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В условиях модернизации системы 
высшего специального образования в 
России остается актуальной проблема 
совершенствования профессиональ-
ной подготовки кадров для работы с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями, к числу которых от-
носятся и дети с речевой патологией. 

Ряд исследователей отмечает тен-
денцию к увеличению количества 
детей данной категории (Малофеев, 
2014; Филичева, 2009). Из-за влияния 
многочисленных биогенных, социоген-
ных и психогенных факторов происхо-
дят изменения в структуре нарушений 
речевого развития, все чаще встреча-
ются дети с речевыми отклонениями 
различного генеза. Речевые дефекты 
являются не только самостоятельным 
нарушением, они наблюдаются при 
различных вариантах психического 
дизонтогенеза (нарушениях слуха, 
задержке психического развития, ум-
ственной отсталости и т.д.). В свою 
очередь, нарушения речи у детей 
раннего и дошкольного возраста могут 
влиять на дальнейшее психическое и 
интеллектуальное формирование, что 
обусловливает не только медицинскую 
и социальную, но и педагогическую 
значимость решения этого вопроса. 
Это инициирует совершенствование 
содержания, организации и качества 
профессиональной подготовки маги-
странтов в области речевой патологии. 

В современной системе профессио-
нального обучения будущих магистров 
на лекционных и практических заня-
тиях преобладают методы передачи 
готовых эмпирических знаний. 

Неотъемлемой частью подготовки 
магистрантов является прохождение 
производственной практики, которая 
выступает в качестве основного сред-
ства получения будущими логопедами 
профессионального опыта (Болтакова, 
2011) Постоянно усложняясь, данный 
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вид учебно-профессиональной дея-
тельности способствует получению 
магистрантами профессиональных 
знаний и умений, закреплению и углу-
блению теоретических положений 
изучаемых наук для решения практи-
ческих задач, развитию творческого 
потенциала, формированию стойкого 
интереса к избранной профессии. 
Практика обеспечивает в полной мере 
формирование профессионального 
мышления, освоение инновацион-
ных технологий в реальных условиях; 
ориентирует будущих логопедов на 
формирование профессиональной по-
зиции, на развитие и активизацию их 
личностных ресурсов. 

По окончании вуза начинающий 
магистр-логопед должен иметь фун-
даментальные представления о ме-
ханизмах, структуре и проявлениях 
различных форм речевой патологии; 
должен владеть системой интегриро-
ванных знаний и умений для работы с 
детьми, имеющими сложные речевые 
расстройства и получающими лого-
педическую услугу в сферах образо-
вания, здравоохранения, социальной 
защиты и в условиях инклюзивного 
образования; должен быть готов ока-
зывать коррекционно-педагогическую 
помощь ребенку с учетом структуры 
его дефекта, индивидуальных особен-
ностей и психофизических возможно-
стей, осуществлять комплексное пси-
холого-педагогическое сопровождение 
родителей (законных представителей) 
по вопросам обучения, воспитания и 
коррекции детей, творчески использо-
вать современные технологии обуче-
ния в профессиональной деятельности 
для достижения высоких результатов; 
должен овладеть основами прогнози-
рования и проектирования личностно-
го саморазвития и самовыражения. 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего 

образования третьего поколения «+» 
по направлению «Специальное (де-
фектологическое) образование» пред-
полагает подготовку магистрантов с 
использованием компетентностного 
подхода. Формирование компетент-
ности напрямую зависит от сформи-
рованности компетенций (Головчиц, 
Беккер, 2015; Якушева, 2016; Adam, 
2006; Bowden, 1993). 

В исследованиях И.А. Зимней, 
Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского и др. ак-
тивно обсуждаются ключевые понятия 
компетентностного подхода – «компе-
тентность» и «компетенция» (Зимняя, 
2004; Татур, 2004; Хуторской, 2004). 

А.В. Хуторской рассматривает по-
нятие «компетенция» как иерархию 
знаний, умений, навыков и способов 
деятельности, взаимосвязанных между 
собой и задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и про-
цессов, необходимых для качественной 
продуктивной деятельности. Автор счи-
тает, что компетентность – это владение, 
обладание человеком соответствующи-
ми компетенциями, включающими его 
личностное отношение к ним и предме-
ту деятельности (Хуторской, 2004). 

Ю.Г. Татур рассматривает «компе-
тентность» и «компетенции» как слож-
ные, системные, многокомпонентные 
понятия, характеризующие опреде-
ленный круг предметов и процессов, 
включающие различные умственные 
операции (аналитические, коммуника-
тивные, критические), а также практи-
ческий опыт (Татур, 2004). 

На основе анализа литературы 
можно заключить, что компетент-
ность магистранта определяется его 
готовностью (мотивация и личностные 
качества) к проявлению способностей 
для ведения профессиональной де-
ятельности; компетенция – это под-
твержденная способность магистранта 
применить свой научный потенциал 
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(знания, умения, навыки, опыт) и лич-
ностные качества в определенных про-
фессиональной и научной областях. 

В данной статье под профессио-
нальными компетенциями магистран-
та, обучающегося по направлению 
«Специальное (дефектологическое) 
образование», мы понимаем способ-
ность решать типичные и нестандарт-
ные задачи в будущей педагогической 
деятельности с использованием ба-
зовых научно-теоретических знаний 
об основных коррекционно-образова-
тельных проблемах детей с речевыми 
отклонениями и профессиональных 
умений, навыков, опыта в различных 
видах диагностической, профилактиче-
ской и коррекционно-логопедической 
работы с ребенком и семьей. 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направ-
лению подготовки 050700 «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» 
предполагает подготовку выпускников, 
освоивших магистерские программы, к 
следующим видам профессиональной 
деятельности: коррекционно-педагоги-
ческой, диагностико-консультативной, 
профилактической, научно-исследо-
вательской, преподавательской, орга-
низационно-управленческой, культур-
но-просветительской. К каждому виду 
деятельности предлагается перечень 
профессиональных компетенций, кото-
рые должны быть сформированы у ма-
гистрантов после изучения программы. 

В своем исследовании мы предпри-
няли попытку формулирования про-
фессиональных компетенций у маги-
странтов в процессе прохождения про-
изводственной практики в дошкольной 
образовательной организации (ДОО) 
для детей с речевыми нарушениями. 

После прохождения практики у ма-
гистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

1. В сфере коррекционно-педагоги-
ческой деятельности: 
– готовность к конструированию и 

проведению системного логопе-
дического воздействия с детьми, 
имеющими речевые нарушения, 
с применением инновационных 
методик с целью их дальнейшей 
социализации; 

– способность к организации и ме-
тодическому обеспечению коррек-
ционно-образовательной среды 
в ДОО для детей с различными 
формами речевой патологии с при-
менением современных информа-
ционных технологий; 

– способность к проектированию и 
реализации вариативных образо-
вательных программ для детей с 
нарушениями речи, разработанных 
на основании результатов психо-
лого-педагогической диагностики 
и адаптированной основной об-
разовательной программы ДОО, с 
учетом личностно-дифференциро-
ванного подхода; 

– готовность к осуществлению еди-
ной стратегии во взаимодействии 
специалистов разного профиля, 
работающих в сферах дошкольного 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты, по вопросам 
коррекционно-педагогической под-
держки детей с речевыми наруше-
ниями. 
2. В сфере диагностико-консульта-

тивной и профилактической деятель-
ности: 
– готовность к организации психо-

лого-педагогической и дифферен-
циальной диагностики детей до-
школьного возраста с использо-
ванием различных технологий и 
методик; 

– способность к осуществлению пси-
холого-педагогического изучения 
детей с речевыми нарушениями с 
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целью выявления индивидуальных 
и психофизических особенностей и 
ресурсов развития; 

– готовность к оказанию консульта-
тивной помощи родителям (закон-
ным представителям) и педагогам 
ДОО с целью вооружения их систе-
мой знаний по проблемам разви-
тия, обучения и воспитания детей, 
имеющих нарушения речи. 
3. В сфере научно-исследователь-

ской деятельности: 
– способность к разработке страте-

гии, структуры и процедуры осу-
ществления научно-исследователь-
ской работы в области дошкольного 
образования детей с речевыми 
нарушениями; 

– готовность к анализу и интерпрета-
ции результатов научных данных, 
подготовке публикаций по пробле-
мам научного исследования. 
4. В сфере преподавательской де-

ятельности: готовность к мониторингу 
эффективности коррекционно-педаго-
гического процесса в ДОО для детей с 
речевыми нарушениями. 

5. В сфере организационно-управ-
ленческой деятельности: 
– способность к осуществлению кор-

рекционно-педагогического про-
цесса в ДОО; 

– готовность к оказанию помощи 
педагогическому коллективу ДОО 
с целью разработки нормативно-
правовой базы образования детей 
с нарушениями речи. 
6. В сфере культурно-просветитель-

ской деятельности: готовность к взаи-
модействию с общественными и обра-
зовательными организациями с целью 
воспитания толерантного отношения к 
детям с речевой патологией. 

Важной задачей профессионально-
го становления магистранта как пред-
ставителя профессии гуманистической 
направленности является формирова-

ние коммуникативной компетентно-
сти, которая включает: 
– готовность к пониманию проблем, 

ценностных ориентаций и труд-
ностей взаимоотношений детей с 
окружающей действительностью, 
обусловленных структурой речево-
го дефекта; 

– способность к овладению основами 
прогнозирования и проектирования 
личностного саморазвития и само-
выражения; 

– готовность к пониманию роли, ме-
ста и специфики выбранной про-
фессии; 

– способность к овладению коммуни-
кативными умениями и навыками 
сотрудничества, взаимодействия в 
профессиональном сообществе; 

– способность к проявлению ответ-
ственности за результаты коррекци-
онного воздействия; 

– способность к планированию, кон-
тролю, регуляции, корректировке 
и рефлексии своей профессиональ-
ной деятельности; 

– готовность к выработке индивиду-
ального стиля профессиональной 
деятельности, принятию себя как 
профессионала; 

– способность к развитию в себе про-
фессионально значимых качеств 
личности, таких как коммуника-
бельность, бесконфликтность, то-
лерантность, эмоциональная устой-
чивость, адаптивность, эмпатия, 
аттрактивность. 
Рассмотрим, как происходит фор-

мирование профессиональных ком-
петенций в действительности, ведь 
именно они определяют и место, и 
роль производственной практики в ка-
честве подготовки будущих логопедов. 

В соответствии с магистерской про-
граммой «Логопедическое образо-
вание» практическая подготовка ма-
гистрантов рассчитана на 18 недель. 
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Производственная практика будущих 
магистров в качестве логопеда в ДОО 
для детей с нарушениями речи зани-
мает 8 недель. 

Кафедра специальной педагогики и 
психологии Смоленского государствен-
ного университета (СмолГУ), плодот-
ворно взаимодействует с профильны-
ми учреждениями, которые являются 
базами практик. В дошкольных обра-
зовательных организациях комбини-
рованного и компенсирующего вида 
созданы все условия, возможности и 
опции для личностного и профессио-
нального развития будущих магистров. 

Производственная практика в ДОО 
организуется таким образом, чтобы 
в ее процессе выработать у маги-
странтов практические навыки кор-
рекционно-логопедической работы с 
детьми раннего и дошкольного воз-
раста, имеющими различные формы 
речевых расстройств, и в дальнейшем 
совершенствовать полученные опыт и 
способности в избранной профессии. 

В рамках практики магистранты 
знакомятся со структурой, спецификой 
и организацией коррекционной рабо-
ты в ДОО, материально-техническим 
оснащением коррекционного про-
цесса; изучают нормативно-правовую 
базу, регламентирующую деятельность 
групп компенсирующей направлен-
ности для детей с различными откло-
нениями в речевом развитии, адапти-
рованную основную образовательную 
программу дошкольного образования 
ДОО; проводят мониторинг эффектив-
ности коррекционно-педагогической 
деятельности. 

Большое внимание уделяется раз-
витию у магистрантов умений само-
стоятельно проводить дифференци-
альную и логопедическую диагностику 
детей, имеющих различные формы 
речевой патологии, с использованием 
специальных технологий и методик, 

грамотно анализировать и оформлять 
ее результаты в речевой карте; про-
ектировать и реализовывать индиви-
дуальные образовательные маршруты 
и программы; составлять психолого-
педагогические характеристики. 

В ходе практики у будущих маги-
стров вырабатываются навыки само-
стоятельного планирования и органи-
зации подгрупповых и фронтальных 
логопедических занятий с детьми, име-
ющими сложную речевую патологию; 
уточняются и закрепляются навыки 
проведения индивидуального логопе-
дического воздействия по устранению 
дефектно произносимых звуков речи. 

При осуществлении самостоятель-
ной коррекционно-логопедической 
деятельности практиканты используют 
приемы инновационных технологий: 
су-джок-терапии, биоэнергопласти-
ки, мнемотехники, кинезиологии и 
т.д.; современные образовательные 
и информационно-коммуникативные 
технологии (компьютерные програм-
мы, мультимедийные презентации, 
флеш-игры и другие компьютерные 
продукты, разработанные специально 
для детей с речевыми нарушениями). 
В занятия включают упражнения с при-
менением авторских дидактических и 
компьютерных игр. 

Постепенно магистранты приоб-
ретают умения самостоятельно ана-
лизировать педагогический процесс, 
делать аргументированные выводы, 
вести постоянный поиск наиболее ра-
циональных и эффективных приемов 
коррекционного воздействия, коорди-
нировать работу специалистов ДОО, 
т.е. у них формируется профессиональ-
ное мышление. 

Магистранты проводят научно-ис-
следовательскую деятельность, связан-
ную с выполнением выпускных квали-
фикационных работ, что способствует 
формированию у них навыков анализа 
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и обобщения профессионального ма-
стерства высококвалифицированных 
логопедов и личного опыта работы. 

Опыт будущих магистров нараба-
тывается рядом с опытом уже состо-
явшихся коллег. Результатом работы 
наставников становится подготовка 
магистрантов к выступлениям на мето-
дических объединениях логопедов, к 
публикациям в сетевых педагогических 
сообществах. Траектория профессио-
нального роста каждого практиканта 
осуществляется через участие в педаго-
гических советах, фестивалях, конкурсах 
и конференциях, организуемых в ДОО. 

Практика позволяет магистрантам 
подготовить, апробировать, скоррек-
тировать необходимый практический 
материал, который составляет фонд 
«методической копилки» для дальней-
шего использования в самостоятель-
ной профессиональной деятельности. 
Для наглядности приведем примеры 
самостоятельных заданий, выполня-
емых практикантами: изготовление 
дидактического материала (альбомы, 
пособия); составление конспектов за-
нятий, развлечений; разработка кон-
сультаций, шпаргалок для педагогов и 
родителей; оформление системы арти-
куляционных упражнений и развиваю-
щих игр по преодолению нарушений 
звукопроизношения, совершенствова-
нию лексико-грамматических катего-
рий, развитию физиологического и фо-
национного дыхания, мелкой и общей 
моторики и т.д. Отметим, что при их 
выполнении будущие магистры долж-
ны проявить незаурядные творческие 
и профессиональные способности. 

В процессе практики в ДОО маги-
странты приобщаются к пропаганде 
логопедических знаний среди педа-
гогов и родителей детей с речевыми 
нарушениями. Они оформляют стен-
ды, памятки, размещают информаци-
онные буклеты на сайте организации, 

проводят консультации, педагогиче-
ские гостиные по проблеме нарушения 
речевого развития у детей дошкольно-
го возраста. 

В конце практики магистранты 
оформляют «Портфолио профессио-
нальных достижений», которое явля-
ется альтернативным способом оценки 
и включает следующие формы оце-
ночных средств: дневник практики, 
отражающий результаты выполнения 
заданий по разным видам деятель-
ности; самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Все виды профессиональной де-
ятельности: коррекционно-педагоги-
ческая, диагностико-консультативная, 
профилактическая, научно-исследо-
вательская, преподавательская, орга-
низационно-управленческая, культур-
но-просветительская, – выполненные 
практикантом, имеют критерии оцени-
вания в виде балльной системы. 

Среди первокурсников магистер-
ской программы «Логопедическое 
образование» СмолГУ по окончании 
практики было проведено анкетиро-
вание, предусматривающее возмож-
ность открытых вариантов ответов. 
В анкете были представлены вопросы, 
затрагивающие оценку практической 
профессиональной деятельности буду-
щих логопедов. 

По результатам анкетирования все 
опрошенные (100%) указывали, что 
прохождение практики в ДОО помог-
ло в усвоении теоретических базовых 
знаний по логопедии и смежным дис-
циплинам, в получении профессио-
нальных дополнительных навыков и 
умений в работе с детьми с различ-
ными формами речевой патологии. 
Магистранты отмечали в анкетах воз-
можности «реально видеть, слышать 
речь детей с отклонениями в разви-
тии», «анализировать речь детей с раз-
личными речевыми нарушениями», 
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«проследить динамику в развитии 
речи детей», «получить консультацию 
от высококвалифицированных специ-
алистов», «попробовать себя в роли 
логопеда», «повысить свои знания и 
умения». 

Отдельный блок вопросов был на-
правлен на оценку магистрантами того, 
какими профессиональными знаниями 
и умениями должен владеть логопед. 
50% опрошенных отметили «знание 
сущности логопедического воздей-
ствия с детьми, имеющими сложные 
речевые расстройства, с применением 
современных инновационных мето-
дик». Второй по степени популярности 
ответ – «знание основ психолого-пе-
дагогической и дифференциальной 
диагностики с целью выявления ин-
дивидуальных и психофизических осо-
бенностей и ресурсов развития», его 
выбрали 37,5% респондентов. «Знание 
теоретических основ логопедии, спе-
циальной психологии, дефектологии» 
оказалось необходимым условием для 
овладения профессией логопеда для 
12,5% магистрантов. 54,2% участников 
опроса важным посчитали «умение 
оказывать коррекционную помощь де-
тям с речевыми нарушениями». 20,8% 
опрошенных отметили «умение осу-
ществлять консультативную помощь 
семьям детей, имеющих нарушения 
речи». «Умение общаться с коллега-
ми и детьми с различной структурой 
речевого дефекта» важно для 16,7% 
магистрантов. 8,3% респондентов ука-
зали «умение применять на практике 
теоретические знания». 

На вопрос о том, какие факторы по-
влияли на выбор профессии логопеда, 
41,7% опрошенных ответили, что «хо-
тят оказывать помощь детям с речевой 
патологией», «хотят помочь детям род-
ственников, у которых есть проблемы с 
речью». 20,8% респондентов выбрали 
профессию по примеру родителей, 

родственников, учителей или знако-
мых. 16,7% магистрантов посчитали 
выбранную профессию «престижной 
и высокооплачиваемой». У 12,5% ре-
спондентов в детстве были проблемы 
с речью, поэтому свой выбор они 
остановили на профессии логопеда. 
8,3% участников опроса отметили, что 
до конца не осознают сделанный вы-
бор (варианты их ответов: «надо было 
на кого-то учиться», «время покажет», 
«прошли по результатам ЭГЭ»). 

На вопрос «Стабилизировалось ли 
желание работать логопедом после 
прохождения практики?» 87,5% ре-
спондентов ответили положительно, 
12,5% опрошенных до конца не опре-
делились с выбором профессии. 

Оценивая сложность заданий про-
граммы практики, 79,2% опрошенных 
отметили трудность «проведения ло-
гопедических занятий», «организации 
дифференциальной диагностики сход-
ных состояний речи», «постановки 
логопедических заключений с учетом 
двух классификаций», «проектирова-
ния индивидуальных образовательных 
маршрутов», «составления логопеди-
ческих характеристик»; у остальных 
20,8% магистрантов задания не вызва-
ли затруднений. 

Вопрос анкеты о том, в каком струк-
турном подразделении студент хотел 
бы работать логопедом после оконча-
ния вуза, дал неоднозначные результа-
ты. 70,8% опрошенных остановили свой 
выбор на образовательных организа-
циях, характеризуя деятельность лого-
педа как «сложную, но интересную», 
«нужную и важную», «неповторимую 
из-за возможности соприкасаться с 
миром детства», «уникальную». Эти 
магистранты в ходе прохождения прак-
тики продемонстрировали высокий 
уровень теоретических знаний, умело 
преобразуя их в практические умения 
и навыки, получили положительные 
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отзывы от курирующих наставников. 
29,2% респондентов предпочли реали-
зовывать свои профессиональные на-
выки в учреждениях альтернативного 
типа – в учреждениях здравоохране-
ния и социальной защиты. 

Приведенные результаты анкети-
рования позволяют говорить о том, 
что большинство опрошенных маги-
странтов осознанно подошло к выбору 
профессии, а прохождение практики 
в ДОО позволило лучше ориентиро-
ваться в профессиональной среде, 
планировать и реализовывать коррек-
ционно-логопедическое воздействие 
с детьми, имеющими речевые нару-
шения, укрепило желание работать 
логопедом. 

Малое количество респондентов 
продемонстрировало отсутствие инте-
реса к коррекционной работе логопе-
да в ДОО, что говорит о недостаточно 
сформированном у них уровне теоре-
тических знаний и практических навы-
ков для профессиональной деятельно-
сти в области речевой патологии. 

По нашему мнению, для эффектив-
ного формирования профессиональ-
ных компетенций у магистрантов про-
граммы «Логопедическое образова-
ние» необходимо часть практических 
и лабораторных занятий перенести 
на базу учреждений различных типов, 
где обучаются дети с речевыми от-
клонениями; на лекционных занятиях 
расширить использование спектра ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий (обучающие компьютерные 
программы по предметным дисципли-
нам, интерактивные лекции и другие 
медиаматериалы), что в дальнейшем 
поможет будущим магистрам осоз-
нанно подойти к выбору профессии 
логопеда. 
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