые являются ин

струментом для развития критического мышления. Они сформулированы в со

ответствии со следующей классификацией: 1) задания на предоставление соб

ственного решения; 2) задания на поиск ошибок в решении; 3) задания на срав

нение решений. Выбор классификации основан на характеристиках критиче

ского мышления и целях творческих заданий, обозначенных ранее.

1. Задания на предоставление собственного решения. Тема: «Делимость 

чисел». Условие: «Вы участвуете в конкурсе, где нужно придумывать числа, 

которые делятся на 6, но не делятся на 9. Какие числа будете называть (обос

нуйте)?» Вывод: Задание соответствует целям творческих заданий -  оно стиму

лирует учащихся к поиску различных способов решения, развивает подход к 

решению задач с разных точек зрения. Задание также соответствует характери

стикам критического мышления -  оно требует обоснования решения, что может 

вести к улучшению аналитических способностей.

2. Задания на поиск ошибок в решении. Тема: «Решение уравнений». 

Условие: «Найдите значение выражения 2х — Зу (х = 2 у = —4). Коля написал:
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2х -  Зу = 2 2 - 3  ■ (— 4 I = 4 -  12 = -7 .  Найдите ошибку в решении и приве

дите правильное решение». Вывод: Задание служит развитию критического 

мышления, так как соответствует характеристикам критического мышления 

(аналитические способности, независимость мышления) и целям творческих 

заданий (формирование навыков работы с информацией).

3. Задания на сравнение решений. Тема: «Отношения и пропорции». 

Условие: «Сравните решения задачи. «В библиотеке есть книга Ж. Верна «Та

инственный остров» из 480 страниц. Оля и Маша решили прочитать книгу. Оля 

читает 20 страниц в день, а Маша 30. Сколько дней потребуется каждой, чтобы 

прочитать всю книгу?» №1: Оля читает 20 страниц в день, тогда ей потребуется
480 480
—  = 2 4  дня. Маша читает 30 страниц в день, тогда ей потребуется —  = 1 6  

дней. №2: Оля читает 20 страниц в день, тогда можно составить пропорцию:
1 х 480

= — . Получаем: х = —  = 24 дня. Аналогично, Маша, читает 30 страниц в20 480

1 у  480
день: — = — . Получаем: у  = —  = 16 дней». Вывод: Задание может воспри

ниматься, как инструмент развития критического мышления -  оно требует от

крытости к новой информации, способности оценивать собственные мысли; 

стимулирует активизацию познавательной деятельности учащихся.

Разработка заданий основывалось на изучении различных сборников не

стандартных задач по математике для 6 классов, обобщении требований к твор

ческим заданиям данных в статье и других научных работах.

Подводя итоги, можно констатировать положительное влияние творче

ских заданий на развитие критического мышления учащихся 6 классов. В ста

тье были продемонстрированы творческие задания, соответствующие характе

ристикам критического мышления. Их цели и содержание подробно проанали

зированы. Результаты исследования могут быть использованы в обучении ма

тематике в основной школе, а также при разработке учебных программ.
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Проблема заинтересованности в учении возникает по каждому школьному 

предмету. Каждому учителю хочется сделать свое занятие индивидуально инте

ресным и увлекательным, добиться того, чтобы развивался познавательный инте

рес школьников, и их творческая мыслительная активность [1, с. 65-71]. В дости

жении этой цели важная роль отводится использованию современных образова

тельных технологий, а также личностно-ориентированному подходу в обучении и 

воспитании, творческим работам учащихся, проведению предметных олимпиад, 

нетрадиционным формам урока, проведению интегрированных уроков.

Для повышения уровня формирования познавательного интереса уча

щимся был разработан и апробирован комплекс уроков по развитию познава

тельной деятельности на младшей ступени обучения на уроках английского 

языка «Английский -  это весело!», который предполагает следующее содержа

ние деятельности (см. табл. 1).

Таблица 1

Содержание комплекса уроков

№ Урок Методы работы
1 ТЬе Ш йеё К тдёош  оР Огеа! ВгИшп апё 

ЫогШет 1ге1апё
Г рупповая работа.

2 «Мне нравится изучать 
английский язык» (приложение 1)

Диалог, групповая работа.

3 «ТЬе ^огМ агоипё и8» («Мир 
вокруг нас») (приложение 2)

Г рупповая работа, 
инсценировка, диалог.

4 «ОиЛгуег’з й^е1§» (приложение 3) Дебаты, диалог
5 «СЬу ог СоипЬу?» (см. 

приложение 4)
Г рупповая работа, английская 
игра

6 «ЗсЬооШРе» (приложение 5) Диалог
7 Риггу Рпепё8 (см. приложениеб) Г рупповая работа, диалог

После частичной апробации комплекса английского языка была проведе

на диагностика, целью которой является изучение уровня сформированности
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познавательного интереса школьников к изучению на уроках английского язы

ка (см. табл. 2).

Таблица 2

Результаты диагностики учебного комплекса после апробации

Ф.И.
По интеллек
туальному 
компоненту

По процессуа
льному 
компоненту

По эмоциона
льному 
компоненту

По волевому 
компоненту

Общий
уровень

Б.В. Средний
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Г.Т. Высокий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

И.А. Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

К.П. Средний
уровень

Низкий уровень Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

М.Л. Высокий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Н.Т. Низкий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Н.М. Средний
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

П.А. Низкий
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

С.К. Высокий
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

С.Ю Средний
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Высокий
уровень

У.Е. Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Ч.С. Высокий
уровень

Низкий уровень Средний
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Высокий уровень сформированности познавательного интереса -  уверен

ное применение лексических и грамматических навыков по английскому языку 

на практической деятельности, уверенное применение знаний в новых условиях 

учебной деятельности, самоконтроль и самоанализ, положительное отношение 

к предмету и желание его изучать [2, с. 78-83].

Средний уровень сформированности познавательного интереса -  это вла

дение лексическими и грамматическими знаниями, но не умение применять
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знания в практической деятельности, получение положительных эмоций от 

процесса обучения английскому языку, умение применять знания по англий

скому языку в практической деятельности, но не в достаточной мере, а также 

попытки управлять своим эмоциональным состоянием [3, с. 35-39].

Низкий уровень сформированности познавательного интереса -  незнание 

грамматики и лексики, низкий уровень самомотивированности и целеполагания 

[4, с. 61-65]. Обучающийся не умеет применять знания по английскому языку в 

практической деятельности, а также самосовершенствоваться в области ино

странного языка - низкая потребность.

По итогам повторной диагностики можно сделать вывод, что низкий уро

вень сформированности познавательного интереса у учащихся составляет всего 

1 (9%) человек, средний уровень имеют 5 (41%) человек и высоким уровнем 

обладают 6 (50%) учащихся.

В результате проделанной работы, был разработан и апробирован ком

плекс уроков по развитию познавательной деятельности на младшей ступени 

обучения иностранному языку. Данный комплекс уроков включает в себя ме

роприятия, которые способствуют развитию эмоционального, интеллектуаль

ного, процессуального и волевого компонента у младших подростков при изу

чении английского языка, а так же помогает включить обучающихся средних 

классов в активный учебный процесс.

Апробация показала, что использование игровых и проектных упражне

ний способствует развитию познавательной деятельности учащихся и повыше

нию их мотивации к изучению иностранного языка. Комплекс уроков может 

быть полезен педагогам для реализации потенциала познавательной деятельно

сти учащихся младшей школы. Разработка этого комплекса поможет учащимся 

получить ценный опыт в области познавательной деятельности, важный для их 

профессионального и социального развития.
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В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

А ннотация. В данной статье рассматривается новая технология обучения иностран
ным языкам, основанная на работе нейросети. Автор рассматривает варианты успешного ис
пользования данной технологии при подготовке к уроку: формирование заданий и тестов 
разного характера, работа с текстом и аудированием. Приводятся положительные и отрица
тельные аспекты использования данной технологии в образовании с позиции учителя и уче
ника, их взаимодействие. Подчеркивается важность комбинирования работы нейросети и 
учителем для достижения наилучших результатов. В заключение, автор отмечает, что на 
данный момент технология обучения с использованием нейросети находится в стадии актив
ного развития, и в дальнейшем ее применение может стать более распространенным и эф
фективным.
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Современное образование трудно представить без современных техноло

гий и сети Интернет. Опыт дистанционного обучения превнёс значительные 

изменения в образовательный процесс, и был оценён рядом известных исследо

вателей [3, с. 243; 4, с. 176]. С каждым днём появляется всё больше средств 

обучения: от обучающих платформ до новейших нейросетей.

Нейросеть — это одно из наиболее перспективных и развивающихся 

направлений искусственного интеллекта (ИИ) [3, с. 243]. На базе данной техно

логии создают интерактивные и адаптивные системы обучения, учебные про

граммы и задания разного уровня сложности.

В данной статье будут рассмотрены возможности нейросети Т^ее, со

зданной для комплексного изучения английского языка [1]. Данная программа 

предлагает создание заданий для развития всех видов речевой деятельности: 

аудирование, чтение, письмо и говорение.

В первую очередь стоит отметить направленность работы данной програм

мы. Большинство учебных платформ направлено, прежде всего, на работу с уче

ником без участия преподавателя: искусственный интеллект формирует задания 

самостоятельно, не запрашивая пройденный материал у учителя [4, с. 177].

Платформа Т^ее направлена на работу учителя: с помощью данной 

нейросети учитель может составить дополнительные задания, домашнее зада

ние или получить задания по тематике занятия в случае их отсутствия в учеб

ном материале.

Стоит также отметить, что нейросеть позволяет учителю вносить свой 

материал для создания заданий. Например, задания на отработку новой лексики 

формируются с помощью слов, которые вводит учитель [1].

Благодаря расширенному функционалу, у учителей появляется возмож

ность создавать задания на соответствие английских ЛЕ с их переводом на род

ной язык, в нашем случае — на русский язык. Глобализация данной сети от

крывает доступ к созданию заданий по английскому языку для учителей со все

го мира [1].
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Все задания нейросети Т^ее интерактивны. Платформа предлагает раз

личные задания по развитию всех видов речевой деятельности. Например, рам

ках занятия можно создать тексты для чтения и анализа, отработать изученную 

лексику, упражнения на усвоение новых грамматических конструкций, темы 

дискуссий или упражнения с просмотром видео-ролика в сети Интернет. Учи

телю нужно выбрать формат задания, ввести тематику, слова и нейросеть со

здаст блок креативных заданий, которые могут быть использованы на уроке [1].

Однако ИИ не всегда может корректно составить задание, особено данное 

замечание касается текстов. Дело в том, что на основе одних ли слов не всегда 

получается подходящий по тематике текст [2, с. 12]. Например, при введении 

новых лексических единиц по теме «Кино» нейросеть может выдать текст не об 

истории создания кино, как планировалось, а об путешествии иностранца в 

Голливуд. Такая неловкая ситуация произошла на одном из занятий по англий

скому языку. Именно поэтому стоит перечитывать тексты, написанные любой 

нейросетью.

С целью рекламы при скачивании материала в формате Р^Р  внизу стра

ницы всегда находится логотип нейросети, что даёт ученикам подсказку, где 

можно получить ответы. После регистрации на сайте они могут загрузить то же 

задание в нейросеть и получить половину решённого задания, так как каждый 

раз нейросеть будет составлять новые вопросы, на которые будут свои ответы. 

При этом все варианты правильных ответов остаются только у учителя [1].

Наконец, платформа Т^ее работает только в рамках изучения английско

го языка. Стоит также отметить, что в сети Интернет всегда находится больше 

материалов по изучению английского языка по отношению к другим. В эпоху 

глобализации и широкого обмена культур стоит обращать внимание и на дру

гие распространённые языки: русский, французский, испанский, немецкий и 

китайский. Нейросеть, обладающая не только широким функционалом, но и 

набором языков, была бы полезна учителям со всего мира с целью изучения и 

обучения любому иностранному языку по запросу ученика и/или его родителей.
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Таким образом, платформа Т^ее обладает рядом положительных и отри

цательных характеристик в практических целях и, в целом, является достойным 

средством обучения английскому языку. Искусственный интеллект облегчает 

подготовку к уроку, становится незаменимым помощником в экстренных ситу

ациях или при наличии свободного времени на уроке, позволяет ученикам про

явить креативность в ответах, а также требует определённого контроля со сто

роны учителя при составлении и проверке заданий. Необходимо учесть условия 

выполнения задания, наличие и распределение изучаемого и родного языков, 

тематику созданных текстов и тестов во избежание неловких ситуаций, а также 

следить за развитием ИИ в данном направлении.
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