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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

В статье рассматривается опыт реализации компетентного подхода в подготовке учителей-логопедов к 

диагностической работе по выявлению и квалификации нарушений развития у детей. Представлены некоторые 

аспекты формирования профессиональных компетенций и диагностические инструменты. Проведенные 

мероприятия позволяют усилить практическую направленность подготовки специалистов. 

 

Современные социально-экономические условия развития государства требуют от 

системы высшего профессионального образования подготовки конкурентоспособного 

специалиста, обладающего профессиональными компетентностями современного уровня, 

владеющего высокоэффективными знаниями, стремящегося к самообразованию, готового к 

работе в различных экономических условиях, способного адаптироваться к инновациям и 

при необходимости производить их. Вместе с тем в научной литературе обнаруживаются 
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различные трактовки и классификации профессиональной компетентности учителя. Анализ 

литературы вскрывает различные авторские позиций относительно структуры 

профессиональной компетенции специалиста. Одни исследователи делают акцент на 

компетенции как интегральной характеристике человека, а другие – на описании 

составляющих его деятельности, которые позволяют успешно решать профессиональные 

задачи. 

Такие авторы как А.А. Шехонин, В.А. Тарлыков, И.В. Клещева и др. [3] выделяют в 

структуре профессиональной компетентности как минимум 5 базовых взаимосвязанных 

качеств человека: 

1. Мотивы, которые нацеливают, направляют и выбирают поведение на определенные 

действия или цели. Мотивированные специалисты самостоятельно ставят перед собой цели, 

способствующие решению задачи, несут личную ответственность за их достижение, 

устанавливают обратную связь, рефлексируют для достижения лучшего результата. 

2. Психофизиологические особенности и качества личности: физические и 

психологические характеристики и соответствующие реакции на ситуации или информацию. 

3. Я-концепция: установки, ценности или Я-образ человека, представления человека о 

самом себе, например, уверенность человека в том, что он может эффективно действовать в 

определенном ряде ситуаций. 

4. Знание: информация, которой обладает человек в определенных содержательных 

областях. 

5. Умения: способности и опыт выполнять некоторые физические или умственные 

действия, необходимые для решения определенной задачи. 

Исследователи выделяют следующие качественные уровни освоения будущими 

специалистами компетенций: воспроизведение, восприятие, применение, творчество. 

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-

ориентированные задания, которые имеют четкий алгоритм конструирования заданий, 

критерии и показатели оценивания. 

В педагогической науке компетенция, по мнению Е.В. Колтаковой и М.Н. Русецкой 

[1] – это та предметная область, в которой индивид хорошо осведомлен и проявляет 

готовность к деятельности, а также обобщенные способы выполнения действий, которые 

активизируются и обогащаются в деятельности по мере решения реальных жизненно и 

профессионально важных задач. Следовательно, профессиональные компетенции можно 

определить, как готовность и способность специалиста на основе сознательно усвоенных 

знаний, умений, приобретенного опыта, самостоятельно анализировать и практически 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



решать значимые профессиональные проблемы и проблемные ситуации в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Методологические основы диагностики формирования и оценки профессиональных 

компетенций отражены в работах О.Е. Пермякова и С.В. Меньковой [2]. Авторы выделяют 

методы оценки сформированных компетенций и методы диагностики формирования 

компетенций. Оценка сформированных компетенций должна отражать правильность 

выполнения подготовительных и основных работ, промежуточные и конечные результаты 

деятельности, то есть оценивается результат работы будущего специалиста на итоговом 

этапе изучения определѐнной дисциплины на курсовом практическом экзамене. В данном 

случае оценивается сформированная компетенция как целостное новообразование. Оценка 

элементов компетенций, по мнению авторов, должна проводиться с использованием 

тестирования, экспертного оценивания при выполнении практических и лабораторных работ 

и так далее. При этом оценка элементов компетенции на разных этапах изучения 

дисциплины позволяет диагностировать протекание процесса формирования компетенции, в 

том числе позволяет выявить затруднения и проблемы процесса формирования компетенций. 

Основываясь на выше перечисленных положениях указанных авторов рассмотрим 

некоторые аспекты формирования компетенций и диагностические инструменты, 

используемые нами для оценки достижений студентов при изучении учебной дисциплины 

«Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития». 

Формирование диагностических компетенций будущих учителей-логопедов 

осуществлялось нами в контексте всех организационных форм образовательного процесса: 

лекций, практических и лабораторных занятий. При чтении лекций мы отказались от 

информационно-рецептурной подачи учебного материала и сконцентрировали внимание на 

формировании активной позиции студента, постоянно поддерживая прямую и обратную 

связь с аудиторией. Для достижения поставленной цели широко использовались такие 

приемы как диалог с аудиторией, мини-дискуссии, постановка вопросов, вскрывающих 

личное отношение студента к обсуждаемым проблемам, рефлексия результатов обсуждения. 

В содержании лекционного материала мы акцентировали внимание на вопросах динамики 

становления и перспективах развития теории и практики комплексной диагностики 

особенностей психофизического развития у детей, на дискуссионных вопросах 

разграничения функций специалистов, используемой терминологии и диагностического 

инструментария. Это позволяло поддерживать интерес к проблематике лекций и 

мотивировать студентов к овладению профессиональной деятельностью. 

Важное место в формировании профессиональных компетенций принадлежало 

практическим занятиям, обеспечивающим связь теории и практики, содействующим 
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выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в 

ходе самостоятельной работы. На этих занятиях студентам предлагались задания, 

требующие анализа проблемы, определения и обоснования возможных путей ее решения. 

Например, задания типа: 

1. Определите и обоснуйте пути снижения субъективности в обследовании ребенка с 

нарушениями развития. 

2. Определите возможности использования тестовых методик в обследовании детей с 

речевыми и интеллектуальными нарушениями, обоснуйте свое решение. 

3. И другое. 

В рамках компетентностного подхода также широко использовался комплекс 

практико-ориентированных заданий, направленных на формирование профессиональных 

умений. Среди них такие профессионально значимые умения как выдвижение гипотезы о 

характере нарушения, составление заключения, определение образовательного маршрута, 

составление программы обследования школьных навыков, определение стратегии 

психолого-педагогического обследования, разработка содержания диагностической беседы и 

другое. 

Такие задания на ряду с тестами составили основу текущего контроля знаний по 

учебной дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития» и 

позволили определить рейтинг студентов, который учитывался при итоговой аттестации. 

На лабораторных занятиях обеспечивалось формирование у будущих учителей-

логопедов умения наблюдать, анализировать и осуществлять дифференциальную 

диагностику нарушений развития у детей. 

Лабораторные занятия проходили на базе учреждения дошкольного образования. Их 

посещение было обязательным. Студенту, пропустившему данный вид занятия, необходимо 

было его отработать независимо от причины пропуска. 

Лабораторное занятия условно состояло из 3-х этапов: 

Этап 1. Подготовка к лабораторному занятию. Студенту необходимо подготовиться к 

занятию в соответствие с темой лабораторного практикума: описать заданные методики, 

подготовить диагностический материал, бланки диагностических протоколов и другое. 

Студент допускался к лабораторному занятию только при условии предъявления 

доказательств подготовки (записи в тетрадях для лабораторных работ, диагностический 

материал и другое). Студент, не выполнивший эти требования к лабораторному занятию не 

допускался, а занятие считалось пропущенным с необходимостью его последующей 

отработки. 
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Данные требования стимулировали студента к самоорганизации, умению работать 

самостоятельно, совершенствовать навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

Этап 2. Непосредственное проведение лабораторного занятия в соответствие с темой 

лабораторного практикума (проведение диагностического обследования, анализ полученных 

данных, заполнение протоколов обследования детей с нарушениями развития и другое). На 

данном этапе учитывалась активность студента на занятии и процессе анализа 

индивидуальных особенностей детей. По окончании занятия преподаватель подписывал 

работы студентов, предварительно оценивая степень участия каждого. 

В процессе непосредственного общения с детьми у студентов формировалось умение 

работать в команде, способность к порождению новых идей, умение включать детей с 

нарушениями развития в социальное взаимодействие. 

Этап 3. Оформление результатов лабораторной работы. Каждый студент составлял по 

лабораторному занятию индивидуальный отчет, который сдал на проверку преподавателю не 

позже даты проведения следующего лабораторного занятия. 

На данном этапе у будущего учителя-логопеда формировалось умение производить 

оценку развития детей, а также способность к критике и самокритике. 

Оценка за каждое лабораторное занятие производилось по десятибалльной шкале 

путем сложения всех баллов по всем критериям. 

Критерии оценки: 

1 – готовность студента к лабораторному занятию; 

2 – активность на занятии и процессе обсуждении результатов; 

3 – аккуратность заполнения протоколов обследования детей; 

4 – качество отчетной документации; 

5 – степень самостоятельности. 

Оценивается каждый критерий по следующей шкале: 

2 балла – критерий проявляется полностью; 

1 балл – критерий проявляется частично; 

0 – критерий не проявляется. 

Общая оценка за работу на всех лабораторных занятиях по дисциплине «Психолого-

педагогическая диагностика нарушений развития» учитывалась при подведении итоговой 

оценки. 

Таким образом, проведенные нами мероприятия позволили усилить практическую 

направленность подготовки специалистов и способствовали формированию у студентов 

мотивации к овладению будущей профессией. 
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The article discusses the experience of implementing a competent approach in the training of speech therapists 

for diagnostic work to identify and qualify developmental disorders in children. Some aspects of formation of 

professional competences and diagnostic tools are presented. The carried out actions allow to strengthen a practical 

orientation of training of specialists. 

 

Список использованной литературы 

1. Колтакова, Е. В. Формирование и оценка профессиональных компетенций учителей-логопедов в 

системе повышения квалификации вуза / Е. В. Колтакова, М. Н. Русецкая // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). – 2008. – № 5. – С. 21-23. 

2. Пермяков, О.Е. Диагностика формирования профессиональных компетенций / О. Е. Пермяков, 

С. В. Менькова. – М.: ФИРО, 2010. – 114 с. 

3. Шехонин, А. А. Компетентностно-ориентированные задания в системе высшего образования / 

А. А. Шехонин, В. А.Тарлыков, И. В. Клещева, А. Ш. Багаутдинова, М. Б. Будько,  М.Ю. Будько, 

А. О. Вознесенская, Л. А. Забодалова, Л. А. Надточий, О. Ю. Орлова. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 99 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




