
                                            КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

образовательной  программы дошкольного образования  

 МДОБУ «ДСКВ № 6» города Всеволожска 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного  образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 6» г. Всеволожска (далее – Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП 

ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления обучающихся и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28 января 2021 года N 2); 

‒ Областной закон «Об образовании в Ленинградской области» (с 

изменениями на 10 апреля 2023 года); 

‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 N 398 (ред. от 23.03.2023) "О государственной программе 

Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" 

‒ Постановление администрации МО Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области №3859 от 16.11.2020 «Об 

утверждении муниципальной программы «Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021-2025 

годы. 

‒ Устав Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» г. 

Всеволожска; 

‒ Программа развития Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

− воспитание и развитие   воспитанника дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

− создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

приобщение воспитанников к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 

Родины; 

− создание единого федерального образовательного пространства воспитания и           

обучения воспитанников от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 

качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места и 

региона проживания. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная участниками образовательных отношений программа 

краеведческого образования дошкольников «Петербурговедение» (авторы-

составители педагогические работники Учреждения), направленная на развитие 

воспитанников в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальная образовательная программа), отобранная с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированная на потребность 

воспитанников и их родителей. 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания;  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп Учреждения;  

‒ календарный план воспитательной работы.  

            Программа является документом, с учетом которого Учреждение 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования.  

           Срок реализации Программы от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

 Программа реализуется на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации.  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

      Четвертый год жизни 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 

см. 

Функциональное созревание. 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы 

определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции.  

В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный 



характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и  

произвольная память.   Воспитанник запоминает эмоционально значимую 

информацию. На основе накопления представлений о предметах окружающего 

мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. 

Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребенка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание  

регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от  

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят  

к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по  

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при  

определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 

помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности.  

Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 

выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми 

(мама-дочка, врач-пациент),   воспитанник хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где   воспитанник в доступной для него 

форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет 

нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. 

  Игра воспитанников в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, 

где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение 

логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних воспитанников в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация.  



В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, 

начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками 

интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия с 

другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное 

отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой   воспитанник выступает 

в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция.  

В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом,   воспитанник может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей 

степени побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции 

выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка.  

У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная 

самооценка.   Воспитанник, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам   воспитанник начинает сравнивать свои 

достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность 

между воспитанниками. Данный возраст связан с дебютом личности. 

 Пятый год жизни 

 Росто-весовые характеристики. 

         Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у 

девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 

102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

  Функциональное созревание. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, 

но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции.  

Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В 

четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 



сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 

способами обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к 

образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного 

моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления воспитанников 

четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием 

образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно 

- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются 

такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом 

году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, 

связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности 

воспитанников. Для воспитанников данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности.  

На пятом году жизни   воспитанник осваивает сложную систему норм и 

правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети 

различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты 

чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. 

Игра носит процессуальный, творческий характер. Воспитанникам доступны игры 

с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы 

общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, возраст 

«почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У воспитанников 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 



сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 

отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника,   воспитанник болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также 

характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между воспитанниками, определяющая социометрический 

статус каждого ребенка. 

Саморегуляция.  

В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных 

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие 

произвольности. В игре   воспитанник может управлять собственным поведением, 

опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно 

осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. 

Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка.  

У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает 

формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других воспитанников, а также механизм сравнения своих результатов 

деятельности с результатами других воспитанников оказывают существенное 

влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная 

временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было- будет). 

 Шестой год жизни 

 Росто-весовые характеристики. 

   Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, 

у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у 

мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в 

пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание. 

         Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный 

набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет воспитанникам 

доступно опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 

внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 



т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое 

мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Интенсивно 

формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 

интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, 

гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. 

Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. 

У воспитанников шестого года жизни отмечается существенное расширение 

регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая 

игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько 

воспитанников (до 5- 6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по 

содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и 

системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Воспитанникам доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация 

по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет 

приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности. 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-

познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У воспитанников 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать 

нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со 

сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным 



воспитанникам, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

воспитанниками. 

Саморегуляция.  

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

         Личность и самооценка.  

         Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Воспитанник 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Седьмой год жизни 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 

см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в 

это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик 

лица. 

 Функциональное созревание. 

          Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные 

мышцы воспитанников этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не 

слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К 

шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, 

при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 

минутам у воспитанников годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 

характерным для сна воспитанников старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным программам 

движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные 

элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети 

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут 

дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 



Процессы возбуждения и торможения становятся лучше 

сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие свойства 

нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти 

свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, высокой 

истощаемостью нервных центров. 

Психические функции.  

К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования 

«взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся 

сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот 

период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь 

произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Воспитанникам становятся доступны формы опосредованной памяти, где 

средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), 

но и некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно 

повышается роль словесного мышления, как основы умственной деятельности 

ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-

образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). 

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 

языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ 

по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у воспитанников развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 

тысяч слов. 

Детские виды деятельности.  

Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой 

(игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 

взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы 

в значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 



особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-

личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений 

отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской 

дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

воспитанниками. 

Саморегуляция.  

Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка 

опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется 

система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 

эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. 

Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка.  

Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Воспитанник стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются 

внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы 

гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая 

включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

Особенности развития детей с ОВЗ 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Детям данной группы присущ ряд специфических особенностей. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности, при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико - 



фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается в дошкольном детстве. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

    Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности.     

 Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность 

при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). Очень часто общее 

недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических 

речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.           

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных 

форм психических нарушений. Это нарушение нормального темпа психического 

развития. Термин 

«задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень 

психофизического развития в целом может не соответствовать паспортному 

возрасту ребенка. 

Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее 

возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей 



системе психического развития. 

Наиболее важные группы причин, которые могут обусловить ЗПР: 

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и 

своевременному созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении 

ребенком общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей 

ребенку возможность посильного «присвоения» общественного опыта, 

своевременного формирования внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому 

развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются 

изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В отличие от 

умственной отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального 

дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные 

факторы возникновения и развертывания такого состояния, при котором 

затруднено полноценноеразвитие организма, задерживается становление личностно 

развитого индивидуума и неоднозначно складывается формирование социально 

зрелой личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети 

дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются 

недостаточным развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание 

на существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких 

детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается 

отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать 

помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные 

ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, 

хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность 

действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности 

и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает 

и задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании 



сюжетно- ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как 

правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к 

детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На первый 

план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-

личностных характеристик. 

Психологические особенности воспитанников дошкольного возраста с 

тяжелыми множественными нарушениями 

По мнению ученых, уровень психофизического развития детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. 

Возникновение ТМНР обуславливается наличием органических поражений 

центральной нервной системы (далее – ЦНС), генетических аномалий, 

нарушениями обмена веществ, нейродегенеративными заболеваниями и т.д. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является 

причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также 

сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. 

Интеллектуальные нарушения характерны для большинства детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Степень умственной 

отсталости может быть различной: от легкой до тяжелой и глубокой. Дети с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженными 

нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной деятельности, 

прежде всего: восприятия, внимания, памяти. У них   отмечается недоразвитие 

мыслительной деятельности, обуславливающее невозможность формирования 

абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов.        

 Различные нарушения оказывают негативное влияние не по отдельности, а в 

совокупности, образуя  сложные  сочетания. В  связи    с   этим    ребёнок     требует 

значительной    помощи, объем    которой   существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то   одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. 

У детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У них значительно затруднено 

или невозможно формирование устной и письменной речи, что требует для 

большей части обучающихся использование разнообразных средств невербальной 

коммуникации и постоянной логопедической коррекции. 

Внимание у воспитанников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых 

учебных действий. Однако, при   продолжительном и направленном использовании 



методов и приемов коррекционной работы, становится заметной положительная 

динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности. 

Специфика эмоционально-волевой сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. 

В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях.  Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. 

Двигательные нарушения также часто встречаются у детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития. Выраженность двигательных проблем 

варьирует от моторной неловкости и сложностей с формированием предметных 

действий до тяжелых опорно-двигательных нарушений, характеризующихся 

неспособностью самостоятельно удерживать свое тело в сидячем положении и 

выполнять произвольные движения. Особенности моторной сферы 

характеризуются нарушениями координации, точности, темпа движений, что 

осложняет формирование физических действий (бег, прыжки и др.) и навыков 

несложных трудовых действий. У некоторых детей отмечается замедленный темп, 

рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная возбудимость 

сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными 

для данной категории воспитанников являются трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, 

захват карандаша, ручки, кисти, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Некоторые воспитанники полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др., они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

Двигательная депривация у детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития может возникнуть как из-за моторных нарушений, так и 

вследствие других нарушений развития, приводящих к снижению подвижности 

(интеллектуальные нарушения, нарушения зрения). Развитию двигательной 

депривации способствует свободное перемещение ребенка (отсутствие 

возможности играть на полу, ползать, лазать и т.д.). Снижение двигательной 

активности у детей младшего дошкольного возраста часто влечет заметное 

снижение количества сенсорных стимулов, которые они получают. 

У детей с ТМНР нередко наблюдаются нарушения зрения или слуха (а 

иногда и их сочетание), от незначительных проблем до полной потери. 

У многих детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития 

диагностируется эпилепсия. Для некоторых детей врачи могут подобрать 

противосудорожную терапию, однако встречаются и некупируемые формы 

эпилепсии. 



У данной категории детей могут присутствовать также расстройства 

аутистического спектра: 

• ребенок избегает взгляда в глаза, избегает прикосновений; 

• ребенок не включается в предложенную взрослым деятельность, хотя может 

незаметно наблюдать за взрослым, когда тот не пытается вступить с ним в 

контакт; 

• наблюдается повышенный уровень агрессии и аутоагрессии; стремление 

обратить на себя внимание плохим поведением и демонстративное 

нарушение правил, выходящее за рамки свойственного возрасту; 

• постоянная провокация взрослых на сильные эмоциональные реакции; 

• отсутствие дистанции в общении со взрослым  

У некоторых детей особенности сенсорной интеграции могут проявляться в 

виде гиперчувствительности и защитных реакций по отношению к определенным 

стимулам или в виде активного поиска специфических ощущений. Для 

окружающих это может выглядеть как необычное и непонятное поведение. 

У детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития часто 

встречаются нарушения привязанности, обусловленное разными факторами: 

• длительное пребывание в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

без родителей; 

• большой объем медицинского и реабилитационного вмешательства, 

связанного с болевыми ощущениями и чувством страха, отсутствие 

поддержки ребенка в этих ситуациях; 

• нехватка личного внимания; 

• недостаточная компетентность взрослых, их неумение быстро и правильно 

реагировать на плач и другие сигналы малыша, успокоить или помочь ему. 

Привязанность является одним из основных условий психического и 

личностного развития ребёнка. Поведение близкого взрослого оказывает ключевое 

влияние на формирование привязанности у ребенка. Если потребность ребенка в 

привязанности и безопасности регулярно не удовлетворяется, это накладывает 

отпечаток на его личностное, психическое и даже физическое развитие. Нередко 

нарушение привязанности остается с ребенком на всю жизнь. Взрослым следует 

понимать, что отношения привязанности развиваются и видоизменяются в течение 

всей жизни человека и своевременно обратить внимание на проявление у ребенка 

признаков нарушения привязанности: постоянно сниженный фон настроения, 

вялость, апатичность, настороженность или плаксивость; устойчивое нежелание 

вступать в контакт с окружающими людьми. Данные признаки могут встречаться 

как по отдельности, так и одновременно. У некоторых детей отмечается излишняя 

навязчивость в общении со взрослым или же чрезмерная фамильярность, 

демонстрация проявлений привязанности любому малознакомому взрослому. 

В ходе индивидуальной работы педагогов с ребенком можно существенно 

скорректировать нарушения привязанности и установить надежные отношения. 

Детям с ТМНР нередко свойственен очень медленный темп реагирования, их 



ответы могут быть очень слабыми и необычными. Если взрослый не 

подстраивается к ребенку, то возникает ситуация, когда ответная реакция ребенка 

не замечается и не поддерживается. При этом ребенок может не понимать сигналы 

взрослого или не успевать связать их с последующими событиями. В таком случае 

происходящее будет возникать для ребенка внезапно и пугать его. 

Все дети с тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

подвержены риску развития депривации. Помимо эмоциональной депривации 

вследствие выраженного нарушения привязанности детям с ТМНР могут быть 

свойственны и другие виды депривации. 

У детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития часто бывает 

мало опыта взаимодействия с предметами. Кроме того, им может быть сложно 

самостоятельно улавливать связи между объектами, событиями и символами. Этим 

детям необходима специальная помощь для формирования адекватной модели 

окружающего мира. В случаях, когда такой помощи у ребенка нет, окружающая 

среда остается непонятной и непредсказуемой, т.е. формируется когнитивная 

депривация. 

Тяжелые двигательные и сенсорные нарушения (а особенно их сочетание) 

приводят к тому, что ребенок не получает достаточное количество зрительных, 

слуховых, тактильных или других стимулов. Обедненная среда усугубляет 

ситуацию и может привести к сенсорной депривации. 

С социальной депривацией могут столкнуться дети, не имеющие 

возможности выходить за пределы квартиры, посещать образовательные и 

культурно-досуговые учреждения, участвовать в жизни общества. 

Все виды депривации влияют на психическое состояние ребенка и на 

возможности его развития. Многочисленные сенсорные дефициты дети начинают 

восполнять различными способами самостимуляции: сосанием пальца, 

монотонным раскачиванием, вокализациями, битьем головой, надавливанием 

пальцами на глаза, выдиранием волос, вызыванием рвоты и др. 

Психологические особенности воспитанников дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, 

код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы 

умственной отсталости (код F 78). При разных степенях нарушений деятельности 

нервной системы развитие ребенка происходит по-разному. Поэтому 

необходимость в индивидуальном подходе к изучению, обучению и воспитанию 

умственно отсталых детей очень велика.  

Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается лишь 

началом развития перцептивного действия. На основе появившегося интереса к 

предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и отношениями.  

Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет 



значительные отличия от норматипичных детей. Овладев выбором по образцу на 

основе зрительной ориентировки, дети, однако, не могут осуществить выбор из 

большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не 

могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  Не 

достигается умение обобщать по выделенным признакам, умение выстраивать по 

определенному признаку ряд предметов, находить место предмета в ряду без 

специального обучения. 

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ 

не может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме (ни 

в форме предметного изображения, ни при складывании разрезной картинки), у 

другой половины - имеются искаженные, неполноценные образы-представления. В 

том случае, когда дети с нарушением интеллекта осуществляют выбор по образцу, 

т.е. пользуются зрительной ориентировкой, они не используют поисковые способы 

(примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются затруднения, ошибки, 

они не могут их исправить, так как не используют пробы, практическую 

ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в действиях ребенка, также, как и 

«примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это 

объясняется отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у детей 

с умственной отсталостью. 

У воспитанников указанной категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, 

расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной 

ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие 

обобщения.  

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны большое 

отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них 

поздно и часто неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, 

в свою очередь, задерживает формирование представлений об окружающем 

предметном мире. 

Развитие мышления 

У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление 

характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу 

дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких 

практических задач, в которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо 

направлено на достижение практического результата, т.е. на перемещение 

предмета, его использование или изменение. Между тем, дети норматипичные 

решают эти задачи в младшем дошкольном возрасте. У воспитанников с 

умственной отсталостью отсутствует активный поиск решения, они часто остаются 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех 

случаях, когда задача выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются 



выполнить задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета 

условий ее достижения. 

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта, не умеют 

ориентироваться в пространстве, не используют прошлый опыт, не могут оценить 

свойства объекта и отношения между объектами, испытывают ряд трудностей 

моторного характера. В связи с тем, что оценка свойств орудия у детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень затруднена (эта палка короткая, не 

достану, надо длинную), они анализируют ошибочные варианты и повторяют одни 

и те же непродуктивные действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные 

пробы. 

Особо следует отметить, у детей с умственной отсталостью, изменения, 

которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного мышления, без 

коррекционного обучения незначительны. До конца дошкольного возраста у них 

фактически отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. 

Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок словесно-

логического мышления, их развитие замедленно. 

Развитие деятельности 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является 

сюжетно-ролевая игра, роль остальных видов деятельности — особенно 

изобразительной и конструктивной — в психическом развитии ребенка 

чрезвычайно велика. Каждая из них ставит определенные задачи перед моторикой, 

восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка и требует определенного 

уровня их развития. 

Особенности развития игры у ребенка с нарушением интеллекта  

  Развитие игры в младшем дошкольном возрасте является прямым 

продолжением предметной деятельности, может возникнуть только на ее основе, 

на определенном уровне ее развития. В то же время к началу дошкольного возраста 

у детей с нарушением интеллекта, фактически, совсем не возникает предметная 

деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в 

подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном 

возрасте дети в основном овладевают специфическими манипуляциями, которые 

должны лечь в основу формирования зрительно-двигательной координации и 

выделения свойств и отношений предметов. Однако процесс овладения 

специфическими манипуляциями без специального обучения идет медленно, так 

как у детей не возникает подлинного интереса к окружающему их предметному 

миру. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается 

кратковременным, так как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими 

манипуляциями у детей четвертого, а в тяжелых случаях, и пятого года жизни 

наблюдается большое количество неадекватных действий с предметами. 

Количество их резко убывает лишь на шестом году, уступая место специфическим 

манипуляциям, ведущим к ознакомлению со свойствами и отношениями объектов. 

После пяти лет в игре с игрушками у детей с нарушением интеллекта все 



большее место начинают занимать процессуальные действия. Однако подлинной 

игры не возникает. Без специального обучения ведущей деятельностью умственно 

отсталого ребенка к концу дошкольного возраста оказывается не игровая, а 

предметная. В игре наблюдается стереотипность, формальность действий, 

отсутствует замысел, нет элементов сюжета. Дети не используют предметы-

заместители, тем более они не могут замещать действия с реальными предметами 

изображением действий или речью. Таким образом, функция замещения в игре у 

этих детей не возникает. Не развиваются в их игре и функции речи: у них нет не 

только планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, и сопровождающей. 

Развитие продуктивной деятельности у детей с нарушением интеллекта 

Продуктивная деятельность у этих детей без целенаправленного обучения 

фактически не формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к 

постройкам, не появляются и конструктивные умения. При обучении этих детей 

без учета особенностей их развития у них появляются предметные рисунки, но они, 

с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не передают целостных образов 

предметов, искажают их форму и пропорции, а, с другой, — представляют собой 

усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий для него реальный 

предмет. В связи с недоразвитием зрительно-двигательной координации и с 

моторными трудностями, техника изобразительной деятельности остается у этих 

детей весьма примитивной. Особенно показательным является тот факт, что, 

умеющие рисовать, дети не используют в своих рисунках цвет ни как средство 

изображения, ни как средство эмоциональной выразительности. 

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с нарушением 

интеллекта 

Под влиянием требований окружающих у дошкольников начинают 

формироваться, прежде всего, навыки самообслуживания. Естественно, что при 

существующем у них состоянии развития предметных действий это процесс 

трудный. Поэтому в семье часто идут по линии наименьшего сопротивления: 

родители одевают, раздевают, кормят ребенка.  Наряду с этим, имеются и семьи, в 

которых перед ребенком пытаются ставить определенные требования, и тогда он 

достигает некоторых успехов. Поэтому умственно отсталые дети имеют разный 

уровень владения   навыками самообслуживания.  

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности дети 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют собой 

неоднородную по составу категорию. Но тот факт, что некоторые дети, к которым 

предъявлялись последовательные требования, овладевают навыками 

самообслуживания, свидетельствует о достаточных потенциальных возможностях 

развития практической деятельности у детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что формирование 

навыков самообслуживания находится в зоне их ближайшего развития. Таким 

образом, задача по формированию навыков самообслуживания должна быть 

выделена как одна из важных, удовлетворяющая главные образовательные 



потребности детей с умственной отсталостью. 

Развитие речи 

Уровень развития речи, помимо логической ее стороны, определяется 

семантической стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим строем 

языка, в котором воплощаются логические связи и отношения, а также ролью, 

которую речь может играть в общении, в понимании и в деятельности человека, 

т.е. ее функциями. 

У детей с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от 

того, которое описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с 

младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к 

переходу в дошкольный возраст у них нет готовности к ее усвоению языковых 

средств: не сформированы такие предпосылки речевого развития, как предметная 

деятельность, интерес к окружающему, эмоционально-волевая сфера, в частности, 

эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не 

развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не начинают говорить не только к началу дошкольного возраста, но и к 

пятому-шестому году жизни. 

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой 

весьма разнородную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение 

согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но 

это касается, как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во 

всех случаях. Есть слова, которые ребенок с нарушением интеллекта может 

произносить в привычном окружении, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 

нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей норматипичных того же 

возраста. 

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и 

даже искаженно. В то же время слово взрослого может играть в организации 

деятельности ребенка с нарушением интеллекта существенную роль. Оно может 

собрать его внимание, направить на деятельность, даже поставить перед ним 

несложную задачу. При этом не следует пользоваться изолированной словесной 



инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, образцом, совместными 

действиями взрослого и ребенка на протяжении всего периода дошкольного 

детства. 

Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не 

развивается способность регулировать деятельность с помощью собственной речи: 

в отдельных случаях наблюдается сопровождающая речь, но совсем не возникает 

фиксирующая и планирующая. Сопровождающая речь у них часто производит 

впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде случаев отмечается эхолаличная 

речь. 

Речь у детей с интеллектуально недостаточностью настолько слабо развита, 

что не может осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуникативной 

функции речи не компенсируется другими средствами общения, в частности 

мимико-жестикуляторными; амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое 

понимание жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов отличают 

детей с нарушением интеллекта от безречевых детей и от детей с другими 

нарушениями (с нарушением слуха, моторной алалией). В результате к школьному 

возрасту, необученные дети с интеллектуальной недостаточностью приходят с 

существенным речевым недоразвитием. 

Развитие личности 

У ребенка с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются 

те предпосылки к развитию личности, которые обеспечивают формирование 

личности его норматипичного сверстника. Такие предпосылки лишь начинают 

возникать в дошкольном возрасте. Естественно, что личность умственно отсталого 

ребенка формируется с большими отклонениями как в сроках и темпах развития, 

так и по содержанию. Складывается иное соотношение разных сторон личностного 

развития ребенка. 

К началу дошкольного возраста, когда у детей норматипичных на базе 

кризиса 3 лет начинает развиваться самосознание, появляются волевые проявления, 

у детей с нарушением интеллекта личностные проявления не появляются. Их 

поведение, как правило, оказывается непроизвольным, «полевым». 

В некоторых случаях ребенок пытается ориентироваться на взрослого, но он 

не может в ходе общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое 

усвоение не может также происходить в ходе деятельности, так как у него к началу 

дошкольного возраста практически нет деятельности. В то же время после 4-х лет, 

когда у детей с нарушением интеллекта начинает развиваться интерес к 

окружающему, формируются действия с предметами, появляется желание 

подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых 

проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение в 

негативных реакциях на замечания, порицания, на неудачу. Систематические 

переживания неуспеха у них ведут к формированию патологических черт личности 

— к отказу от всякой деятельности, пассивности, замкнутости или заискиванию. У 

них появляются угодливость, негативизм, озлобленность. 



Совсем по-иному, складывается у умственно отсталых детей общение как со 

взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств общения, речевых 

и неречевых, непонимание ситуации, отображаемой в игре, ведут к тому, что дети, 

в большинстве случаев, оказываются отверженными во дворе, в 

общеобразовательном дошкольном учреждении. Желание самоутвердиться в такой 

ситуации, характерное для дошкольников, приобретает патологические формы — 

дети становятся агрессивными. Такое поведение может представлять собой и 

своеобразные, искаженные формы общения. 

В элементарной деятельности необученных детей с нарушением интеллекта 

наблюдается лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду 

игрушки, подчинение требованию взрослого, в редких случаях — интерес к 

процессу деятельности. Познавательные мотивы снижены. В то же время 

социальные мотивы оказываются более сформированными. Умственно отсталый 

ребенок живет в определенной социальной среде, в мире, где каждый предмет 

создан человеком и имеет свое функциональное назначение, а значит, и 

общественно выработанный способ употребления. Он вынужден пользоваться 

этими предметами, вынужден в той или иной мере удовлетворять требования 

общества по отношению к своему поведению, общению и т.д. Под влиянием 

требований окружающих в дошкольном возрасте начинают формироваться навыки 

самообслуживания, правильного поведения в общественных местах. Как реагирует 

на эти требования ребенок, зависит от условий воспитания. В тех случаях, когда 

взрослые не требуют от ребенка самостоятельности в быту (сами его кормят, 

одевают), удовлетворяют его капризы, то у него, помимо обусловленных 

нарушений в познавательной деятельности, появляются нежелательные наслоения 

в характере. Он не ощущает требований взрослых в определенной ситуации, 

становится деспотом и неисправимым эгоистом, полным иждивенцем сначала для 

семьи, а затем и для общества.  Вместе с тем, в ситуации, когда детям с 

интеллектуальной недостаточностью предъявляются определенные требования, 

примерно к 4—5 годам у них появляется направленность на усвоение бытовых 

навыков, желание подчиняться социальным требованиям. 

Дети с нарушением интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не 

остаются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, 

у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены 

у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. 

Эти приспособления далеко не всегда адекватны. У них возникает «тупиковое 

подражание» — эхолалическое повторение жестов и слов без понимания их 

смысла. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии 

эмоционально-волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции 

поведения, не возникает потребность в произвольном управлении поведением. У 

детей с нарушением интеллекта не наблюдается соподчинения мотивов; 

импульсивные действия, сиюминутные желания — преобладающие мотивы их 



поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

К концу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта 

оказываются несформированными присущие дошкольникам в норме виды 

деятельности: предметная, игровая, изобразительная; познавательные процессы: 

восприятие, память, мышление; отмечается системное недоразвитие речи и 

существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в развитии 

прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство отклонений 

являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем 

возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из 

причин чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей — 

индивидуальные различия у дошкольников с нарушением интеллекта выражены 

намного сильнее, чем у детей норматипичных.  

 

Ссылка на федеральную образовательную   программу дошкольного образования 

 (ФОП ДО) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями   

воспитанников 

семьями воспитанников дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению воспитанников в 

условиях Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, Главными целями взаимодействия 

педагогического коллектива Учреждения с поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольного возраста. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

воспитанников дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в Учреждении; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования воспитанников; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) 

воспитанниками  дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями)  

придерживается следующих принципов: 

          1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии 

с Законом об образовании у родителей (законных представителей) не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности воспитанника; 

 2) открытость: для родителей (законных представителей)  доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому 

из родителей (законных представителей)  предоставлен свободный доступ в 

Учреждении; между педагогами и родителями (законными представителями)  

обмен информацией об особенностях развития воспитанника в Учреждении и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагог  

придерживается этики и культурных правил общения, проявляет позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); 

важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах, 

воспитанников; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

воспитанника, отношение к педагогу и Учреждения, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

воспитанника с родителями (законными представителями), обусловленные 

возрастными особенностями развития воспитанника. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) 



открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности 

воспитанников и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары - 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые Учреждением для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

Учреждения и социальные группы в сети Интернет; фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей (законных представителей) и воспитанников. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое.
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