
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Программа психологического сопровождения разработана и составлена по результатам 

диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся, в соответствии с 

психологическим заключением и рекомендациями ПМПК.  

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) и направленной на преодоление или ослабление проблем 

в их психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- повышение возможностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в освоении АООП НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств воздействия в 

процессе коррекционной работы; 

- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  консультативной и методической помощи по  вопросам, 

связанным с  их развитием, обучением и воспитанием. 

Срок реализации 2023-2024 учебный год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие  органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности  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.  

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. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер. 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 мы-

шление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 

сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, ки-

нестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адеква-

тности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, 

не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)..  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у данной  категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

 Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи. У них позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне.  

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 

на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика 

и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне.  



Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-

рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети спо-

собны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нару-

шениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отста-

лости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстети-

ческих. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники 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.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 

характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.  

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не со-

поставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они ча-

сто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр.  

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности 

которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  



Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.   

Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на исправление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Основными 

направлениями психолого-педагогического сопровождения данной категории школьников 

являются:  

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно - перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию).  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образовательного 

учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-развивающей 

работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной 

задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 

психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), находящимися в условиях 

образовательной интеграции, являются: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 
Для значительной части детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

типичен дефицит социальных способностей, проявляющейся в трудностях взаимодействия с 

окружающими детьми и взрослыми. В ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами 

эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка;  

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических 

проявлений, других отклонений в поведении;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;  

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным 

условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

- развитие социальных эмоций;  

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной активности, 

создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа психолога с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по 

формированию уверенности в себе и снижению тревожности ведется в таких направлениях, как 

формирование у них оптимистического склада мышления и мироощущения, положительной 

установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с 



неприятных впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и 

возможности. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций. 
Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы психолога в 

школе. Оно предполагает 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой познавательной 

мотивации;  

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 

самоконтроля и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных моментов, 

определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Характерная для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  младшего школьного возраста 

недостаточная сформированность осознанной саморегуляции деятельности является тормозящим 

фактором когнитивного и личностного развития ребенка, а также одной из основных причин, 

порождающих трудности в учебно-познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности у 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ведется в нескольких 

направлениях, связанных с формированием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  

- планировать действия;  

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 
― занятия индивидуальные и групповые; 

― игры, упражнения, этюды; 

― психокоррекционные методики и технологии; 

― беседы с учащимися; 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде сюжетно-игрового 

занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию доброжелательной 

атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной сплоченности всех участвующих в 

коррекционно-воспитательном процессе, что способствует более эффективной результативности 

программы.  

Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в воспитании 

и обучении ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   Психолог 

разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, проводит 

мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  

-выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при фронтальной 

и индивидуальной формах организации занятий.  



Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть разнообразными: 

занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и его особым образовательным потребностям, 

организация педагогических консилиумов, подготовка к тематическим родительским собраниям, 

индивидуальные консультации и т.д.  

 

Описание места программы в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ СОШ №1  

программа психологического сопровождения рассчитана на проведение занятий с детьми  класса. 

Объем программы составляет 33 часа в 1 классе (по 1 часу в неделю). Программа может быть 

использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых блоков для отработки тех навыков, 

которые наиболее показаны обучающимся.  

 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) 

  Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в различных средах. 

К личностным результатам относятся: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоций, нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других; 
К предметным результатам относятся: 

Минимальный уровень: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации.  

Достаточный уровень: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 

Содержание коррекционной программы в 1  классе 

 

№ Тема Количество 

часов 

1   Диагностическое изучение ребенка 2 

2 Ориентация в пространстве. Произвольность. 8 

3 Ориентация в пространстве. Развитие моторики 5 

4 Мышление,    Словарное  развитие.  4 

5 Мышление. Память. Воображение. 9 

6 Ориентировка в пространстве. Произвольность.  Воображение.Мышление. 4 

7 Диагностика 1 

ВСЕГО  33 

 



Календарно-тематическое планирование 

 1 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью). 

 

№ Дата 
предпол. 

Дата 
фактич. 

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся 

1   Диагностика познавательной 

сферы ребенка.  

Определение продуктивности и 
произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой 

сферы 

Определение познавательной 

деятельности, памяти, внимания 

эмоционально – волевой сферы  
ребенка. 

2   

3   Ориентация в пространстве.  

Произвольность 

  
 

«Движение по 

четырем направлениям и диагоналям» 

Графический диктант 

«Рисуем по клеточкам» 
Игра «Футбол» 

Упражнение «Дорисуй, проверь» 

(ориентировка в пространстве) 
Упражнение «Самый, самый» 

«Маршрут» (мышление, 

закономерность) 

Упражнение «Рисунок из фигур» 
Рисование на тему «Что  

мне нравится в школе?» 

Упражнение «Звучащие предметы» 
«Буквы в воздухе»,  «Перекрестное  

марширование», «Самый, самый» 

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   Ориентация в пространстве 

Развитие моторики 
 

«Колечко» 

Графическая сказка 
Упражнение «Повтори движение» 

Упражнение «Необычное письмо» 

Упражнение «Свеча» 

12   

13   

14   

15   

16   Мышление,    Словарное  

развитие.  
 

«Движение по четырем  
направлениям и диагоналям» 

Упражнение «Самый, самый». 

Упражнение «Раздели лист» 

Рисунок по клеточкам. Ориентировка. 
Упражнение «Маршрут» 

17   

18   

19   

20   Мышление.  

Память. 

Воображение 
 

 «Лезгинка» 

Упражнение «Закрась фигуры» 
Графическая сказка 

Упражнение «Самый, самый» 

 «Рисунок с противоположным 

свойством» 
Графический диктант» 

Рисунок из фигур  

Упражнение «Необычное письмо» 
«Скопируй точки» 

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   Ориентировка в пространстве. 

Произвольность.  

Воображение. 

Мышление. 
 

«Движение по четырем  

направлениям и диагоналям» 

Упражнение «Закрась фигуры» 
«Дорожки», «Маршрут» 

 «Лягушка» 

Графический диктант 
Упражнение «Спрятанные фигуры» 

30   

31   

32   



«Поймай слово» 

«Необычное письмо»  «Колечко» 
«Скопируй точки» 

«Запомни запиши» 

«Контуры», «Кулачки» «Восьмерка» 

33   Диагностика (1ч) 

 

Учебно – методическое  и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. - М.: Просвещение,1987.  

2. Варенова Т.В. Теория и практика коррекционной педагогики. - Минск, АСАР, 2003 

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития /И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова и др.; под ред. И.М. Бгажноковой. 

– М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007.  

4. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. - К: Вища школа, 1985.  

5. Забрамная С.Д. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению детей с тяжёлой и 

умеренной умственной отсталостью /С.Д. Забрамная, Т.Н. Исаева. М.: В. Секачёв, ТЦ 

«Сфера», 2007. 

6. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство /Д.Н. Исаев. СПб.: ООО 

Издательство «Речь», 2007.  

7. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. - М.: Издательский центр 

"Академия",2002. 

8. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии. - 

М.: Коррекционная педагогика, 2005. 

9. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. - М.: Издательский центр "Академия", 2003.  

10. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика) / Под 

ред. Б.П. Пузанова. - М.: Издательский центр "Академия", 2000.  

11. Олигофренопедагогика. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: ДРОФА, 2009.  

12. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? - М.: "Флинта": 

Московский психолого-социальный институт, 1998. 

13. Петрова В.Г. Умственно отсталые дети. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. 

 

 


