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мент проведения занятий ученики находились в состоянии заинтересованности и любо-
пытства. Все негативные эмоции, которые были у учеников, отошли на второй план, ко-
гда изменился привычный для них вид деятельности.  

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных особенностей или при-
знаков. И чаще всего, выделяют следующие признаки активных методов обучения[1,с.5]: 
проблемность; осуществление контекстного обучения; взаимообучения; индивидуализа-
ции; исследования изучаемых проблем и явлений опыта; непосредственности удоволь-
ствием, самостоятельности взаимодействия обучающихся в учебном процессе; мотива-
ции; профессиональный интерес; творческий характер учебно-познавательной деятель-
ности; состязательность принятия, игровой характер проведения занятий; эмоциональ-
ное воздействие. 

Таким образом, данное исследование подтвердило гипотезу, что активные методы 
обучения способствуют развитию умения рефлексировать, что помогает обучающемуся 
найти индивидуальный стиль профессиональной деятельности, позволяет достигнуть 
адекватной профессионально-личностной самооценки, прогнозировать и анализировать 
результаты своей деятельности, повышает уровень самоорганизации. Обучение, явля-
ясь двусторонним процессом, представляет собой взаимодействие обучающего и обу-
чающихся, следовательно, оно может быть эффективно только тогда, когда усилия при-
лагают обе стороны. Задачами обучения в современных условиях является не столько 
овладение знаниями, умениями и навыками по выбранной специальности, как подготовка 
студентов к самообразованию, развитие у них интереса к учению и формирование позна-
вательных потребностей. Активные методы обучения позволяют достичь поставленных 
задач и способствуют личностному и профессиональному росту. 
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В последние годы отмечается рост числа детей с нарушениями речи среди 

старших дошкольников. Страдает одна из важных функций речи, формирующаяся в 
старшем дошкольном возрасте, а именно, коммуникативная функция. Кроме того, в 
последнее время увеличивается число детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 
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По мнению Шаховской С.Н., «общее недоразвитие речи - это многомодальные нару-
шения, проявляющиеся на всех уровнях организации языка и речи» [3, с.37]. 

У детей с ОНР, по данным Р.Е.Левиной, Б.М.Гриншпуна, С.Н.Шаховской, 
Т.Б.Филичевой, наблюдаются стойкие фонетико-фонематические и лексико-
грамматические нарушения, спонтанное формирование речевых навыков у них либо 
невозможно, либо осуществляется негармонично. Это приводит к неблагополучию в 
сфере общения, трудностям осуществления коллективных видов деятельности, эмо-
циональной неустойчивости, к возникновению негативных особенностей личности, 
искажению самооценки, вследствие чего образуются трудности при обучении в шко-
ле и социальной адаптации ребенка [1, с.35]. 

Вопросы овладения коммуникативной функции речи рассматривались в иссле-
дованиях психологов, педагогов, социологов, лингвистов, биологов и представлены в 
работах, как мировых, так и отечественных ученых: Л.С. Выготского, П.Я. Гальпери-
на, А.В. Запорожца, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии и др.  

В настоящее время проблема нарушения коммуникативной функции при об-
щем недоразвитии речи детского возраста интенсивно разрабатывается в клиниче-
ском, психолого-педагогическом, коррекционно-логопедическом и нейролингвистиче-
ском аспектах. 

Наше экспериментальное исследование было проведено с целью изучения 
уровня сформированности коммуникативной функции у детей с общим недоразвити-
ем речи. Эксперимент проводился на базе МБДОУ № 32 «Солнышко» г. Ельца, Ли-
пецкой области в период с 06.02.2017 года по 05.03.2017 года. В эксперименте при-
няли участие 8 детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Констатирующий этап 
эксперимента включал в себя следующий перечень методик: «Рукавички» [2], «Бра-
тья и сестры» [4], «Социометрия», «Беседа о семье и лепка», «Совместное чтение 
книги», также в ходе экспериментальной работы было проведено наблюдение в при-
вычной для ребенка обстановке: в процессе игры, режимных моментов. На основа-
нии проведенного обследования коммуникативной функции у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи по данным методикам выявлены 
следующие результаты: 10% детей имеют высокий уровень коммуникативной функ-
ции речи, 30 % - средний уровень и 60% детей - низкий уровень. 

Результаты исследования позволили определить следующие особенности 
коммуникативной функции речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: сни-
жение в необходимости общения, присутствие элементов недоразвития грамматики 
и лексики в самостоятельной речи детей, недостаточное осознание и использование 
слов с абстрактным значением и обобщающих слов, маленький словарный запас, 
трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, недостаточ-
ное формирование фонематического слуха, низкая речевая активность и недоста-
точная критичность к своему дефекту, некомплектность способов коммуникации 
(диалогической и монологической речи), негативизм, незаинтересованность в контак-
тах, неспособность ориентироваться в ситуации общения. 
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Вопрос об обосновании необходимости целенаправленного формирования 
имиджа педагога - воспитателя современной школы на сегодняшний день становит-
ся все более значимым. Современным учителям необходимо осознать важность 
факта положительных перемен в собственном образе, что позволит им получить 
удовлетворение от педагогической деятельности. 

Каждый из нас создает определенный образ - имидж - представление о чело-
веке, складывающееся на основе его внешнего облика, привычек, манере говорить, 
менталитета, поступков и т.д. 

Имидж - образ, система внешних характеристик человека, которая создает или 
подчеркивает неповторимое своеобразие личности и всегда отражает индивидуаль-
ность, являясь ее внешней, обращенной на других людей, стороной[2, с. 7]. Главное 
назначение имиджа - достичь эффекта личного притяжения. Наиболее значимые из 
них: внешний облик, использование различных средств общения, внутреннее соот-
ветствие образу профессии. 

Имидж педагога - система умений, позволяющих использовать: голос, пластику, 
мимику, риторику, лексику, костюм. Это умение создать образ личностного «Я». Его 
образ надолго, а нередко на всю жизнь остаётся в памяти учеников как вечный при-
мер для подражания. То есть имидж педагога - воспитателя проявляется в такой 
форме, которая может содержать следующие компоненты: индивидуальные харак-
теристики, личностные, особенности общения (коммуникативные характеристики), 
поведенческие. 

Внешний вид преподавателя (Внешняя составляющая: мимика, жесты, тембр и 
сила голоса, костюм, манеры, походка…), безусловно, может создать рабочее или 
нерабочее настроение на уроке, способствовать или препятствовать взаимопонима-
нию между учителем и учениками. 

Огромную роль в становлении имиджа как процесса играет приобретение учи-
телем профессионализма в педагогической деятельности. Следует сказать, что без 
становления профессионализма не могут сформироваться и полностью проявиться 


