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гнездов»). Для детей были характерны такие типы высказываний, как сообщения («А у меня 
семты», «Я игаю тут»), отрицания, вопросы-побуждения, просьбы, побуждения («Давай наря-
живать», «Давай в машинки»), приказания («Иди зазбелись», «В дому сиди», «Не надевай его», 

«Не трогай», «Не бери»), разрешения («Можно с нами», «Ладно, смотри»). Следует отметить, 
что побудительные высказывания составляли большую часть от числа всех высказываний де-
тей, обращения с вопросами наблюдались крайне редко. 

Анализ содержания высказываний показал, что дошкольники с ОНР выражали относи-

тельно простые суждения: назывался субъект (подлежащее), его действие или состояние (ска-
зуемое), объект, на который направлено действие субъекта (дополнение), указывались обстоя-
тельства места, реже – на признаки субъекта или объекта (определение). 

Дошкольники с ОНР показали недостаточную сформированность культуры речевого об-

щения: «крикливый» тон, неуверенность, неумение вежливо обратиться, поблагодарить, выра-
зить желание, просьбу или несогласие. В процессе общения все дети активно использовали ми-

мику, пантомимику и жесты, причем, дети с ОНР чаще пользовались положениями тела и про-

стыми жестами, дети с речевой нормой – мимикой. В процессе занятий при обсуждении лекси-

ческой темы большинство детей с ОНР повторяли реплики, ранее услышанные от других детей, 

перебивали друг друга, не поддерживали тему разговора. Наибольшие затруднения вызывали 

вопросы, которые требовали развернутого ответа, вербальные задания.  
Таким образом, феномен общего недоразвития речи, с одной стороны, оказывает небла-

гоприятное влияние на социальное и, в частности, коммуникативное развитие ребенка, с другой 

стороны, может быть следствием нарушения формирования его социальных сторон: потребно-

стей в общении, стремления к реализации себя в группе сверстников, ведущей деятельности и 

пр. Для совершенствования коррекционно-педагогической работы с детьми старшего дошколь-
ного возраста с ОНР возникает необходимость стимулирования не только речевого, но и соци-

ального развития с учетом всех его закономерностей, а также условий овладения языковыми 

средствами, речекоммуникативными умениями и обучения способам их применения в соци-

альном взаимодействии. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА 

 

В настоящее время в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании важ-

нейшее значение приобретает способность молодого человека определять относительно долго-

срочную перспективу будущей профессиональной карьеры. Однако на этом пути его подстере-
гают ошибки и неудачи. Вот почему своевременная помощь, направленная на психологическое 
консультирование и коррекцию намерений старшеклассников, позволяет оптимизировать  
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процесс профессионального самоопределения. С нашей точки зрения, эта работа с учетом сло-

жившихся, традиционных подходов к организации профориентации школьников была бы более 
эффективной в контексте новой парадигмы – психолого-педагогического консалтинга.  

На сегодняшний день в организационной психологии и смежных отраслях знаний иссле-
дованиям в области консалтинга уделяется большое внимание. Поэтому анализ основных поня-
тий, характеризующих проблему профессионального выбора в процессе социального самооп-

ределения старшеклассников, позволяет вплотную подойти к определению психолого-

педагогического консалтинга как существенного условия планирования ими будущей профес-
сиональной карьеры.  

Эффективная организация системы психолого-педагогического консалтинга учащихся 
учреждений общего среднего образования требует учета особенностей возрастного развития 
школьников и особенностей социальной ситуации развития конкретного индивида. Исследова-
ния показывают, что в развитии социальной ситуации профессионального самоопределения 
старшеклассников можно выделить три периода, называемых некоторыми авторами этапами 

формирования у учащихся профессиональной идентичности. Первый – решает задачу предвос-
хищения будущей профессиональной идентичности, второй – осознания требований предстоя-
щей социально-профессиональной роли, собственных способностей и возможностей, третий – 

формирования новых жизненных целей и перспектив.  
Мы склонны называть их все-таки периодами в связи с тем, что нестабильность в начале 

ранней юности, связанная с адаптацией к новой социальной роли старшеклассника, уступает 
место стабилизации восприятия и осознания себя как субъекта будущей профессиональной де-
ятельности и далее сменяется новой нестабильностью, обусловленной уточнением различных 

вариантов выбора образовательного пути и построения профессиональной карьеры. Следую-

щий стабильный период выходит за пределы школьного пребывания и приходится на этап 

профессионального обучения.  
Наиболее трудным периодом для профессионального самоопределения является период с 12 

до 17 лет, именно в это время учащимся необходима поддержка и советы в принятии зрелых про-

фессиональных решений. Система профориентационного психолого-педагогического консалтинга 
– это комплекс психолого-педагогических и организационно-методических консультационных 
мероприятий по оказанию непрерывной и систематической помощи учащимся в формировании 

профессионального самоопределения с учетом их индивидуальных особенностей, интересов, 
учебных умений, а также потребностей общества в квалифицированных специалистах.  

Структура психолого-педагогического консалтинга может быть представлена через по-

следовательность следующих его этапов: а) психологическая диагностика (диагностика учеб-

ных умений, профориентационная диагностика, профпрогноз); б) проектирование индивиду-

ального портрета учащегося (формирование профориентационной карты); в) консультирование. 
Специалист в области психолого-педагогического консалтинга – прежде всего профессиональ-
ный высококвалифицированный советчик, обладающий обширными и основательными зна-
ниями, умениями и опытом в области профориентации в целом и ее отдельных частей, умею-

щий эффективно использовать их в независимых рекомендациях. 

В основу системы психолого-педагогического консалтинга были положены теоретиче-
ские исследования в области одаренности Дж. Рензулли. При анализе модели Дж. Рензулли 

было выявлено, что система психолого-педагогического консалтинга опирается на схожие со-

ставляющие модели Дж. Рензулли, такие, как учебные умения, творчество и мотивационно-

личностные особенности. Таким образом, в рамках системы психолого-педагогического кон-

салтинга одаренность была заменена сформированностью профессиональной направленности к 
тому или иному учебному профилю (рисунок 1). 

Система психолого-педагогического консалтинга внедрена в работу Гомельского регио-

нального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи, что было 

обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей общества, региона и личности в 
обеспечении возможности осознанного выбора профессионального направления, оптимально 

соответствующего индивидуальным особенностям, интересам, учебным умениям. 

Наша система профориентационной работы – психолого-педагогический консалтинг – 

выглядит следующим образом.  

Вначале проводится тестирование школьников разных возрастных категорий. Для диаг-
ностического обследования применяются традиционные профориентационные методики с ис-
пользованием бланочного диагностирования. Особенность тестов заключается в том, что при 
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формировании тестовых заданий предусматривается возможность получения в ответах учаще-
гося информации не только об уровне и качестве знаний, но и об умении оперировать ими, т. е. 
степень овладения логическими операциями мышления (анализа и синтеза, аналогий и проти-

вопоставления, индукции, дедукции, доказательства и т. д.). Таким образом, созданные тесто-

вые материалы позволяют одновременно определять наличный уровень знаний и осуществлять 
профориентацию старшеклассников по критериям, лежащим в основе овладения той или иной 

специальностью.  

 

 
 

Рисунок 1 – Трехкольцевая модель психолого-педагогического консалтинга 
 

Эффективность разработанной модели экспериментально проверена на достаточной вы-

борке учащихся учреждений образования региона. Доказано, что внедрение в работу регио-

нального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи позволило 

добиться заметных улучшений в профориентационной работе учреждений среднего образова-
ния. Внедрение системы психолого-педагогического консалтинга создает условия для правиль-
ного выбора учащимися своего образовательного и профессионального пути, что позволяет им 

успешно обучаться, развивая не только собственное профессиональное самопознание, но и 

планируя построение профессиональной карьеры. 

 

 

С. А. Вальченко 
г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 
 

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Проблема нравственного воспитания, формирования нравственности оставила серьезный 

след как в истории педагогики в целом, так и отечественной, в частности. Остановимся на ана-
лизе психолого-педагогических исследований данной проблемы советского и постсоветского 

периодов. 20–30-е гг. прошлого века положили начало изучению проблемы нравственного вос-
питания, причем на принципиально новой методологической основе – идеях диалектического и 

исторического материализма, в частности, принципа социального детерминизма. Это означало, 

что решающая роль в развитии сознания и психики человека принадлежит общественно-

экономическим условиям, а мораль зависима от экономического базиса общества. Однако пе-
дагоги не называли экономический фактор фатальным, указывая на способность человека соз-
нательно изменять, преобразовывать условия жизни и характер социального взаимодействия.  

Первоначально многие известные педагоги не выделяли нравственное воспитание в каче-
стве приоритетного либо самостоятельного направления. Но после появления первых обоб-

щающих работ по педагогике и воспитанию (Ф. Королева, Л. Раскина, И. Ф. Свадковского и 

др.) процесс исследования активизируется, а употребление термина «нравственное воспитание» 

становится в педагогике правомерным. В 1939 г. была опубликована статья Н. И. Болдырева  
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