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В статье рассматривается использование виртуальной реальности и цифровых ин-
струментов в профессиональной подготовке дефектологов. Представлена методология 
проектирования виртуальных моделей нормативного онтогенеза, электронных библио-
тек иллюстративных детских и семейных случаев, виртуальных практик, интерактив-
ных моделей практического решения профессиональных задач на специально подоб-
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Введение	
За прошедшие десятилетия подготовки 

дефектологов не было создано учебников 
или учебных пособий, где была бы после-
довательно, подробно и целостно описана 

практическая деятельность дефектологов 
разного профиля на специально подобран-
ном множестве детских случаев, задающем 
вариации сложности решения каждой про-
фессиональной задачи. Не была разработана 
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система упражнений для освоения профес-
сиональных умений: формировать рабочую 
гипотезу о нарушении развития ребенка при 
подготовке к обследованию; преобразовы-
вать стандартную схему обследования в 
индивидуальную на основе гипотезы; со-
бирать и интерпретировать данные в диа-
гностических ситуациях разной степени 
сложности; корректировать гипотезу в слу-
чае расхождения и вносить соответствую-
щие изменения в ход дальнейшего обсле-
дования; соотносить заключение дефекто-
лога с суждениями и аргументами смежных 
специалистов, вести междисциплинарную 
дискуссию и др. Такое положение дел за-
кономерно и обусловлено тем, что до появ-
ления виртуальной реальности и цифровых 
технологий не представлялось возможным 
надежное и контролируемое формирование 
в аудитории готовности и способности де-
фектолога применять теорию в практиче-
ской работе с детьми.

Традиционно студент-дефектолог слушал 
в аудитории лекции и участвовал в семинарах, 
чтобы освоить знание теории, специальных 
методик диагностики и коррекционного обу-
чения, что же касалось применения этих 
 знаний и освоения практики работы с детьми 
с ОВЗ, то для этого он отправлялся в детские 
сады, школы, клиники, где учился «от руки» 
дефектолога-практика. Не было другого спо-
соба формирования профессиональной дея-
тельности, кроме как в самой практической 
деятельности, и все ошибки в работе с деть-
ми с ОВЗ студент-дефектолог совершал и 
исправлял только в реальной практике. 

Меняет ситуацию открывшаяся возмож-
ность использования виртуальной реально-
сти — симуляции (воссоздания) в аудитории 
любого этапа/эпизода профессиональной 
деятельности дефектолога на любом необ-
ходимом множестве детских случаев со все-
ми необходимыми в обучении вариантами 
интерактивного взаимодействия.

Наша идея заключается в использовании 
виртуальной реальности и преимуществ 

цифровых технологий для формирования 
готовности будущего дефектолога применять 
теоретические знания в практике работы с 
ребенком с ОВЗ и его семьей. В 2000-х годах 
в Институте коррекционной педагогики РАО 
была организована исследовательская груп-
па и развернуто новое направление иссле-
дований, связанное с разработкой цифровых 
инструментов профессиональной подготовки 
дефектологов, созданием типологии этих 
инструментов, методологии их проектиро-
вания и применения в университетской ау-
дитории. Представим основные результаты 
проведенных исследований.

Типология	специальных	электронных	
инструментов	профессиональной	  
под	го	товки	дефектологов
В рамках разработанной типологии циф-

ровых инструментов профессиональной под-
готовки дефектологов разного профиля вы-
деляются:

•	 интерактивные учебные карты норма-
тивного онтогенеза для обучения дефекто-
логов;

•	 тематические электронные библиотеки 
демонстрационных детских и семейных слу-
чаев (case-studies) для преподавания дисцип-
лин дефектологического профиля (курса, 
раздела, темы);

•	 виртуальные модели практического ре-
шения квалифицированным дефектологом 
профессиональных задач на специально по-
добранном множестве детских и семейных 
случаев;

•	 виртуальные профессиональные прак-
тики дефектолога;

•	 профессиональные навигаторы дефек-
толога.

Различие типов цифровых инструментов 
определяется, прежде всего, различием их 
функций в учебном процессе.

Интерактивные учебные карты норматив-
ного развития детей разного возраста от-
ражают существенную для дефектолога ин-
формацию о возрастном развитии и служат 
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опорой современному студенту в освоении 
системы ориентиров для проведения психо-
лого-педагогической диагностики развития 
ребенка с ОВЗ, выявления вторичных по 
своей природе нарушений и обоснованного 
планирования их коррекции в логике нор-
мативного развития.

Электронные тематические библиотеки 
детских случаев необходимы для иллюстра-
ции основных положений изучаемых дефек-
тологических дисциплин, курсов, их разде-
лов, отдельных тем; они помогают сделать 
предмет изучения более ясным, зримым и 
осязаемым, сразу же показать, что дефекто-
логия изучает детей с нарушениями разви-
тия, а не отдельно взятые нарушения.

Виртуальные модели практического ре-
шения квалифицированным дефектологом 
профессиональных задач на специально по-
добранном множестве детских и семейных 
случаев позволяют демонстрировать и ком-
ментировать логику применения теорети-
ческих знаний, скрытую от наблюдения в 
реальной практике логику размышлений 
специалиста, которая и определяет суть и 
последовательность его профессиональных 
действий. Интерактивные модели практи-
ческой работы дефектолога необходимы для 
контролируемого освоения студентами ори-
ентировочной основы профессиональной 
деятельности на специально подобранном 
множестве детских случаев (исполнитель-
скому этапу профессиональной деятельно-
сти студенты будут учиться, конечно, в не-
посредственной практике работы с детьми 
с ОВЗ). 

Виртуальные практики работы с детьми 
необходимы для пошагового и контролиру-
емого формирования у будущих дефекто-
логов профессиональных умений и их ком-
понентов на специально подобранном мно-
жестве детских случаев в условиях 
смоделированных ситуаций профессиональ-
ной деятельности.

Рассмотрим подходы к проектированию 
каждого из названных типов инструментов.

Электронные	библиотеки	детских	  
и	семейных	случаев	(case-study):	  
методология	проектирования
Приступая к преподаванию любой дефек-

тологической дисциплины, преподаватель с 
самого начала работы должен представлять 
студентам и «разбирать» с ними детские и 
семейные случаи, иллюстрируя основные 
положения курса, делая «зримым и осязае-
мым» все многообразие изучаемых наруше-
ний развития и единство подходов к их ана-
лизу. Задумав показать студентам все воз-
можные виды нарушений развития у детей 
с определенными ограничениями здоровья 
определенных возрастов, преподаватель об-
ращается к действующим классификациям 
и сразу же сталкивается с проблемой: обна-
руживается значительное число случаев, 
множество вариантов проявлений и практи-
чески неограниченный спектр сочетаний на-
рушений. Не менее сложно предоставить 
студентам необходимые детские и семейные 
случаи. Знакомство в условиях реальной 
практики обладает преимуществом — непо-
средственный, «живой» контакт с ребенком, 
так и ограничением — невозможностью про-
демонстрировать в одном учреждении все 
необходимые для анализа и сравнения случаи 
с той кратностью демонстрации, что необхо-
дима разным студентам для получения до-
статочного опыта распознавания и различе-
ния. Эти объективные трудности професси-
ональной подготовки дефектологов можно 
преодолеть, создавая тематические электрон-
ные библиотеки демонстрационных детских 
и семейных случаев (case-study) для каждого 
дефектологического профиля, каждой дис-
циплины, курса, тематического раздела.

Что представляет собой такая библиотека? 
Она содержит много детских и соответству-
ющих им семейных случаев, необходимых 
для иллюстрации основных положений изу-
чаемой дисциплины дефектологического 
 профиля (курса, раздела, темы). Каждый ребе-
нок представлен в библиотеке управляемой 
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 цифровой видеозаписью процесса обследо-
вания и/или коррекционной работы. Систе-
ма описания и поиска случая в библиотеке 
профессионально ориентирована, т. е. поис-
ковый запрос является содержательным и 
его формирование требует использования 
дефектологических знаний и профессиональ-
ной лексики.

Такого рода электронная библиотека обес-
печивает преподавателю следующие воз-
можности:

•	 представить в аудитории все детские 
случаи (case-study), необходимые для иллю-
страции основных положений изучаемой 
дисциплины дефектологического профиля 
(курса, раздела, темы);

•	 рассматривать нужные детские случаи 
в аудитории в разных профессиональных 
аспектах и на любом необходимом этапе 
диагностики и коррекции нарушений раз-
вития;

•	 легко и оперативно находить в библи-
отеке нужный для лекции или семинара слу-
чай, используя при формировании поиско-
вого запроса принятую в профессиональном 
сообществе структуру и терминологию опи-
сания искомого нарушения развития;

•	 легко и оперативно выбирать нужный 
для лекции фрагмент полной видеозаписи 
обследования или коррекционной работы, 
формируя профессиональный поисковый за-
прос при помощи терминов, привычных для 
описания искомого этапа профессиональной 
деятельности дефектолога.

Создан единый подход к проектированию 
электронных библиотек демонстрационных 
детских случаев для преподавания различ-
ных профессиональных дисциплин.

При проектировании исходным предме-
том анализа являются не цифровые техно-
логии, а задачи и содержание выбранной 
дисциплины, что позволяет составить пред-
ставление о ключевых положениях курса и 
необходимом для их иллюстрации множестве 
детских случаев, принципах их отбора. При-
ведем пример. К важнейшим задачам обу-

чения сурдопедагогов относится формиро-
вание понимания связи между нарушением 
слуха и развитием ребенка. Важно предупре-
дить возникновение упрощенных и ложных 
представлений о том, что степень тяжести 
первичного нарушения слуха определяет и 
ограничивает развитие, показать ведущую 
роль специального обучения в психическом 
и социальном развитии глухих и слабослы-
шащих детей. Исходя из этого, в библиоте-
ку отбираются дети сходного возраста, со 
сходными первичными нарушениями слуха, 
но различным уровнем общего и речевого 
развития по причине различающихся исто-
рий и качества предшествующего обучения 
и воспитания. Демонстрируя в аудитории 
глухих/слабослышащих детей с разными ва-
риантами развития, преподаватель может 
убедить в том, что связь между первичными 
и вторичными нарушениями является не 
прямой и не безусловной, сделать очевидной 
ведущую роль обучения в развитии ребенка 
с нарушенным слухом.

Следовательно, принципы отбора детских 
случаев для библиотеки определяются за-
дачами и содержанием конкретного курса 
обучения студентов-дефектологов опреде-
ленного профиля и в этом смысле остаются 
частными или профильными. Общим прин-
ципом является принцип включения в би-
блиотеку детей с нормативным развитием 
того возраста и того же этапа, с которым 
будут сопоставляться дети с определенными 
ограничениями здоровья и вариантами на-
рушенного развития. Покажем, как реализу-
ется онтогенетический принцип при проек-
тировании электронной библиотеки детских 
случаев для демонстрации фонетических 
нарушений студентам-логопедам. Становле-
ние фонетического строя речи в норме про-
исходит последовательно и согласованно с 
развитием коммуникации и средств общения 
[7, 9]. Соответственно, потребуется ввести 
в библиотеку как минимум три детских слу-
чая для демонстрации последовательного 
освоения ребенком I, II, III уровней норма-
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тивного речевого развития, соответствующе-
го каждому из них фонетического компонен-
та, логики овладения им в согласии с раз-
витием коммуникации и других речевых 
средств. С помощью данных детских случа-
ев преподаватель демонстрирует систему 
меняющихся ориентиров дефектолога при 
диагностике возможных вариантов фонети-
ческих нарушений у детей разного возраста 
в контексте системных представлений о раз-
витии детской речи.

В рамках предложенной методологии обя-
зательной выступает разработка професси-
онально ориентированной на дефектолога 
системы описания и поиска детского случая 
в библиотеке. Для этого в структуру описа-
ния каждого помещаемого в библиотеку дет-
ского случая вводятся профессиональные 
характеристики, т. е. случай описывается по 
принятой структуре и на профессиональном 
языке, таким же образом формируется по-
исковый запрос. Например: девочка, три 
года, фонематический слух в норме, сигма-
тизм, боковой, дефекты артикуляционного 
аппарата отсутствуют, в семье не обнаруже-
но подобных нарушений звукопроизноше-
ния. В ответ на такой поисковый запрос 
будут отобраны все имеющиеся в библиоте-
ке девочки в возрасте трех лет с описанным 
характером нарушения звукопроизношения, 
сохранными психофизиологическими пред-
посылками и адекватными условиями осво-
ения произносительной стороны речи.

Предложен принцип единства структуры 
профессионального анализа, описания и по-
иска детского случая в электронной библи-
отеке, что позволяет преподавателю показы-
вать многообразие изучаемого нарушения 
развития и сразу же привлекать внимание 
студентов к единству принципов анализа и 
описания этого многообразия дефектологом. 
Приведем пример. Какое бы нарушение фо-
нетического строя речи не искали в библио-
теке, в запросе всегда будет отражаться воз-
раст ребенка, пол, состояние фонематическо-
го слуха, вид нарушения звукопроизношения, 

является оно изолированным или частью 
системного нарушения, сохранны или на-
рушены психофизиологические предпосыл-
ки и условия речевого развития ребенка.

Предложенная методология была успеш-
но реализована при создании электронной 
библиотеки детских случаев, позволяющих 
демонстрировать студентам: спектр дефектов 
звукопроизношения [2]; варианты наруше-
ний в применении средств общения [10]; 
разнообразие вариантов представлений о 
мире, формирующихся у разных категорий 
детей с ОВЗ в условиях специального и ин-
клюзивного образования [16]. Применялась 
данная методология и при создании элек-
тронной библиотеки публикаций отечествен-
ной научной школы культурно-исторической 
дефектологии [14]. Было показано, что вве-
дение дефектологических указателей в 
структуру описания публикаций и необхо-
димость студентов оперировать ими при под-
боре литературы делает такую электронную 
библиотеку уникальным инструментом ос-
воения базовых дефектологических знаний 
и умения применять их при работе с про-
фессиональной литературой [3].

Проверенная практикой методология про-
ектирования электронных библиотек демон-
страционных детских и семейных случаев 
открывает перспективу и делает возможным 
их создание для каждой дефектологической 
специальности и специализации, дисципли-
ны, курса, тематического раздела.

Виртуальные	учебные	модели	практи-
ческой	работы	дефектолога	с	детьми:	
методология	проектирования
Перевод студента-дефектолога от освое-

ния теоретических знаний к их применению 
в практической работе с ребенком, форми-
рование полной ориентировочной основы 
профессиональной деятельности, несомнен-
но, относится к наиболее трудно решаемым 
задачам. Ряд трудностей можно разрешить, 
используя виртуальную реальность, речь 
идет о создании интерактивных мультиме-
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дийных моделей практического решения 
квалифицированным дефектологом профес-
сиональных задач на специально подобран-
ном множестве детских случаев. 

Смысл создания таких моделей мы видим 
в возможности подробно показывать в ауди-
тории и пошагово комментировать практиче-
скую работу компетентного дефектолога с 
ребенком, делая предметом особого внимания 
студента скрытую от внешнего  наблюдения 
в реальной практике логику применения тео-
ретических знаний, логику размышлений 
специалиста, которая и определяет суть и 
последовательность его профессиональных 
действий. 

Создан единый подход к проектированию 
таких моделей, определяющий их специфи-
ку: они должны включать в себя все этапы, 
все шаги, все действия дефектолога по ре-
шению поставленной практической задачи, 
при этом действия не только явные и легко 
наблюдаемые, но и скрытые от внешнего 
наблюдения в реальной практике.

При проектировании исходным является 
анализ и подробное описание всех этапов, 
шагов и действий квалифицированного де-
фектолога, решающего на практике интере-
сующую профессиональную задачу. Так 
складывается представление о структуре и 
всех элементах его деятельности, что и опре-
деляет структуру и компоненты проектиру-
емой виртуальной модели.

Далее выделенные этапы, шаги, действия 
квалифицированного дефектолога модели-
руются в реальной практике, проводится 
видеосъемка и создается цифровой массив 
эпизодов корректной профессиональной дея-
тельности специалиста в отношении наи-
более типичного детского случая. Созданный 
массив эпизодов будет служить источником 
для наполнения модели в соответствии с ее 
структурой. 

Затем определяется множество детских 
случаев, необходимое и достаточное для обу-
чения студентов пониманию логики при-
менения изученных теоретических сведений 

при решении конкретных практических за-
дач, формулируются и обосновываются 
принципы их отбора. В результате отбора 
детей по заданным характеристикам раз-
вития создается банк случаев, моделируют-
ся на практике требуемые этапы, шаги, 
действия квалифицированного дефектолога 
в отношении всего отобранного множества 
детей. Проводится съемка, создается циф-
ровой видеомассив эпизодов корректной 
профессиональной деятельности специали-
ста в отношении выбранного множества 
детей, после чего они вводятся в модель и 
за нимают соответствующее место в ее 
структуре.

Управление моделью позволяет запраши-
вать любой этап/шаг/эпизод профессиональ-
ной деятельности и воспроизводить его в 
отношении любого интересующего детского 
случая. В ответ на поисковый запрос вся 
модель профессиональной деятельности или 
запрошенный эпизод «проигрывается» для 
студентов в отношении выбранного ребенка. 
Таким образом, модель позволяет наглядно 
показать студенту стабильное воспроизведе-
ние на практике этапов профессиональной 
деятельности, шагов и их последователь-
ности, и при этом сделать предметом вни-
мания и обсуждения вариативность действий 
и объема теоретических знаний, которые 
требуются дефектологу при решении одной 
и той же задачи с разными детьми. Приведем 
пример. Создавая виртуальную модель под-
готовительной сессии работы сурдопедагога 
по обследованию развития ребенка с кохле-
арными имплантами и взаимодействия семьи 
с ним, мы вводим в данную модель два раз-
личных случая. В одном семье удалось до 
операции наладить эмоциональное взаимо-
действие со своим глухим ребенком на не-
полноценной сенсорной основе, в другой — 
родители не смогли сделать этого до кохле-
арной имплантации. Из этого следует, что в 
первом случае задачей сурдопедагога станет 
перевод на новую сенсорную основу и раз-
витие ранее сложившегося эмоционального 
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взаимодействия семьи со своим импланти-
рованным ребенком, во втором — потребу-
ется решать значительно более сложную 
задачу: формировать взаимодействие семьи 
с имплантированным ребенком на новой 
сенсорной основе. Очевидно, что один и тот 
же этап профессиональной деятельности 
сурдопедагога — ориентировочная сессия 
работы сурдопедагога с ребенком с КИ — 
может быть на практике более и менее слож-
ным в зависимости от сложности детского 
и семейного случая.

Разработанная методология проектирова-
ния виртуальных моделей практической ра-
боты дефектолога с детьми была впервые 
реализована в области обучения логопедов 
[11]. В ходе исследования удалось спроек-
тировать виртуальную модель подготовки и 
проведения обследования, формирования 
заключения логопеда и планирования кор-
рекционной работы с ребенком с заиканием 
в рамках подхода Р. Е. Левиной. Опытный 
образец этой виртуальной модели был экс-
периментально проверен в практике ауди-
торного обучения студентов-логопедов Ом-
ского государственного университета. Ана-
лиз полученных экспериментальных данных 
показал существенное повышение готовно-
сти студентов корректно применять теоре-
тические знания в реальной практике обсле-
дования детей с заиканием, умении форми-
ровать корректное заключение о различных 
вариантах данного нарушения, обоснованно 
планировать коррекционную работу с ребен-
ком и помощь семье. Готовность к приме-
нению теоретических знаний в практической 
работе с детьми оказалась существенно 
выше у студентов, накопивших опыт под-
робного анализа профессиональной деятель-
ности в виртуальном пространстве [11].

Виртуальные профессиональные практи-
ки студента-дефектолога: методология 
проектирования

Смысл создания таких практик заключа-
ется в возможности моделировать в вирту-
альном пространстве ситуации профессио-

нальной деятельности и упражнять студента-
дефектолога в аудитории в решении будущих 
практических задач на специально подобран-
ном множестве детских случаев, т. е. при-
обретать в цифровой учебной среде опыт 
применения теоретических знаний в работе 
с детьми, располагая надежной обратной 
связью. Виртуальная практика не заменяет 
реальной, она предшествует ей, помогая фор-
мировать и более объективно оценивать 
готовность студента-дефектолога применять 
изученные теоретические знания в работе с 
детьми с ОВЗ, что определяет и качество 
знаний.

Разработан общий подход к проектирова-
нию виртуальных профессиональных прак-
тик разного типа для дефектологов различ-
ного профиля. Общие принципы проектиро-
вания включают:

•	 анализ и точное описание формируемой 
профессиональной компетенции;

•	 анализ и описание всех составляющих 
формируемой компетенции умений, их опе-
рационального состава;

•	 последовательное формирование каж-
дого умения и его операционального соста-
ва с последующей отработкой профессио-
нальной компетенции в целом;

•	 определение необходимого и достаточ-
ного для формирования профессиональной 
компетенции множества детских случаев, 
принципов их отбора, определяемых выбран-
ным научно обоснованным подходом;

•	 моделирование и видеосъемка эпизодов 
практической работы дефектолога с отобран-
ными детьми, где требуется применение 
формируемых умений и компетенции в це-
лом;

•	 создание цифрового видеомассива эпи-
зодов практической работы дефектолога с 
отобранными детьми, где требуется приме-
нение формируемых умений и компетенции 
в целом;

•	 определение видов учебной деятельно-
сти студента, продуктивных для освоения 
выделенных профессиональных умений и 
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компетенции в целом (анализ, сравнение, 
экспериментирование, моделирование, обоб-
щение и др.);

•	 определение типов профессиональных 
упражнений и принципов их усложнения, 
необходимых для контролируемого освоения 
каждого умения и компетенции в целом;

•	 определение логики и последователь-
ности предъявления моделируемых профес-
сиональных упражнений;

•	 отбор стимульного видеоматериала для 
каждого типа/вида виртуальных професси-
ональных упражнений; 

•	 определение необходимости визуализа-
ции скрытых от наблюдения в реальной прак-
тике процессов, понимание которых необхо-
димо для формирования профессиональных 
умений и профессиональной компетенции 
в целом (например, визуализация скрытого 
от простого наблюдения механизма артику-
ляции звуков, понимание которого необхо-
димо для освоения умения выявлять и ква-
лифицировать фонетические нарушения у 
детей);

•	 определение предмета и средств визу-
ализации скрытых от наблюдения в реальной 
практике процессов и действий специалиста 
(продолжая пример, — динамическое моде-
лирование механизма артикуляции);

•	 определение типа обратной связи — ин-
терактивного взаимодействия, необходимого 
для контролируемого освоения каждого уме-
ния и компетенции в целом.

Данная методология была впервые реа-
лизована в логопедии при разработке вир-
туальных практик диагностики нарушений 
фонетического строя речи у дошкольников 
на специально подобранных сорока двух (42) 
детских случаях. Экспериментально доказа-
на возможность кардинально повысить го-
товность студентов-логопедов обследовать 
фонетическую сторону речи детей и форми-
ровать корректное заключение логопеда 
(84 %). Сформировать аналогичный уровень 
готовности без применения виртуальных 
профессиональных практик удалось лишь 

у 14 % студентов-логопедов [2]. Аналогич-
ные экспериментальные данные были полу-
чены в ходе профессиональной подготовки 
сурдопедагогов с использованием виртуаль-
ной практики освоения методики диагности-
ки вариантов развития детей с нарушенным 
слухом раннего возраста [12]. 

Проведенные исследования убеждают в 
перспективности разработки виртуальных 
профессиональных практик для студентов 
каждой дефектологической специальности 
и специализации. Создан подход к проекти-
рованию виртуальных лабораторий будуще-
го дефектолога, где можно упражняться в 
решении будущих практических задач на 
специально подобранном множестве случа-
ев, приобретать в виртуальной реальности 
опыт применения теоретических знаний в 
работе с детьми, располагая объективной 
оценкой готовности и способности это де-
лать в живой практике.

Интерактивные учебные карты норма-
тивного онтогенеза: методология разра-
ботки и применения

Особое место в ряду электронных инстру-
ментов занимают интерактивные карты нор-
мативного развития детей разного возраста, 
начиная с первых дней жизни. Для оте-
чественной научной школы дефек тологии, 
основанной на идеях Л. С. Выготского, не 
столь важна ориентировка на первичные 
нарушения, «особым» считается не тот ре-
бенок, у кого есть ограничения здоровья, 
а тот, у кого нарушено взаимодействие 
с окружающими людьми и вследствие это-
го — ход развития. Каждая профессиональ-
ная задача решается дефектологами культур-
но-исторической школы, ориентируясь на 
развитие ребенка. 

Смысл работы дефектологов разного про-
филя является, по нашему убеждению, об-
щим — этот специалист создает условия 
обучения и воспитания, необходимые для 
продвижения ребенка с ОВЗ по пути нор-
мального развития, предупреждения и кор-
рекции его вторичных нарушений. 
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Исходным объектом познания будущего 
дефектолога мы считаем нормативный он-
тогенез. Понимание предпосылок, условий, 
хода, логики, этапов, критических точек, 
механизмов нормативного развития ребенка 
открывает саму возможность освоения про-
фессии дефектолога. Результатом обучения 
в высшей школе видится не простое накоп-
ление теоретических представлений о нор-
мативном развитии, а умение использовать 
это знание как систему координат, в которой 
осмысливается нарушенное развитие, благо-
даря чему только и становится возможным 
обоснованно определять задачи, логику и 
содержание коррекционной помощи.

На современном этапе благодаря цифро-
вым технологиям становится возможным 
создавать для студентов-дефектологов инте-
рактивные карты нормативного психическо-
го развития ребенка в контексте становления 
и усложнения его взаимодействия с окружа-
ющим миром и людьми. Визуализировать 
важные для дефектолога представления о 
психическом развитии как системном дина-
мическом процессе, выделить для студента 
существенное — предпосылки, условия, 
движущие силы нормального развития, его 
ход и логику, неразрывную взаимосвязь ком-
понентов, критические точки, этапные до-
стижения, условия перехода на качественно 
новые этапы. 

Мы предлагаем моделировать норматив-
ный онтогенез как закономерную историю 
развития ребенка, где каждый момент раз-
вития имеет «прошлое» и «будущее», каж-
дый компонент неразрывно связан со всеми 
другими и в этой связи есть логика. 

Приоритетным в разработке моделей нор-
мативного онтогенеза считаем младенче-
ский, ранний и дошкольный возраст, по-
скольку эти периоды жизни ребенка являет-
ся оптимальными для предупреждения 
рисков развития вторичных нарушений и их 
коррекции. 

В этой логике развернуто исследование 
по созданию интерактивной учебной карты 

нормативного речевого онтогенеза, начиная 
с первого года жизни ребенка. В основе ре-
конструкции лежит анализ трудов Р. Е. Ле-
виной, ее последователей, современные ис-
следования специальных психологов отече-
ственной научной школы [1, 8, 13].

Основная идея — смоделировать речевой 
онтогенез как системный динамический про-
цесс, выделив существенное для дефектоло-
га — предпосылки, условия, движущие 
силы, логику, критические точки, этапные 
достижения и соответствующие возрастные 
диапазоны, представить темповые показате-
ли речевого развития как дополняющие, но 
не определяющие.

Прежде всего, моделируются три уровня 
нормального речевого развития по Р. Е. Ле-
виной и взаимосвязь компонентов: согласо-
ванное развитие коммуникации, лексическо-
го, грамматического, фонетического строя 
речи, соответствующие каждому уровню 
психофизиологические предпосылки, усло-
вия речевого развития, достижения и воз-
можные возрастные диапазоны. Такое кар-
тирование речевого онтогенеза позволяет 
сразу задать студенту представление о рече-
вом развитии как о закономерном системном 
динамическом процессе со своими предпо-
сылками, условиями и движущими силами, 
сделать предметом внимания логику норма-
тивного развития, освоение которой и не-
обходимо для осмысления возможных на-
рушений, их причин, сути коррекционной 
помощи.

Далее моделируются ход и закономерно-
сти нормативного развития каждого компо-
нента речевого развития ребенка от рожде-
ния до 5 лет: логика усложнения коммуни-
кативного поведения, содержания общения, 
последовательное расширение круга собе-
седников, закономерности развития речевых 
средств, последовательное изменение отно-
шения к правильности своей речи. Специ-
ально выделяется ведущий для каждого эта-
па речевого развития компонент и логика 
его связи со всеми другими. Такого рода 
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картирование онтогенеза обнаруживает ло-
гику усложнения каждого компонента рече-
вого развития — коммуникации ребенка с 
окружающим миром, лексики, грамматиче-
ского строя речи, освоения произношения, 
одновременно задавая понимание их нераз-
рывной взаимосвязи, и вытекающего из это-
го понимания неправомерности изолирован-
ной оценки компонентов речевого развития 
вне понимания их связей в целостной рече-
вой системе.

Выделенным предметом моделирования 
являются условия нормального речевого 
развития, его прямая и непосредственная 
зависимость от качества взаимодействия с 
ребенком окружающих взрослых и свер-
стников на каждом этапе. Это так важно, 
поскольку обследование речи ребенка вне 
понимания созданных взрослыми условий 
ее развития и оценки качества взаимодей-
ствия неправомерно в рамках подхода 
Р. Е. Левиной и просто не эффективно. На 
практике современный студент-дефектолог 
увидит немало детей раннего и дошколь-
ного возраста с трудно развивающейся ре-
чью из-за нарушенных близкими взрослы-
ми правил и традиций эмоционально зна-
чимого взаимодействия с ребеном с учетом 
его возраста. Недооценка студентом значе-
ния условий развития может повлечь за со-
бой в подобных случаях неполноту обсле-
дования, существенные погрешности в за-
ключении, неточные и неэффективные 
рекомендации семье по дальнейшему вос-
питанию, обучению и коррекционной по-
мощи ребенку, так как здесь требуется, пре-
жде всего, помочь близким взрослым в 
налаживании качественно иного взаимодей-
ствия, движущего речевое развитие ребен-
ка. В нормализации условий речевого раз-
вития и состоит главная помощь такому 
ребенку. Предлагаемая карта речевого он-
тогенеза сразу же направляет внимание 
студента на условия развития речи, что по-
может в будущем осмысливать возможные 
причины нарушений, не упускать из виду 

на практике оценку взаимодействия семьи 
и окружения с ребенком при обследовании 
и планировании коррекционной работы.

По тем же соображениям при картирова-
нии речевого онтогенеза специально выде-
ляются его психофизиологические предпо-
сылки применительно к каждому этапу, они 
сочетаются с условиями нормального рече-
вого развития. Такого рода карта онтогенеза 
помогает предупреждать как недооценку, так 
и переоценку вклада «психофизиологии» в 
речевое развитие ребенка, поскольку делает 
очевидным баланс предпосылок и условий. 
Это помогает закладывать будущее понима-
ние необходимости взаимодействия медика 
и дефектолога, распределение их ролей и по-
требность в интеграции данных и выработке 
общего заключения. Имея в работе такого 
рода карту нормативного онтогенеза, не так 
трудно сделать следующий шаг — понять, 
что выявляемые врачом органические нару-
шения предпосылок должны дополняться 
дефектологом оценкой условий и достижений 
в развитии ребенка, и только интеграция дан-
ных приводит к междисциплинарному по-
ниманию проблемы и путей ее эффективно-
го и согласованного разрешения.

Благодаря проетированию интерактивных 
учебных карт нормативного онтогенеза, пре-
подавателю обеспечиваются следующие ба-
зовые возможности:

•	 Задавать предмет рассмотрения (целост-
ная модель, фрагменты — предпосылки, 
условия, критические точки, уровни речево-
го развития, динамика и логика усложнения 
коммуникативного поведения ребенка, ди-
намика и логика становления фонетическо-
го строя речи, лексического, грамматическо-
го и др.). Возможность выделять для анали-
за любую составляющую речевого развития, 
видеть динамику и взаимосвязь с другими 
компонентами, рассматривать любой компо-
нент с необходимой степенью подробности 
(но всегда видеть общую картину развития), 
не теряя представлений о его целостности 
и системности.
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•	 Запрашивать детские случаи, иллюстри-
рующие нормативное речевое развитие в 
разных возрастах и на разных этапах. 

•	 Запрашивать семейные случаи, иллю-
стрирующие соответствие достижений в 
речевом развитии ребенка и создаваемых 
для этого условий в семье.

•	 Задавать возрастной диапазон и видеть 
на модели ожидаемые достижения в речевом 
развитии ребенка, не упуская при этом уже 
прожитых и будущих этапов, всегда рассма-
тривая актуальное возрастное развитие как 
фрагмент целостной картины речевого онто-
генеза — от рождения ребенка до пяти лет.

Как мы видим, создаваемые интерактив-
ные карты основаны на визуализации су-
щественных для дефектолога представле-
ний о речевом онтогенезе как системном 
закономерном и динамическом процессе, 
имеющем определенные психофизиологи-
ческие предпосылки, протекающем не изо-
лированно, а в контексте становления и 
последовательного усложнения взаимодей-
ствия ребенка с окружающим миром и 
людьми. Такие карты помогают сделать 
предметом внимания и освоения предпо-
сылки, источники и движущие силы нор-
мативного развития. Это необходимо для 
формирования профессионального мышле-
ния дефектолога — исходящей из понимания 
онтогенеза логики возникновения, преду-
преждения и преодоления нарушений 
возраст ного развития из понимания законо-
мерностей онтогенеза.

Предлагаемый подход к моделированию 
нормативного онтогенеза открывает студен-
ту возможность самостоятельно и обос-

нованно прогнозировать еще до освоения 
собственно дефектологических дисциплин 
возможные нарушения развития разной при-
роды — обусловленные неполнотой или на-
рушением условий; обусловленных наруше-
нием психофизиологических предпосылок 
или сочетанием этих двух факторов, раз-
личиях требуемой в этих случаях коррекци-
онной работы.

Заключение
Возникновение виртуальной реальности 

и развитие цифровых технологий открыва-
ет принципиально новые возможности про-
фессиональной подготовки дефектологов. 
Речь идет не о фрагментарных изменениях 
и дополнениях, а о впервые открывшейся 
возможности симуляции (воссоздании) в 
аудитории профессиональной деятельности 
дефектолога любого профиля на специаль-
но подобранном множестве детских случа-
ев. Становится возможным моделирование 
и пошаговый анализ любого этапа и эпи-
зода практической работы дефектолога на 
любом необходимом множестве детских 
случаев со всеми необходимыми в обучении 
вариациями и обратной связью. Открыва-
ется перспектива накопления студентом в 
университетской аудитории первого опыта 
применения теоретических знаний в прак-
тической работе с разными детьми — опы-
та, не заменяющего, но предваряющего 
живую практику, позволяющего добиться 
качественно иной готовности будущего де-
фектолога к применению знаний в работе с 
ребенком с ОВЗ и более объективно измерять 
эту готовность.
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