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Психолого-медико-педагогическое сопровождение – психолого-медико-
педагогическое технологии, предназначенные для оказания помощи ребенку 
на определенном этапе его развития в решении возникающих у него проблем 
или в их предупреждении.
Специальные условия для получения образования (специальные 
образовательные условия) – условия обучения (воспитания), в том числе 
специальные образовательные программы и методы обучения, 
индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а 
также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых 
невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных и 
профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.
Образовательная среда – это «совокупность влияний, условий и возможностей 
развития личности ребенка». Структурные элементы образовательной среды : 
предметные, пространственные, организационно - смысловые социально - 
психологические средовые ресурсы … для создания «безбарьерной» среды 
необходимо осознание барьеров, возникающих на пути ребенка с 
особенностями психофизического развития, а их профилактика и устранение 
– один из способов решения его образовательных проблем.



Умственная отсталость — это 
стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности 
вследствие диффузного (разлитого) 
органического поражения 
центральной нервной системы (ЦНС).



Психические процессы — одна из групп психических 
явлений, условно выделяемых в целостной 
структуре психики.



Комплекс требований жизни к социальному облику 
обучающегося, воспитанника с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) побуждает выделять 
жизнестойкость как ведущий компонент его личностных 
качеств. В современном изменяющемся мире совокупность 
физических, моральных, нравственных достоинств будет 
представлена личностью обучающегося, воспитанника с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
исключительно в том случае, если в любой момент он 
сможет выдерживать проверку на прочность и устойчивость 
своих жизненных позиций. 



Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 
выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 
(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем 
оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 
выраженности интеллектуальных нарушений определяется 
интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 
отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 
организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 
образовательных организациях.



Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 
менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 
качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их 
высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и 
торможения, замедленным формированием условных связей, 
тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия 
первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 
случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 
умственной отсталостью, являются следствием органического поражения 
ЦНС на ранних этапах онтогенеза.



Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 
ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 
деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, 
в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 
очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 
достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре психики такого 
ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 
познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 
только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 
способность к отвлечению и обобщению.



Вместе с тем, Российская дефектология 
руководствуется теоретическим постулатом 
Л.С. Выготского о том, что своевременная 
педагогическая коррекция с учетом 
специфических особенностей каждого 
ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
«запускает» компенсаторные процессы, 
обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей.



Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. 
В структуре психики детей такой категории в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 
процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 
умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, 
но и эмоции, воля, поведение. 
Особенности развития высших психических функций обучающихся, 
воспитанников с умственной отсталостью оказывают влияние на 
представления детей о себе и окружающем миру, а именно: 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 
свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 



У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 
развитии, физиологической основой которых является нарушение 
взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 
свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи, что 
затрудняет понимание обращенной к ним речи, а также 
формулирование конструкции при обращении к собеседнику.  Кроме 
того, следует отметить, что речь обучающихся с умственной 
отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 
функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается 
непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 
задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 
этом несложные конструкции предложений.



Психологические особенности умственно отсталых обучающихся проявляются и 
в нарушении эмоционально-волевой сферы. При легкой умственной отсталости 
эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 
переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 
выражены переживания, а также с большими затруднениями осуществляется 
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. Такие 
обучающиеся данной категории предпочитают выбирать путь, не требующий 
волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 
некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 
негативизм и упрямство. Вместе с тем, при проведении длительной, 
систематической и специально организованной работы, направленной на 
обучение этой группы обучающихся целеполаганию, планированию и контролю, 
им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 
конструктивная деятельность, игровая, ручной труд, а на ступени основного 
общего образования и некоторые виды профильного труда. 



Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 
умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 
основанной на использовании практической деятельности; 
проведение специальных коррекционных занятий не только 
повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 
положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 
частности овладение отдельными мыслительными операциями.



Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 
отсталостью позволяют выделить образовательные потребности:
∙ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы с педагогами;

∙ раннее получение специальной помощи средствами образования;
∙ психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и сверстниками;
∙ психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;
∙ постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.



Одним из условий успешной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью к современному социуму является формирование у них 
устойчивости к любой изменяющейся ситуации. Именно данная категория 
детей чаще других оказывается в стрессовых ситуациях, где необходима 
своевременная поддержка со стороны взрослых. 
В отечественной литературе такую устойчивость личности к экстремальным 
ситуациям определяют новым в педагогике понятием «стойкость» или 
«жизнестойкость». Жизнестойкость востребуется в ситуациях, когда представлена 
угроза для человека. Она проявляется в таком реагировании, которое обеспечивает 
его выживание, адаптацию и развитие в условиях нарушения у них 
саморефлексии, становления индивидуальной и социальной идентичности, 
высокой вероятности проявления антивитального поведения (не направленного на 
жизнь).
У детей с умственной отсталостью, особенно на этапе выхода в самостоятельную 
жизнь значительно возрастают риски, роль случая и вероятностей, определяющих 
исход жизненной ситуации путем ухода, что указывает на необходимость 
формирования у них мобильности, гибкости мышления, коммуникативных 
компетенций, оперативности реагирования в условиях неопределенности. 



Педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, классный 
руководитель, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагоги дополнительного образования, медицинский персонал) 
должны владеть:
• практическими умениями проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся;
• наличием представления о своеобразии психофизического развития 

обучающихся;
• пониманием специальных образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью;
• наличием представления о цели образования данной группы обучающихся как 

развитие необходимых для жизни в обществе практических представлений, 
умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 
самостоятельности и самореализации в повседневной жизни;



• представлением об индивидуальных возможностях и особых 
образовательных потребностях ребенка при определении содержания и 
методов коррекционной работы;

• умением включаться в активное участие в специальной организации жизни 
ребенка в условиях дома и образовательной организации, позволяющей  
планомерно расширять его жизненный опыт и социальные контакты;

• пониманием наиболее эффективных путей организации и определения 
содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
семье;

• умением организовать взаимодействие обучающихся со сверстниками и 
взрослыми, расширить круг их общения, обеспечивая выход обучающегося за 
пределы семьи и образовательной организации;

• способностью к общению и проведению консультативно методической 
работы с родителями обучающихся;

• СПОСОБНОСТЬЮ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ.



Спасибо за внимание!


