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intellectual disabilities. The article demonstrates principles and methods of work of educational 
psychologists in a special school for people with intellectual disabilities (VIII type), including 
the ways of professional development of students within the framework of industrial pedagogical 
internship. The types of activities of an educational psychologist are presented. The authors 
identified the specifics of the students’ development with listed problems. The types of diagnos-
tic tasks are highlighted. The psychological and pedagogical consultation is described as a way 
of professional interaction of an educational psychologist with teachers and defectologists 
within the framework of the main areas of work of specialists of the psychological, medical and 
pedagogical consultation of the school, which aims to support children with intellectual dis-
abilities. The consultation is also defined as a source of competence development for students 
who are to become educational psychologists in the future. Corrective measures aimed at over-
coming the identified violations are proposed, and forms of interaction of specialists are shown. 
The article demonstrates the effectiveness of the development of students' competencies based 
on their self-esteem. 

Keywords: future teacher-psychologist, student, industrial pedagogical practice, competencies, consulta-
tion, psychological and pedagogical support, effectiveness, intellectual disabilities. 

For citation: Bakhtina S.V., Zaitseva E.V. Psychological and pedagogical support for children with intel-
lectual disabilities: the implementation of professional training of psychological teachers // The Ter-
ritory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2023. Vol. 15, № 2. P. 115–
126. DOI: https://doi.org/-10.24866/VVSU/2949-1258/2023-2/115-126. 

Введение  
Современный стандарт профессионального образования по направлению 

подготовки «Педагог-психолог» разработан и реализуется с 2015 г. [1, 2]. Суще-
ственное место занимают вопросы обучения студентов – будущих педагогов-
психологов компетенциям, связанным с работой с детьми с интеллектуальными 
нарушениями [3, 4]. В рамках компонентов стандарта, связанных с психолого-
педагогическим сопровождением образовательного процесса, выделяются ряд 
трудовых функций, подготовка к которым рядом авторов считается слабой. К 
ним относятся следующие функции: «Коррекционно-развивающая работа с 
детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилита-
ции», «Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 
развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации», «Психологическая коррекция пове-
дения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных об-
щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации». Все функции 
так или иначе имеют отношение к компетенциям студентов, отражающим рабо-
ту с лицами с интеллектуальными нарушениями.  

Вопросы, касающиеся сопровождения детей с проблемами в психофизиче-
ском развитии, становятся все более выраженными и требуют пристального 
внимания теоретиков и практиков [5, 6].  

Невозможно обойти эту проблему, так как в мире число людей с интеллек-
туальной недостаточностью приближается к 350 млн. Их обучение и воспитание 
невозможны без психолого-педагогического сопровождения, так как возможно-
сти таких людей не позволяют им адекватно воспринимать, понимать, осваивать 
информацию вне специально организованного обучения.  
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Основная часть  
Цель исследования: описание деятельности педагога-психолога и студен-

тов – будущих педагогов-психологов в области реализации профессиональной 
деятельности в сфере психолого-педагогического сопровождения учащихся с 
особыми возможностями здоровья (ОВЗ), в частности с детьми с интеллектуаль-
ными нарушениями в условиях специализированной школы.  

Особой стороной работы выступает консилиум как форма педагогического 
взаимодействия. Присутствие на консилиуме, по мнению авторов, дает особый 
смысл и понимание психолого-педагогического сопровождения детей. Как пра-
вило, в рамках школы на практику с детьми с интеллектуальными нарушениями 
приглашаются до 6 студентов в течение года. Каждый из них участвует во всех 
этапах работы. 

Основная часть исследования показывает этапы прохождения производст-
венной педагогической практики (далее – педагогическая практика) студентами 
направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Предполагалось, 
что студенты-практиканты повысят уровень своих профессиональных компе-
тенций в области психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в 
ходе педагогической практики. 

Студенты направления «Психолого-педагогическое образование», как и 
многие другие студенты, относятся к категории «современная молодежь», т.е. 
имеют соответствующие приоритеты и ценности, отличаются своим взглядом на 
профессиональную деятельность и профессиональное будущее. Осмысленность 
профессиональной деятельности приходит тогда, когда человек имеет непосред-
ственное отношение к деятельности, включен в нее; у него появляются пережи-
вания личной вовлеченности, значимость профессии [7, 8].  

На первом этапе студенты знакомятся с местом практики, учреждением 
специального образования – коррекционной образовательной школой VIII вида. 
Далее в качестве первого самостоятельного этапа студентам предлагаются си-
туации (кейсы), представляющие ситуации учебной деятельности и взаимоот-
ношений детей с интеллектуальными нарушениями из числа реально имевших 
место в школе (после обобщения и изменения имен и фамилий). После верного 
решения 3 кейсов студенты приглашаются в качестве наблюдателей к работе 
педагога-психолога с детьми. Возможности прохождения разных видов практи-
ки будущих педагогов-психологов ограничиваются этическими принципами, а 
также разрешением (неразрешением) родителей обучающихся детей. Прежде 
всего студенты наблюдают за реализацией механизмов психолого-педаго-
гического сопровождения детей с ОВЗ разными представителями педагогиче-
ского состава школы, затем обобщают полученный опыт в специальных дневни-
ках практики.  

Рассмотрим специфику обучения детей с нарушениями интеллекта.  
Первым принципом обучения детей в школе является приоритет эмоцио-

нальной сферы при реализации образования. Он основывается на особенностях 
эмоционального восприятия детьми окружающего мира. Эмоции составляют 
ядро их личности. О психологическом комфорте в этом случае можно говорить 
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лишь тогда, когда дети изъявляют желание учиться, им легко, хорошо и относи-
тельно интересно в школе. Они верят в поддержку и соучастие со стороны 
взрослых (педагогов, родителей). У них есть коммуникативная потребность и 
коммуникативное намерение, инициативность, стремление к познанию способов 
общения друг с другом и педагогами.  

Студенты, изучая указанные закономерности, понимают, что нереализован-
ные потребности вступают в конфликт с психикой детей с нарушениями интел-
лекта. Клетки коры головного мозга таких детей обладают достаточно низкими 
функциональными возможностями. Потому любая умственная деятельность 
часто приводит к их истощению, в то же время они чувствительны к любым не-
благоприятным воздействиям [9].  

Если школьные успехи даются ценой большого напряжения, то у ребенка 
положительная учебная мотивация, так необходимая ему в процессе обучения, 
не сформируется вовсе. Ограничение во времени, жесткость контрольно-оце-
ночных установок учителя, чрезмерная активизация соревновательных мотивов, 
постоянные неудачи и упреки в несостоятельности разрушают здоровье ребенка, 
что коррелирует с успешностью обучения.  

Принцип гуманизма в профессиональной деятельности педагога-психолога и 
будущих педагогов-психологов реализуется как понимание сути психолого-
педагогического сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями; свя-
зан с помощью ребенку. Необходимо создать такую среду, чтобы ребенок мог 
поверить в свои силы, сформировать речевую мотивацию и потребность в обще-
нии с окружающими, научить прислушиваться к своим собственным мыслям и 
эмоциям, дать почувствовать, что в него верят, что все у него все получится, т.е. 
научить быть успешным. В то же время важно дать возможность ребенку стать 
субъектом учения, что является, по мнению исследователей, главной проблемой 
обучения детей с нарушениями интеллекта. Студенты в рамках практики видят, 
что существует прямая зависимость между психическим здоровьем ребенка и 
психологической поддержкой.  

По мнению И.В. Дубровиной, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, именно педагог-
психолог является наиболее «ярым» защитником прав ребенка, возлагает на себя 
функцию организатора и координатора всего сопровождения в целом [10, 11].  

Дети, обеспеченные в семье и школе такой поддержкой, лучше развиваются, 
легче переносят стрессовые состояния. Благодаря психологической поддержке 
можно влиять на эмоциональный мир ребенка, закреплять положительные пе-
реживания, позитивно стимулировать, авансировать успех, использовать парци-
альную оценку результатов, доброжелательный тон в общении, щадящие прие-
мы и безусловное принятие. Сочувствие и сопереживание должны сопровождать 
каждое слово, жест педагогов, специалистов, работающих с данной категорией 
обучающихся. Этому учатся студенты – будущие педагоги-психологи в среде 
специального образовательного учреждения. 

В психолого-педагогическом сопровождении в рамках учебного учреждения 
особенно нуждаются дети с выраженными речевыми и ментальными наруше-
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ниями, которые выражены индивидуально, что требует специального консили-
умного взаимодействия специалистов, педагогов.  

Принцип взаимодействия специалистов – консилиум. Особенно значимым 
для реализации практики для студентов является консилиумный способ дея-
тельности специалистов (педагога-психолога, дефектолога и логопеда). Он по-
зволяет организовать педагогическую работу с учетом выявленных в процессе 
диагностики проблем учащихся, определить оптимальные формы индивидуаль-
ного подхода к каждому, разработать дорожную карту и скорректировать даль-
нейшую поддержку в рамках сопровождения [12, 13]. Каждый специалист кон-
силиума в рамках своей компетенции обследует состояние и развитие ребенка 
на момент поступления в образовательное учреждение и прогнозирует возмож-
ности его дальнейшего воспитания и обучения. 

На подготовительном этапе анализируется вся документация (педагогиче-
ская, медицинская и психологическая) на вновь поступивших детей – анамне-
стические данные. Анализ документации (амбулаторные карты, заключения 
ПМПК, личные дела учащихся) дает возможность оценить здоровье каждого 
ученика, условия его жизни с момента рождения до поступления в школу, по-
зволяет познакомиться с его социальным окружением и проанализировать про-
цессы (этапы) его становления. В результате такой работы выявляется, что у 
большинства учащихся фиксировались различные отклонения уже в стадии 
внутриутробного развития, в период новорожденности и младенчества. Это бы-
ло связано как с токсикозами матери, с её хроническими заболеваниями и сезон-
ными инфекциями во время беременности, с интоксикацией алкоголем, нарко-
тиками родителей в период зачатия, так и с тяжелыми родами, родовыми трав-
мами, болезнями, перенесенными ребенком в раннем возрасте. У некоторых де-
тей зафиксированы патологии центральной нервной системы, явившиеся причи-
ной снижения интеллектуальных потенций, системное недоразвитие речевых 
процессов и психомоторного развития. В дальнейшем, опираясь на данные 
анамнестического анализа, на результаты диагностического обследования и на-
блюдения за ребенком, педагог-психолог школы ведет просветительскую и кон-
сультационную работу с родителями детей и педагогами школы, организует 
коррекционно-развивающую работу как в целях развития ребёнка в целом, так и 
в рамках образования (уроки, внеурочная деятельность). 

Полные анамнестические данные недоступны студентам-практикантам, что 
становится конструктивным препятствием и поводом для осмысления причин 
проблем в развитии детей. Однако обезличенные данные для формирования за-
дания студенты получают от педагога-психолога. Будущие педагоги-психологи, 
участвуя в качестве наблюдателей консилиума, ведут конспекты, формулируют 
вопросы о непонятых выводах и решениях, которые оказались неясными, педа-
гогу-психологу. За рамками консилиума педагог-психолог задает вопросы прак-
тикантам и отвечает на их вопросы. 

Специальные диагностические компетенции педагога-психолога. Для того 
чтобы понять, что происходит с детьми с отклонениями, нужна гибкая диагно-
стика и непрерывное наблюдение, но вместе с тем важна среда комфортности, 
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столь необходимая для дальнейшего, по возможности, успешного обучения и 
развития в условиях школьного образования. Речь идет о психолого-педаго-
гическом сопровождении всех видов деятельности, связанных с развитием уче-
ников. Дальнейшее обстоятельное обследование всеми специалистами конси-
лиума и скрупулезный индивидуальный подход («стереоскопическое видение 
ребенка») каждого поступившего в школу позволяют педагогу-психологу опре-
делить особенности его высших психических функций, уровень речевого разви-
тия, возможности усвоения учебного материала. Такой подход позволяют реко-
мендовать способы и приемы коррекции, обозначить индивидуальный образова-
тельный маршрут каждого ученика и приступить к реализации комплексной 
психолого-педагогической составляющей коррекционно-развивающей работы. 
Студенты решают задания, связанные с созданием поддерживающей позитив-
ный потенциал среды. 

Будущие педагоги-психологи изучают мнестическую деятельность детей 
(как средство перевода внешних знаков во внутренние опоры в виде образов и 
слов внутренней речи и как важное звено в переработке запоминаемого мате-
риала), что является одним из важных показателей состояния нервной системы 
детей с ментальными и речевыми нарушениями. Педагог-психолог работает и 
показывает студентам методики, предложенные А.Р. Лурия (нейропсихологиче-
ская методика исследования состояния слухоречевой и зрительной памяти, тес-
ты на выявление доминантности полушарий головного мозга). В рамках данных 
методик сближаются психологический и клинический аспекты диагностическо-
го обследования [14–16]. Педагог-психолог в сопровождении практикантов об-
следует вновь поступивших детей младшего школьного возраста с целью опре-
деления основных направлений корригирующих мероприятий в каждом кон-
кретном случае.  

Представим основные проблемы детей с нарушениями интеллекта, а также 
методики и задания, которые позволяют диагностировать дефект. У 85 % обсле-
дованных, как правило, обнаруживаются двигательные патологии. Дети не в со-
стоянии повторить за учителем или педагогом-психологом движение руки, не 
определяют правую-левую стороны. Пространственная ориентация зачастую 
нарушена. Задания выполняются исключительно с помощью педагога-
психолога. 

Затруднения вызывают понятия «до» и «после», «из-за», «из-под», «между». 
Большинство детей не называют основные геометрические фигуры и их размер 
(большой, маленький). Для выполнения заданий требуется стимулирующая по-
мощь со стороны специалиста.  

Детям предлагаются задания на исследование временного восприятия (части 
суток, времена года, дни недели чаще всего не выполняются). Подробнее оста-
новимся на конструктивном праксисе. Студенты наблюдают за проведением 
нижеследующих заданий, после ряда наблюдений выполняют методики под  
наблюдением педагога-психолога или дефектолога. Перечислим задания и ре-
зультаты, которые позволяют сделать выводы о праксисе. 
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Задание 1. Сложить фигуру из разрезанных картинок (от 2 до 4 фрагментов). 
Дети способны выполнить только более лёгкие задания (сложить 2 фрагмента). 
Задание 2. Нарисовать по памяти дерево, дом, цветок. Все рисуют примитивно, 
без деталей. Задание 3. Рисунок человека. Практически все рисуют по детской 
считалочке: палка – палка – огуречик – получился человечек.  

Анализ выполненных обучающимися заданий на определение уровня разви-
тия слухоречевой памяти свидетельствует о неравномерности воспроизведения 
предложенных слов и непосредственном воспроизведении от 3 до 5 слов. Речь у 
большинства обучающихся – с грубыми вербальными заменами, усечением сло-
говой структуры слова. При назывании действия идёт замена на предмет (вместо 
«копает» – «пата», лопата) и при назывании предмета идёт замена на действие 
(вместо «кровать» – «пать», спать). Пересказ по сюжетной картинке вызывает 
огромные трудности. Нужна опора на стимульный материал. В речи присутст-
вуют антиципации и персеверации, которые свидетельствуют о грубом наруше-
нии слоговой структуры слова. Исследование запоминания связного текста по-
казало, что дословного подробного пересказа, как правило, у детей нет. По на-
водящим вопросам воспроизводят текст 23 % детей, а не в состоянии справиться 
с заданием – 40,5 % обучающихся. В пересказах прослушанного (прочитанного 
ребенком) текста часто встречаются привнесения.  

Студенты – будущие педагоги-психологи изучают некоторые материалы об-
следования. Зачастую результаты показывают недоразвитие форм мышления, 
даже наглядно-действенное мышление таких детей функционирует ограничен-
но. Наглядно-образное мышление крайне фрагментарно. Задания, требующие 
словесно-логического мышления, не выполняются. Как правило, констатируется 
крайне низкий уровень как механической, так и логической памяти. Непроиз-
вольное запоминание присуще большинству детей. Восприятие детей с интел-
лектуальными нарушениями характеризуется заторможенностью, отличается 
спутанностью. Характеризуя предмет, дети описывают его в общих чертах, не 
обращая внимания на детали. Графические навыки чаще не сформированы. По-
сле обучающего эксперимента, который проводит педагог-психолог, большин-
ство заданий выполняется самостоятельно, но с нарушением плавности движе-
ний и отрывом карандаша от бумаги.  

Принцип дифференциации в работе педагога-психолога реализуется через 
определение особенностей межполушарной асимметрии, приоритета в воспри-
ятии. Это позволяет предопределить возможности психолого-педагогической 
поддержки и коррекции в развитии обучающихся.  

Принцип дифференциации практиканты реализуют практически самостоя-
тельно. Студенты с учетом рекомендаций педагога-психолога и дефектолога 
реализуют оценку межполушарной асимметрии детей с помощью ряда заданий, 
анализируют функциональные межполушарные связи в коре головного мозга. 
Это позволяет реализовать коррекционную работу с данной категорией обу-
чающихся в индивидуальном режиме.  

Одним из условий развития ребенка и формирования его личности является 
сохранность тонких физиологических механизмов мозговой деятельности.  
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Формирование мозговых систем возможно лишь при условии специально орга-
низуемой активной деятельности ребенка во внешней среде [5, 9, 11]. Дети с 
ментальными и речевыми нарушениями нуждаются в мягких и гибких формах 
коррекции, компенсации и реабилитации. У большинства старшеклассников 
сглаживаются нарушения сенсорно-перцептивного характера, моторные дефек-
ты частично нормализуются; у части школьников нормализуется фонетический 
аспект речи. Не так оптимистично обстоит дело с семантический стороной речи. 

По мнению А.И. Копытина, разного рода арт-техники и управляемая игра 
развивают функции отдельных анализаторов, что имеет значение в формирова-
нии пространственных представлений [17]. Студенты наблюдают за реализацией 
деятельности ритмико-психомоторного характера, цвето-, психо-, эстетотера-
пии, сказкотерапии, за методиками управляемой игры. Практиканты по заданию 
и под наблюдением педагога-психолога проводят варианты таких заданий. 

Будущие педагоги-психологи в этих условиях понимают, что в работе с 
детьми важна «многоканальность» предъявления и закрепления материала: обу-
чающийся пользуется удобными для него формами передачи информации, её 
приема и хранения. Например, если фонематическое восприятие затруднено, то 
необходимо проговаривание во время письма, что даст возможность более точно 
воспроизвести материал. В результате обучения формируется долговременное 
его запоминание. Сначала должно быть частое подкрепление материала, а затем 
все более редкое. Полимодальный след сохраняется лучше, когда одновременно 
запоминаются зрительный, слуховой, двигательный и тактильный образы. При 
наличии трудностей в освоении новой, непривычной деятельности необходима 
понятная детальная установка на её протекание и результат, которая включает 
показ, проговаривание, анализ [9, 13, 18]. 

Дифференцированный подход к детям с различным когнитивным стилем 
мыслительной активности (импульсивным или рефлективным) дает свои резуль-
таты. Причиной нарушения различных аспектов речи у обучающихся с умствен-
ной недостаточностью является диссонанс их стиля мышления и методов усвое-
ния. Учет типа восприятия и усвоения информации (аналитический или синте-
тический) у ребенка позволяет более точно оказывать ему поддержку. При до-
минировании аналитического типа лучше усваивается фрагментарный материал, 
элементы которого затем синтезируются. Если у обучающегося синтетический 
тип восприятия, то целостный образ усваивается легче при последующем вы-
членении деталей. Таковы некоторые мягкие формы адекватной коррекционной 
помощи детям.  

Консилиумный подход позволяет учесть большинство проблем, выявленных 
у ребенка в ходе специального обследования разными специалистами, выбрать 
формы индивидуального взаимодействия с ним в процессе обучения и на этой 
основе развить у него положительную познавательную мотивацию к обучению. 

Следует особо отметить, что работа специалистов консилиума школы с обу-
чающимся осуществляется при постоянном взаимодействии с учителями (инди-
видуально и в группе), при тесном сотрудничестве с другими специалистами, с 
согласия родителей ребенка, а в большинстве случаев в присутствии родителей. 
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В случае несогласия родителей с участием практикантов – будущих педагогов-
психологов они не приглашаются к работе.  

Оформление необходимой документации будущему педагогу-психологу 
особенно важно. К числу таких документов относятся: психологическое и лого-
педическое заключение на обучающегося, речевая карта, карты динамического 
наблюдения. Карта динамического наблюдения учащегося включает в себя на-
правления работы учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога. Педагоги 
фиксируют количество проведённых индивидуальных и групповых занятий за 
весь период, их результативность. Все эти документы отражают суть и особен-
ности взаимодействия специалистов с обучающимися, что позволяет рассмот-
реть конкретный процесс реализации личностно-ориентированной многофунк-
циональной программы развития и коррекции детей с ограниченными возмож-
ностями интеллектуального развития. 

При анализе результативности формирования компетенций у студен-
тов – будущих педагогов-психологов в рамках практики им предоставлялась 
возможность оценить их компетенции в соответствии со стандартом в деся-
тибалльной системе. Количество студентов – будущих педагогов-психологов, 
прошедших на 3 года: с 2018, 2019, 2022 гг. составило 15 человек. Ниже 
представлена таблица результатов двух групп студентов – будущих педаго-
гов-психологов. Группа А – те, кто проходил практику в рамках консилиум-
ного подхода (15 человек, все женского пола), Б – в рамках других подходов 
(15 человек, все женского пола). 

Таблица 1  

Самооценки компетенций в соответствии с трудовыми функциями  
студентов-психологов при прохождении практики (средние значения) 

Наименование трудовой функции педагога-психолога  Группа А Группа Б 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации 

8,5 4,3 

Психологическая профилактика нарушений поведения и отклоне-
ний в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-
ной адаптации 

6,7 3, 5 

Психологическая коррекция поведения и развития детей и обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

7,3 5,5 

 
Результаты сравнения средних значений свидетельствуют о различиях. По-

скольку речь идет о самооценках, статистические расчеты не использовались: 
объективные данные привести затруднительно.  
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Заключение  
В представленной работе реализуется главная цель совместной работы раз-

ных специалистов в рамках консилиума – достижение реального успеха, кото-
рый продвинет ребенка в учебной деятельности, а студенту предоставит отлич-
ный вариант профессионального обучения. 

Использование принципов гуманизма, приоритета эмоциональной сферы, 
дифференциации в образовании ребенка с интеллектуальными нарушениями 
при реализации образования, принципа взаимодействия специалистов и педаго-
гов в образовательном процессе позволяет понять и представить систему про-
фессиональной деятельности будущим педагогам-психологам. 

Наблюдение, взаимодействие со специалистами-дефектологами, логопедом, 
врачами, педагогами, реализация методик диагностического, развивающего ха-
рактера, а также заданий, связанных с психолого-педагогической поддержкой 
детей, – все это позволяет студентам повысить свои компетенции, понять про-
фессиональные перспективы, осмыслить значимость избранной профессии, что 
предопределяет результативность производственной педагогической практики.  

Показанные задания, тесты и виды психолого-педагогической поддержки 
детей с интеллектуальными нарушениями, а также полученные результаты мо-
гут стать прототипом практики для студентов других вузов и направлений под-
готовки, позволяют реализовать деятельность педагога-психолога в специализи-
рованной школе и проводить практику студентов – педагогов-психологов на 2–
4-м курсах на основе перечисленных заданий, по указанным принципам.  
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