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Аннотация. В статье раскрываются 

особенности профессионального об-

раза логопеда. Одной из значимых 

характеристик его профессионализма 

является качество речи. Соблюдение 

кодифицированных норм и полного 

стиля произношения в профессио-

нальной речи логопеда является не-

обходимым условием применения 

логопедических технологий. В статье 

приводятся результаты проведенного 

исследования, направленного на изу-

чение значимости качества речи ло-

гопеда для родителей, осуществляет-

ся анализ мнений представителей 

логопедического сообщества о заяв-

ленной проблеме. Авторы анализи-

руют состояние речи будущих лого-

педов — студентов дефектологиче-

Abstract. The article explores the 

professional image of a logopedist. The 

logopedist’s speaking proficiency is a 

major characteristic of their professional 

competence. Observation of the codified 

rules and careful pronunciation of words 

in professional language are the neces-

sary conditions for successful applica-

tion of logopedic intervention tech-

niques. The article presents the results of 

a study aimed at exploration of the 

logopedist’s speaking proficiency signif-

icance for the parents and analyzes the 

views of the representatives of the 

logopedic community on the problem 

under consideration. The authors study 

the level of speaking proficiency of the 

future logopedists, students of the 

Defectological Faculty. It has been 
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ского факультета. Отмечается, что у 

части исследуемой группы студентов 

языковая рефлексия находится на 

низком уровне. Такие студенты не 

замечали дефектов речи, общую нев-

нятность и неразборчивость в своих 

устных высказываниях или при чте-

нии вслух. 

В статье делается вывод о том, что 

наблюдается снижение значимости 

качества речи логопеда, как для роди-

телей, так и для определенной части 

практикующих логопедов. Наличие 

или отсутствие нарушений речи не 

является определяющим фактором для 

выбора профиля обучения будущими 

логопедами. Авторы видят выход из 

создавшейся ситуации в целенаправ-

ленной информационно-просвети-

тельской работе среди заинтересо-

ванной части общественности по 

продвижению образа логопеда как 

пользователя эталонной речи. Прове-

дение профориентационных меро-

приятий с будущими студентами, 

обсуждение особых требований к речи 

логопеда необходимо для осознанно-

го выбора профессии. 

found that the linguistic reflection of 

some of them is at a low level. Such 

students use careless speech and slurred 

and unclear articulation in their utter-

ances or while reading aloud. 

The article concludes that the value of 

the logopedist’s speaking proficiency 

has decreased both for parents and for a 

certain part of practicing specialists. The 

presence or absence of a speech disorder 

is not a decisive factor for the choice of 

the study program by the future 

logopedist. As a way out of this situa-

tion, the authors suggest providing the 

public concerned with information about 

the speaking proficiency as a necessary 

feature of the logopedist’s professional 

image. Organization of career guidance 

activities devoted to the special require-

ments for logopedists’ oral speech with 

future students is essential for a con-

scious choice of profession. 
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теля-логопеды, нарушения речи, дети с 
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Профессиональный образ в со-

временном обществе складывает-

ся из многих составляющих — 

это не только набор необходи-

мых знаний и умений, личност-

ные характеристики, но и владе-

ние речевой коммуникацией. 

Востребованность специалиста, 

взаимодействующего с людьми, 

во многом зависит от качества 

его устной речи и культуры ре-

чевого общения, умения вести 

диалог, эффективно использо-

вать речевое воздействие с це-

лью убеждения, продвижения 

своих идей. 

В последнее время, к сожале-

нию, наблюдается толерантность 

общества к нарушениям устной 

речи и низкой речевой культуре. 

Отрадно, однако, что такая пози-

ция не характерна в отношении 

педагогов, в частности преподава-

телей русского языка, литературы, 
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воспитателей, логопедов. Жива 

традиция рассматривать речь учи-

теля не только как средство ком-

муникации, но и как инструмент, 

«орудие труда» педагога, восходя-

щая к истокам русской и советской 

педагогики [18; 23; 27]. 

Классик отечественной педа-

гогики Е. И. Тихеева указывала в 

своих трудах, что «плодотворно 

работать над речью детей» дол-

жен педагог, который обладает 

высокой культурой общения, пра-

вильной, четкой и выразительной 

речью, абсолютной грамотностью. 

Подобная точка зрения не потеряла 

актуальности и в настоящее время 

[7; 12; 17; 22]. 

Полагаем справедливым ут-

верждение о том, что педагог, в 

том числе, и возможно, в первую 

очередь, логопед, в профессио-

нальном плане представляет со-

бой элитарную языковую лич-

ность [2; 21]. 

Обращение к лингвистиче-

скому аспекту профессиональной 

речи логопеда обусловлено двумя 

причинами: речь логопеда являет-

ся, во-первых, образцом для ими-

тации, а во-вторых, показателем 

его профессионализма. Именно 

этим объясняются высокие тре-

бования, которые предъявляет 

общество и государство к речи 

логопеда. Эти требования отра-

жены в Проектируемом профес-

сиональном стандарте «Педагог-

дефектолог (учитель-логопед, сур-

допедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)», где, в частности, 

указано одно из необходимых 

умений учителя-логопеда: «…ис-

пользовать грамотную, четкую, 

выразительную, орфоэпически 

правильную речь» [20]. 

Качество профессиональной 

речи логопеда должно обеспечи-

вать имитационную способность 

и развивать подражательную ре-

чевую активность у детей с рече-

вой патологией. Изучение фор-

мирования имитационной спо-

собности в онтогенезе, исследо-

вание особенностей психологии 

подражания и формирования пер-

цептивной базы языка проводи-

лись отечественными и зарубеж-

ными учеными начиная с 50-х гг. 

прошлого столетия. Научные 

разработки показали корреляцию 

между активностью речевого 

подражания в первые два года 

жизни ребенка и последующим 

его языковым и социальным раз-

витием. Были получены данные, 

доказывающие, что способность 

к речевому подражанию оказыва-

ет значительное влияние на темп 

освоения словаря детьми раннего 

возраста, на точность воспроиз-

ведения фонетического состава 

слов дошкольниками, на форми-

рование фонологической компе-

тенции у детей предшкольного 

возраста. Нужно отметить, что 

способность к речевой имитации 

определяет успешность речевого 

развития и в условиях двуязычия, 

а также обеспечивает освоение 
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второго языка [6; 9; 10; 11; 13; 14; 

19; 24; 25; 28; 29; 30]. 

Образцы речи, которые ребе-

нок имитирует, должны, безус-

ловно, соответствовать кодифи-

цированным нормам. Речь лого-

педа традиционно ассоциируется с 

высокой нормой и представляется 

образцом для подражания. 

Профессия логопеда требует 

повышенной разборчивости речи, 

что соответствует строгой разно-

видности нейтрального стиля 

произношения или полному, иде-

альному стилю произношения [1; 

18; 26; 27]. «Практически доста-

точно различать два стиля произ-

ношения, которые назовем один — 

полным стилем, а другой — раз-

говорным. …Полный стиль свой-

ственен публичной речи в очень 

большой аудитории, например на 

митинге, когда для того, чтобы 

быть всеми услышанным и поня-

тым, приходится четко произно-

сить как ударные, так и неудар-

ные слоги» [26, с. 154]. 

Как отмечала И. А. Зимняя, 

образцы речи учителя должны 

обладать высоким качеством, так 

как «в силу высоких имитатив-

ных способностей школьников 

следует избегать употребления 

неправильных произносительных 

образцов речи» [15, с. 89]. 

Эту же позицию поддерживает 

известный исследователь и мето-

дист Е. И. Пассов: «Учить речи 

нужно через правильную речь. 

Избегать ошибок в процессе ста-

новления навыка особенно важно 

на начальной стадии: здесь они 

оказываются исключительно стой-

кими. Вот почему справедливо 

требуют тщательно подготавли-

вать первое самостоятельное вос-

произведение материала. Иными 

словами, речь идет о профилак-

тике ошибок. …Имитация играет 

важную роль в усвоении речи. 

Фактически усвоение и начинается 

с имитации, а не с предваряющего 

слушания. Осмысленная имита-

ция — условие формирования ре-

чевых навыков» [19, с. 47–50]. 

Однако, как показало иссле-

дование А. А. Алмазовой, в на-

стоящее время прослеживается 

существенное снижение уровня 

владения языком среди логопедов 

и студентов [3]. 

На кафедре логопедии МПГУ 

в 2021–2022 гг. было проведено 

исследование, посвященное оп-

ределению речевой составляю-

щей профессионального образа 

логопеда. 

Первая часть исследования 

была посвящена сравнению об-

раза речи логопеда в представле-

нии педагогов и родителей. 

В исследовании принимали участие 

учителя и воспитатели — сотруд-

ники дошкольных и школьных об-

разовательных учреждений (278 че-

ловек), а также 525 родителей 

дошкольников и школьников, 

посещающих образовательные 

организации Москвы и Москов-

ской области. 
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Рис. 1. Мнение педагогов о допустимости речевых нарушений 

у логопеда, % ответов (A — недопустимы, B — не знаю,  

C — допустимы) 

Первый вопрос, на который 

мы просили ответить педагогов и 

родителей: «Допустимы ли на-

рушения речи у логопеда?». От-

вет на этот вопрос показывает 

уровень осознания у педагогиче-

ского и родительского сообщест-

ва значимости речи логопеда как 

профессионального инструмента 

коррекции речевой патологии, а 

также степень понимания ими 

необходимости использования 

идеального образца для стимули-

рования речевой имитации. 

Ответы представителей педаго-

гического сообщества оказались 

ожидаемы — более 92 % считают, 

что нарушения речи для логопеда 

недопустимы (рис. 1). 

При этом у 92 % педагогов 

(неполное совпадение с преды-

дущим показателем по составу 

участников опроса) не было опы-

та работы с детьми с нарушения-

ми речи. Их представления о каче-

стве речи логопеда формировались 

не в процессе профессионального 

взаимодействия со специалистами, 

а под влиянием образования и 

жизненного опыта, которые под-

тверждают традиционное отноше-

ние общества к педагогу, к логопе-

ду как к носителям речевой куль-

туры высокого уровня. 

 

В процессе исследования рес-

пондентам-педагогам был задан 

следующий вопрос: «Как Вы оце-

ниваете требуемое качество речи 

специалиста, который работает с 

детьми, имеющими нарушения 

речи, по шкале от 1 (низший пока-

затель) до 10 (высший показа-

тель)?». Ответы на вопрос демон-

стрируют уровень ожиданий безу-

пречной речи логопеда в педагоги-

ческом сообществе. 67,6 % оп-

рошенных педагогов считают, что 

речь логопеда должна быть иде-
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Рис. 2. Мнение педагогов о требуемом качестве речи логопеда 

 

Рис. 3. Мнение родителей о допустимости речевых нарушений 

у логопеда, % ответов (A — недопустимы, B — не знаю,  

C — допустимы) 

 
Однако представители роди-

тельского сообщества не так еди-

нодушны в оценке речи учителя-

логопеда: только 69 % респон-

дентов отрицают возможность 

наличия нарушений речи у спе-

циалиста. Велика доля сомне-

вающихся среди опрошенных: 

родители не могут однозначно 

ответить на поставленный во-

прос; это значит, что при выборе 

логопеда в случае необходимости 

фактор качества его речи не бу-

альной (10 баллов по 10-

балльной шкале), 30,6 % участ-

ников опроса допускают незна-

чительное снижение качества 

речи (рис. 2). 
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дет решающим. 8 % опрошенных 

допускают наличие нарушений 

речи у учителя-логопеда — это та 

категория родителей, которая не 

осознает важности предъявления 

«идеального» речевого образца 

для подражания в процессе кор-

рекционного обучения (рис. 3). 

В ходе исследования мы вы-

являли уровень и направленность 

образования участников опроса. 

92,8 % педагогов имели высшее 

педагогическое образование 

(рис. 4). 

Таким образом, можно конста-

тировать положительное влияние 

педагогического образования на 

формирование профессионального 

образа логопеда и осознание каче-

ства предъявляемого речевого об-

разца в ходе коррекционного воз-

действия, а также сделать вывод о 

необходимости проведения про-

светительской работы среди роди-

телей как полноправных участни-

ков образовательного процесса, чье 

мнение в выборе специалиста для 

оказания логопедической помощи 

оказывается решающим. 

Итак, общественное мнение 

уверенно склоняется в пользу 

идеального состояния речи у ло-

гопедов. Однако проведенный во 

второй части исследования мони-

торинг деятельности профессио-

нальных логопедических сооб-

ществ в социальных сетях пока-

зал, что среди самих логопедов 

существует и противоположная 

точка зрения, достаточно активно 

работают практики, у которых 

есть речевые нарушения. 

 

Рис. 4. Уровень образования участников опроса 
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Рис. 5. Пример аргументации «иногда можно» 

С целью выявления аргумен-

тации о допустимости / недопус-

тимости речевых нарушений у 

логопеда нами была инициирова-

на дискуссия в профессиональ-

ном сообществе социальной сети 

«ВКонтакте» на тему «Могут ли 

нарушения речи быть помехой в 

работе логопеда?». В беседе при-

няло участие 115 человек, инте-

рес к ней был достаточно высо-

кий (более 3 тыс. просмотров). 

Нужно отметить, что в основ-

ном участники дискуссии высту-

пали за безупречную речь спе-

циалиста. Высказывались сомне-

ния в профессиональной пригод-

ности логопеда при наличии у 

него дефектов речи. Наиболее 

частыми были такие ответы (во 

всех случаях цитирования сохра-

няется авторская орфография, пунк-

туация и стилистика): «Это проф-

непригодность!» (более 100 по-

ложительных оценок участников 

дискуссии), «Трудно себе это 

представить!» (55 положитель-

ных оценок участников дискус-

сии), «У логопеда должна быть 

идеальная речь. Если логопед не 

смог себе дефект исправить, как 

он будет заниматься с детьми?» 

(50 положительных оценок уча-

стников дискуссии). 

Однако 4 % (5 человек) пред-

положили, что речевые дефекты 

у логопеда иногда допустимы. 

Аргументация была следующая: 

нормативного произношения звука 

в автоматизированной речи доста-

точно для выполнения логопедом 

своих профессиональных возмож-

ностей («… не могу ввести звук 

в речь, но на занятиях стараюсь … 

произносить звук верно…»). При-

мер аргументации «иногда можно» 

приведен на рисунке 5. 

2 человека (1,7 %) допускали 

наличие речевой патологии у спе-

циалистов в том случае, если они 

«не занимаются коррекцией зву-

копроизношения у дошкольни-

ков», например при работе с на-

рушениями письма и чтения или 
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при работе с неговорящими детьми 

раннего возраста: «…на этапе за-

пуска речи неважно, что нет у них 

(логопедов) правильного Р, Л…», 

«…на коррекции нарушений пись-

менной речи у школьников 7–

11 лет ограничений нет… Важно 

не как вы говорите, а что вы гово-

рите. Не берите постановку звуков 

у дошкольников…» 

Анализ материалов онлайн-

дискуссии показал, что аргумен-

тация «за» исходит от «логопе-

дов-любителей». При высокой 

востребованности логопедиче-

ской помощи и кажущейся «дос-

тупности» и «легкости» приме-

нения логопедических техноло-

гий в настоящее время наблюда-

ется взрывной рост числа таких 

«специалистов». В большинстве 

случаев это родители детей с на-

рушениями речи, которые доста-

точно долго наблюдали за инди-

видуальными логопедическими 

занятиями, посещали вебинары 

или онлайн-лекции в сети Интер-

нет: «…жизнь заставила отучить-

ся на заиколога (дочь заикалась). 

Но хочу углубиться в вопросы 

дисграфии и дислексии», «…обу-

чаюсь самостоятельно по вопро-

сам логопедии, которые касаются 

устной и письменной речи…» 

 

Рис. 6. Примеры аргументации «логопедов-любителей» 
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«Любители» отвергают необ-

ходимость базового логопедиче-

ского образования, настаивают на 

возможности быстрого и относи-

тельно легкого получения он-

лайн-подготовки и эффективно-

сти применения своего личного 

опыта в частной логопедической 

практике: «…работать начала 

после окончания краткосрочных 

курсов, теорию изучала сама…», 

«…качество работы специалиста 

зависит не от его образования, 

а от его самоподготовки и отно-

шению к образованию». Приме-

ры аргументов приведены на ри-

сунке 6. 

Аргументация таких логопе-

дов-любителей весьма эмоцио-

нальна, но научно не обоснована; 

определить уровень качества их 

работы не представляется воз-

можным. Очевидно при этом, что 

отсутствие базового образования 

и обеспечиваемых им фундамен-

тальных знаний не позволяет 

в полной мере осознать и рацио-

нально использовать многоас-

пектное влияние различных фак-

торов на эффективность логопе-

дического воздействия, в том чис-

ле адекватно оценить роль имита-

ционной способности человека 

и значение соответствия предъяв-

ляемого логопедом образца коди-

фицированным речевым нормам 

вне зависимости от возраста обу-

чающегося (пациента), формы 

речевого нарушения и этапа кор-

рекционной работы. 

Профессиональная успеш-

ность и востребованность лого-

педа складывается из комплекса 

базовых знаний не только в об-

ласти логопедии, но и смежных 

наук: педагогики, психологии, 

медицины и лингвистики. Про-

фессиональный образ логопеда 

традиционно ассоциирован с иде-

альным звукопроизношением и 

абсолютно грамотным письмом. 

Это было отражено и в системе 

отбора студентов-логопедов. В те-

чение десятилетий (середина — 

конец ХХ в.) в вузах проводилось 

вступительное собеседование для 

оценки качества речи абитуриен-

тов [4; 5]. 

С модернизацией образова-

тельной среды трансформировал-

ся и профессиональный облик 

логопеда. В настоящее время ву-

зы обычно не проводят дополни-

тельное вступительное испыта-

ние для оценки речевых возмож-

ностей будущих студентов. 

С целью актуализации данных 

об изменении образа логопеда на 

примере таких профессиональ-

ных качеств, как владение иде-

альной дикцией и сформирован-

ность языковой рефлексии (уме-

ние анализировать и осознавать 

соответствие результатов собст-

венного речевого действия суще-

ствующим нормативам), нами 

была организована третья часть 

исследования, в которой приняли 

участие 135 студентов 2 курса 

кафедры логопедии Института 
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детства МПГУ (отметим, что в 

МПГУ профильная подготовка 

стартует со II курса после выбора 

профиля студентами). 

Данные были получены на ос-

нове анализа короткого устного 

высказывания студентов на тему 

«Почему я хочу стать логопедом» 

и результатов чтения ими отрыв-

ка научного текста [16], а также 

дневников самонаблюдений, ко-

торые заполнялись студентами в 

процессе работы над качеством 

дикции. 

Установлено, что речь 65 % сту-

дентов (88 чел.) соответствовала 

кодифицированным нормам рус-

ского языка. 

У 35 % студентов (47 чел.) 

были выявлены отклонения от 

стандарта полного литературного 

стиля произношения, из них: 

– в 47 % случаев (22 чел.) обна-

ружены нарушения произноше-

ния звуков. К ним в первую оче-

редь отнесены дефекты произно-

шения согласных звуков: сигма-

тизм (41 % от общего количества 

студентов с нарушением звуко-

произношения, 9 чел.), ротацизм 

(32 % от общего количества сту-

дентов с нарушением звукопро-

изношения, 7 чел.) и ламбдацизм 

(27 % от общего количества сту-

дентов с нарушением звукопро-

изношения, 6 чел.); 

– в 53 % случаев (25 чел.) заре-

гистрировано значительное сни-

жение уровня разборчивости 

речи; 

– у 93,6 % студентов (44 чел.) 

выявлено сочетание нарушения 

произношения согласных звуков 

с множественными орфоэпиче-

скими, акцентологическими и ин-

тонационными ошибками как при 

чтении текста, так и в устном 

высказывании: нарушение четко-

сти артикуляционных переходов 

от звука к звуку, от слога к слогу, 

от слова к слову как в устной ре-

чи, так и при чтении; фонетиче-

ский эллипсис при чтении («дефе-

тологический» вместо «дефектоло-

гический», «преодоления» вместо 

«преодолениями», «овладея» вме-

сто «овладевая», «понятиному» 

вместо «понятийному» и др.); 

ошибки ударения при чтении 

(«средствáми», «чéрты», «наме-

рéний», «пúсьма» вместо «пись-

мá», «партá» вместо «пáрта», 

«слóгов» вместо «слогóв», «тру -

сы» вместо «трусы », «слóгового» 

вместо «слоговóго» др.); убыст-

ренный темп речи при чтении и в 

устной речи; отклонение от норм в 

интонационном оформлении речи 

при чтении и в устной речи. 

Выявленные ошибки и труд-

ности были обусловлены как ми-

нимальными дизартрическими 

расстройствами, так и неосознан-

ным и необоснованным исполь-

зованием законов спонтанного 

речепроизводства и экономии 

усилий, а также низким уровнем 

речевого самоконтроля. Актуаль-

ный речевой статус студентов 

определялся неиспользованием 
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полного фонетического стиля 

речи, что значительно ограничива-

ет возможность освоения ими ло-

гопедических технологий в про-

цессе изучения специальных дис-

циплин и в ходе производствен-

ной практики. 

В лингвистической, психо-

лингвистической, психологиче-

ской литературе подчеркивается 

необходимость постоянного мно-

гоуровневого контроля и само-

контроля за соответствием ре-

зультата речевого действия по-

ставленной цели и кодифициро-

ванному речевому эталону [8]. 

В этой связи студентам было 

предложено оценить качество 

своей речи. 

41 % студентов-логопедов, име-

ющих нарушения звукопроизно-

шения и снижение качества дик-

ции, не осознавали собственных 

проблем. Приведем пример из 

дневника самонаблюдения сту-

денток 2-го курса: «Я никогда не 

задумывалась, что у меня как 

у будущего специалиста профиля 

„Логопедия“ есть какие-либо на-

рушения речи», «Только когда я 

стала пытаться произносить звук Л 

изолированно, я поняла, что он у 

меня не получается, но много лет я 

говорила и не слышала этого». 

Показательно, что 59 % сту-

дентов осознавали свой речевой 

дефект, но не считали его нали-

чие препятствием для будущей 

профессиональной деятельности. 

Можно констатировать, что у обо-

значенной группы студентов (на-

помним, II курс, начало про-

фильного обучения) образ лого-

педа был неточен, а функцио-

нальные обязанности логопеда 

и круг его профессиональных 

задач им пока не совсем ясен. 

Задача преодоления выявлен-

ных дефицитов, повышения каче-

ства устной речи студентов и 

формирования корректного образа 

профессиональной языковой лич-

ности логопеда должна решаться 

за счет организации и проведения 

комплекса мероприятий, вклю-

ченных как в реализацию образо-

вательных программ, так и в дру-

гие виды деятельности вуза. 

В частности, в МПГУ особое 

внимание уделяется формирова-

нию коммуникативных компе-

тенций будущих педагогов вооб-

ще и логопедов в частности, их 

речевой культуре, способности к 

языковой рефлексии, развитию 

их языковой личности в целом. 

С этой целью уже на I курсе, на 

этапе, предшествующем выбору 

профиля, в учебные планы дефек-

тологического факультета вклю-

чены дисциплины «Речевые прак-

тики», «Русский язык в профес-

сиональной деятельности». От-

крыт факультатив «Техника ре-

чи», который рекомендован для 

студентов, имеющих нарушения 

и трудности произносительной 

стороны речи. Успешность ос-

воения этих дисциплин (включая 

факультатив) влияет на рейтин-
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говое положение студента и его 

возможность выбора профиля для 

дальнейшего обучения. Систем-

ная работа в данной области 

в том числе формирует осознан-

ность этого выбора. В дальней-

шем при обучении по програм-

мам профиля «Логопедия» опыт 

решения профессионально ори-

ентированных коммуникативных 

и лингвистических задач, направ-

ленный на формирование про-

фессиональной языковой лично-

сти, приобретается и накаплива-

ется в системе теоретической 

и практической подготовки. 

Помимо этого, организована 

профориентационная работа, ко-

торая помогает в выборе направ-

ления и профиля обучения стар-

шеклассникам и абитуриентам — 

потенциальным студентам-дефек-

тологам. В рамках этой деятельно-

сти проводятся выездные просве-

тительские лекции в школах и дни 

открытых дверей в вузе. Материа-

лы профориентационных меро-

приятий обеспечивают формиро-

вание корректных представлений о 

профессиональной деятельности 

логопеда, в том числе о высоких 

требованиях к его речи. 

Одним из способов противо-

действия любительству на рынке 

труда в области коррекции рече-

вой патологии и повышения ос-

ведомленности родителей и педа-

гогов в вопросах выбора квали-

фицированного специалиста яв-

ляется просветительская и ин-

формационная работа. Такая ра-

бота должна проводиться веду-

щими научными и образователь-

ными организациями, авторитет-

ными учеными и практиками, 

доверие к которым среди обще-

ственности достаточно высоко. 

Кафедрой логопедии МПГУ 

с этой целью был разработан сайт 

и модерируются страницы в со-

циальных сетях (http://www.logo-

mpgu.ru/; https://vk.com/logo_mpgu; 

https://t.me/logo_mpgu). На сайте 

размещаются научно-популярные 

материалы об особенностях вы-

явления, коррекции и предупре-

ждения нарушений речи; публи-

куются статьи и инфографика об 

особенностях профессиональной 

деятельности учителя-логопеда. 

Чрезвычайно востребованным сре-

ди посетителей сайта оказался 

виртуальный консультационно-

диагностический центр (http:// 

www.logo-mpgu.ru/kdc/), где мож-

но получить онлайн-консульта-

цию ведущих специалистов ка-

федры. 

Итак, проведенное исследова-

ние показало, что проблема со-

вершенствования качества устной 

речи практикующих и будущих 

логопедов является актуальной и 

значимой. Соблюдение кодифи-

цированных норм и полного сти-

ля произношения в профессио-

нальной речи логопеда является 

необходимым условием создания 

благоприятной речевой среды в 

процессе логопедического воз-
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действия, обеспечивает развитие 

имитационной активности ребен-

ка, следовательно, влияет на эф-

фективность применения логопе-

дических технологий. Негатив-

ные аспекты трансформации сис-

темы образования, изменение 

речевых вкусов в обществе, тен-

денция к переходу на разговор-

ный стиль вне зависимости от 

условий общения, в том числе и в 

педагогической среде, определяет 

девиацию профессионального об-

раза логопеда как носителя высо-

кой речевой культуры, элитарной 

языковой личности. 

Выходом из создавшейся си-

туации может быть целенаправ-

ленная информационно-просвети-

тельская работа по продвижению 

образа логопеда как пользователя 

эталонной речи среди заинтересо-

ванных сообществ (родители, по-

тенциальные абитуриенты, пред-

ставители смежных профессий 

и т. д.), а также специально органи-

зованная учебная и внеучебная 

работа со студентами, выбравшими 

данную профессию. 
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