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Педагогическая практика в удаленном режиме как

современная тенденция образования

Аннотация. В статье рассматривается проблема использо-

вания дистанционного обучения в высшем образовании студентов

специальности «Логопедия» в ходе прохождения педагогической

практики. Приводитятся результаты формирования умений реа-

лизации коррекционно-педагогической работы с детьми, имею-

щими речевые нарушения и их родителями в удаленном режиме,

что актуально в сложных эпидемиологических условиях. Пред-

ставлен контент-анализ эссе-самоотчетов студентов по результа-

там педагогической практики.
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apy" in the course of teaching practice. The result of the formation of 
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Образование, как и психолого-педагогическая деятельность, 

в эпоху бурного развития информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и повсеместного использования элек-

тронных устройств, получило возможность реализовывать обра-

зовательные услуги удаленно. Сложная эпидемиологическая си-

туация серьезно повлияла на ускорение массового применения 

удаленного обучения в оказании образовательных услуг студен-

там, в том числе педагогических специальностей. В Республике 

Беларусь порталы высших учебных заведений используют обра-

зовательные платформы, которые включены в государственный 

регистр информационных ресурсов страны. В образовательном 

процессе Института инклюзивного образования наиболее востре-

бованными являются Moodle и вебинарная комната ВВВ – 

BigBlueButton. Отдельные специальности и преподаватели также 

используют и другие общедоступные платформы, например, 

Zoom, Skype, Google Meet и др.  

Безусловно, любая платформа, используемая в организации 

дистанционного обучения, имеет свои достоинства и недостатки. 

Удобство использования платформы зависит от степени ее адап-

тации к задачам обучения и умения использовать все возможно-

сти и функции системы. В рамках освоения знаний специальной 

педагогики (в том числе и логопедии) опыт дистанционного обра-

зования студентов становится хорошим поводом к формированию 

готовности к применению ими ИКТ в профессиональной деятель-

ности. Тем более, что эпидемиологические ограничения серьез-

ным образом повлияли на проведение педагогических практик, 

которые являются не только обязательной частью учебных пла-

нов, но и проверкой сформированности основных профессио-

нальных компетенций будущих специальных педагогов и учите-

лей-логопедов [Инклюзивные процессы в образовании, 2016].  

Использование удаленного обучения в рамках педагогиче-

ской практики студентов 3-го курса дневной формы получения 

образования специальности «Логопедия» стало причиной рефлек-

сии и дальнейшего исследования результатов подобного опыта. 

На основе контент-анализа эссе-самоотчетов студентов, прохо-

дивших практику удаленно (101 человек), были сделаны выводы 

о целесообразности и продуктивности такой формы прохождения 
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практики, а также необходимости введения в программы практи-

ки заданий с использованием ИКТ. 

Для начала отметим, что в задачи педагогической практики 

студентов специальности «Логопедия» входит освоение таких 

компетенций как овладение коммуникативными навыками и гра-

мотное профессиональное общение; осуществление самообразо-

вания и самосовершенствование профессиональной деятельности. 

Но главная трудность заключалась в том, что в практике, реализо-

ванной в удаленном режиме, где выполнялся достаточный объем 

разнообразных по содержанию заданий каждый день, не было 

основного – непосредственного, живого и двустороннего обще-

ния с детьми, имеющими речевые нарушения. Да, объем и содер-

жание практики студентами были освоены, но насколько удален-

ное обучение в рамках практики было уместным и полезным? 

В этом помогли разобраться результаты контент-анализа 

101 эссе студентов на тему «Мой опыт педагогической практики в 

условиях дистанционного обучения». Для проведения успешного 

и информативного контент-анализа эссе были выбраны опреде-

ленные категории и единицы анализа текста. Поскольку тема эссе 

уже содержала дефиниции «опыт», «педагогическая практика», 

«дистанционное обучение», их эмпирическими маркерами стали 

понятия, которые по-разному характеризуют данные категории и 

выделяются такими свойствами как: уместность, смысловая пол-

нота и надежность [Пашинян, 2012]. Для этого методом случай-

ного отбора были использованы 10 текстов эссе, что позволило 

сформировать первичную систему единиц анализа общего кон-

тента. В нее вошли: 

1) слова, передающие эмоциональную оценку базовых де-

финиций (позитивный/негативный; полезный/бесполезный; ожи-

даемый/неожиданный; привычный/непривычный);  

2) слова/предложения о полученных студентами в ходе 

практики знаниях-умениях-навыках, с обязательным упоминани-

ем освоенных ими инструментов информационно-

коммуникационных технологий; 

3) темы признательности за возможность реализации прак-

тики в таком формате, недостатка непосредственного общения с 

детьми, специалистами учреждения дошкольного образования, где 

проходила практика, а также родителями детей и сокурсниками; 
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4) определенная доля текста, содержащая выводы о пользе 

педагогической практики как непосредственно в учреждении, так 

и пройденной дистанционно: оценка равнозначности такой заме-

ны (через ответы «да», «нет», «приемлемы оба варианта»), а так-

же их сравнение/соотнесение; 

5) необычность применения привычной образовательной 

платформы Moodle (применима ли в решении задач практики или 

нет, в чем объективировались трудности, что давалось легко и пр.).  

Словоформы и цифровые данные, полученные при подсче-

те выделенных единиц, были сведены в три исследовательских 

блока. В соответствии с их содержанием исследовательскими во-

просами были определены следующие: 

1) повлияла ли на получение студентами необходимого педа-

гогического опыта замена педагогической практики, проводимой 

непосредственно в учреждении образования на дистанционную? 

2) как оценивают студенты опыт прохождения практики 

удаленно? 

3) какие выводы сделали студенты по вопросам применения 

средств удаленного доступа в организации практической работы с 

детьми дошкольного возраста и их родителями? 

Итак, рассмотрим полученные в результате контент-анализа 

данные [Филипович, 2020]. 

1. Замена формы педагогической практики с непосредствен-

но в учреждении образования на дистанционную, значительным 

образом повлияла на получение студентами необходимого опыта. 

Что подтверждает, представленная в эссе студентов его динамиче-

ская оценка, выраженная в диапазоне от непонимания и растерян-

ности до благодарности за предоставленную возможность. Так, по 

дефинициям «опыт» и «педагогическая практика» преобладала по-

ложительная эмоциональная окраска: сам опыт практики был по-

ложительно отмечен в 98% случаев посредством 9-ти позитивных 

понятий, причем в большинстве случаев (74%) он был признан по-

лезным и пригодным к использованию в дальнейшей педагогиче-

ской деятельности. При этом отрицательная эмоциональная окрас-

ка в отношении обобщенного понятия «опыт» упоминается в четы-

ре раза меньше положительной, что указывает на социальную 

одобряемость оценки с одной стороны, и стремление студентов 

отметить положительное – с другой. На этом основании можно 
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сделать вывод о общей положительной оценке опыта, полученного 

в рамках практики в удаленном режиме. 

В отношении именно удаленного формата обучения эмоци-

ональные оценки распределились достаточно ровно: студенты 

признавали привычность (35%) и современность (20%) введения 

данного формата, но и сетовали на длительность сидения за ком-

пьютером (12%) и жесткую регламентацию выполнения заданий 

(24%). Как видим, дистанционность не стала критическим факто-

ром при смене активной практики на удаленную, но, тем не ме-

нее, была обозначена в высказываниях студентов как необходи-

мость, релевантная вызовам ситуации и требованиям современно-

го образования. 

Факт педагогической практики, проходившей в условиях 

удаленного доступа, был признан удачной альтернативой. В эссе 

студентов данная практика была обозначена как беспрецедентная 

(32%), но при этом успешная (14%) и интересная (16%). Однако, 

судя по эмоциональной окраске высказываний, очевидна перво-

начальная растерянность и непонимание студентами, как методы 

удаленной работы на платформе Moodle, которые стали привыч-

ными в освоении учебных дисциплин можно использовать в под-

готовке и главное, осуществлении практической педагогической 

деятельности. 

Следует констатировать, что в общем контексте эссе замет-

но выражено сожаление о потере возможности прохождения пе-

дагогической практики непосредственно в коллективах учрежде-

ний образования. Это отразилось в высказываниях студентов о 

потере таких значимых факторов профессионального опыта как 

контакт с детьми и взрослыми: педагогическими работниками и 

родителями (24%). Кроме того, 67% студентов упоминали изме-

нение своего отношения по мере разрешения поставленных задач 

и, обобщив полученный опыт, признавали его пользу как в обра-

зовательном настоящем, так и в профессиональном будущем. 

Таким образом, смена формата педагогической практики с 

непосредственной на удаленную внесла коррективы не только в 

ее содержание и формы, но и в отношение в ней студентов. 

2. Общая оценка полученного опыта прохождения педаго-

гической практики удаленно оказалась достаточно противоречи-

вой. С одной стороны, подавляющее большинство студентов при-
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знали, что непосредственное взаимодействие с детьми и педаго-

гами – это и есть главная цель практики. Отсутствие непосред-

ственного эмоционального контакта и обратной связи с детьми 

перевело коммуникацию пусть на привычный, но имитационный 

уровень. Однако студенты восприняли ситуацию «удаленки» как 

новые возможности и перспективы.  

Стоит отметить, что самое упоминаемое в текстах эссе по-

нятие - «задание» (99%) Интересно, что оно употреблялось в раз-

личном контексте, как в отношении учебного задания, так и зада-

ния в рамках коррекционной работы с ребенком или его родите-

лями. Выполнение подобных заданий вызвало самое сильное впе-

чатление у студентов, которое варьировалось от признания тех-

нической и методической неготовности к выполнению части за-

даний (13%) до благодарности за их творческий и креативный 

характер (27%). Студенты обозначили, что познакомились с но-

выми формами логопедической работы (11%), увидели их новиз-

ну, но при этом соответствие современным тенденциям (37%), а 

также отметили непременное, но грамотное применение в даль-

нейшей практической работе (24%). Как видим, результаты по-

добного анализа показали и студентам, и преподавателям воз-

можности диверсификации коррекционно-педагогической (лого-

педической) работы в условиях минимизации контакта, дистан-

ционно, на основе сопровождения самостоятельной работы роди-

телей по преодолению речевого нарушения у ребенка. На фоне 

разнообразия заданий, включавших как комплектование упраж-

нений по коррекции и развитию речи для детей с учетом их воз-

растных особенностей, так и творческую разработку указаний, 

рекомендаций и советов родителям студентам стало очевидно, 

что таким образом стоит пополнять не только методическую сто-

рону практических знаний, но и углублять знания в области орга-

низации и адаптации контента. 

3. По проблеме применения средств удаленного доступа в 

организации практической работы с детьми дошкольного возрас-

та и их родителями наиболее теоретически подготовленные сту-

денты (27%) отмечали на ограничения в использовании подобных 

видов коррекционной работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста по причине требований, оговоренных сани-

тарными правилами и нормами (СанПиН) [Санитарные нормы и 
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правила, 2021]. Многие отмечали возможности преимущественно-

го использования ИКТ в работе по консультированию родителей 

ребенка (42%) или психолого-педагогического сопровождения се-

мьи (44%). В текстах эссе студентов отмечались трудности перено-

са прямой речи в грамотно организованный текст. Наиболее пози-

тивно были оценены задания, где фигурировали видеосъемка об-

ращения к родителям на заданную тему или разработка темы чата 

по обсуждению проблемы развития речи ребенка. Так, студенты 

легко осуществляли перенос привычной им коммуникации в соци-

альных сетях и посредством гаджетов в профессиональную дея-

тельность учителя-логопеда: появились мысли о логичном созда-

нии родительских групп в Viber и Telegram, о размещении на стра-

ницах сайта учреждения образования информации по наиболее 

востребованным вопросам к учителю-логопеду, а также предложе-

ния по использованию платформ Zoom или Skype для осуществле-

ния непосредственного консультирования, диагностики состояния 

речи ребенка, наблюдения за его поведениям и пр.  

Это указывает на быструю адаптацию молодых людей к 

изменившимся условиям профессиональной деятельности, гиб-

кость в постановке и решении задач в условиях удаленного обу-

чения, готовность к применению нетривиальных способов и ин-

струментов дистанционной работы, в том числе логопедической – 

по коррекции речевых нарушений у детей. 

На фоне результатов педагогической практики, проходив-

шей в удаленном режиме и анализа эссе-самоотчетов студентов, 

очевидны следующие выводы:  

1) на вызовы социальной ситуации, связанной с эпидемио-

логическими ограничениями, был найден достойный, и, главное, 

соответствующий времени ответ в виде организации дистанцион-

ного прохождения практики;  

2) это послужило отличным опытом для постижения сту-

дентами специальности «Логопедия» инструментов ИКТ, совер-

шенствования умений и расширения возможностей их использо-

вания в специальной педагогике;  

3) произошел закономерный запуск творческих замыслов 

новаций в области удаленной коррекционной (логопедической) 

работы и разработки идей проектирования контента для нее.  
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Безусловно, этими выводами ограничиваться не стоит, ведь 

большое количество частных или локальных задач обнаружива-

лось по мере освоения студентами новых способов удаленной ра-

боты или использования инструментов ИКТ. Так, при анализе 

видеороликов, выполненных студентами, стали очевидны прома-

хи и недоработки в области риторики или искусства речи самих 

студентов: плохо интонированный и неритмичный речевой поток, 

не совсем грамотные позы, жестикуляция и мимика, избыточная 

экстралингвистика (вздохи, покашливания, мычание и пр.) – все 

это указывало на перспективы организации специальных учебных 

занятий по подготовке видео-обращений для студентов специаль-

ностей коррекционной педагогики.  

Кроме того, особое внимание и педагоги высшей школы и 

методисты практики на местах обратили на бездумное использо-

вание профессиональной лексики при подготовке текстов кон-

сультаций и бесед с родителями детей. Понятно стремление сту-

дентов выглядеть убедительными и компетентными, но изобилу-

ющий непонятными понятиями текст заведомо непригоден для 

коммуникации или информирования человека, далекого от специ-

альной педагогики или логопедии. Поэтому необходимы учебные 

занятия по практике коммуникации, где до сознания студентов 

будут донесены ее основные постулаты преподнесения информа-

ции: информативность – четкость, емкость и целенаправлен-

ность; истинность – обоснованность, проверяемость и аргумен-

тированность; релевантность – своевременность и адекватность 

запросу, тематичность; ясность – доступность, понятность и без-

барьерность [Гойхман, 2020]. К тому же часть этих правил каса-

ется особенностей организации коммуникации в специальной пе-

дагогике [Варенова, 2021]. 

Еще одна проблема была связана с организацией разрабо-

танного студентами контента: студенты были ориентированы на 

выполнение учебных заданий, и структура отвечала последова-

тельности выполняемых задач. Представить общий объем испол-

ненного в ходе практики (направления и последовательность ло-

гопедической работы, а также ее преемственность посредством 

консультирования или информирования родителей; осуществле-

ние консультативной практик, профилактической и просветитель-

ской деятельности и пр.) удалось далеко не всем студентам, что 
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отразилось в оценке итогов самой практики. За деревьями не уви-

дели леса: посчитали количество выполненных заданий, но не 

усмотрели в них цельной системы или комплексности. 

Безусловно, картина профессиональной деятельности спе-

циального педагога или учителя-логопеда стала бы более цельной 

и четкой, если бы в ходе практики студенты разрабатывали свой 

собственный профессиональный блог. В его структуре можно от-

разить все виды деятельности учителя-дефектолога (логопеда), 

использовать все возможные инструменты, расширить методиче-

ское обеспечение за счет гиперссылок и использования образова-

тельных ресурсов. Такая задача пока кажется мало выполнимой, 

но реальность вполне способна на новый проблемный вброс, а 

специальной педагогике снова придется корректно отвечать на 

вызов, используя опыт адаптации целей и задач под средства и 

инструменты, адекватные образовательным потребностям детей с 

особенностями психофизического развития. 

Таким образом, на фоне изменившихся условий возможно-

сти информационно-коммуникационных технологий, в примене-

нии к потребностям специальной педагогики осваиваются и твор-

чески используются в ходе практической работы. В условиях уда-

ленного обучения средства и инструменты ИКТ были применены 

студентами специальности «Логопедия» в ходе педагогической 

практики в учреждениях образования. По отзывам студентов, 

трудности дистанционного варианта взаимодействия в образова-

тельной среде способствовали ряду позитивных моментов: сти-

муляции интереса будущих специалистов к деверсификации вза-

имодействия в режиме удаленного доступа, активизации их целе-

направленной и систематической поисковой деятельности в рам-

ках самообразования, а также творческому переосмыслению 

средств и инструментария коррекционной работы, используемых 

современным специальным образованием и, в частности, логопе-

дией в коррекции нарушений речевого развития. 
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