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Аннотация. Представлен развернутый анализ факторов формирования социального опыта 
дошкольников: внутренних и внешних. Анализ внутренних факторов содержит информа-
цию о психофизических особенностях детей дошкольного возраста: дана характеристика 
внимания, памяти, воображения, мышления детей данного возраста, раскрыта роль речи как 
системообразующего инструмента, регулирующего психические процессы ребенка. Анализ 
внешних факторов базируется на модели, предполагающей разделение социального разви-
тия на четыре сферы: семья, взрослые, сверстники, образ Я. При этом образ Я рассматрива-
ется как результат пересекающегося воздействия трех других сфер. Каждая из этих сфер 
рассматривается в отдельности с учетом специфики современных общественных тенденций 
и с учетом характера организации современного дошкольного образовательного процесса. 
Дана характеристика особенностей семейных отношений, проанализирована роль мира 
взрослых как базового источника социальных эталонов для детей. При рассмотрении свер-
стников, как одной из сфер социального развития дошкольников, особое внимание уделено 
присутствию среди них детей с ограниченными возможностями здоровья. Указано на осо-
бую роль взаимоотношений детей со сверстниками, имеющими особые образовательные 
потребности, и охарактеризованы эти взаимоотношения как одна из смыслообразующих 
основ формирующего социального опыта дошкольников.  
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Abstract. We provide a detailed analysis of the factors of preschoolers social experience forma-
tion: internal and external. The analysis of internal factors contains information on the psycho-
physical characteristics of preschool children: a characteristic of attention, memory, imagination, 
thinking of a given age children is given, the role of speech as a system-forming tool regulating the 
child’s mental processes is revealed. The analysis of external factors is based on a model that as-
sumes the division of social development into four spheres: family, adults, peers, self-image. At 
the same time, self-image is considered as the result of the intersecting effect of three other 
spheres. Each of these areas is considered separately, taking into account the specifics of modern 
social trends and taking into account the nature of the organization of the modern preschool educa-
tional process. We give the characteristics of family relationships, the role of the adult world as a 
basic source of social standards for children is analyzed. When considering peers as one of the 
areas of social development of preschool children, special attention is given to the presence of 
children with disabilities among them. We point out the special role of relationships between 
children and peers with special educational needs, and these relationships are described as one of 
the meaning-forming foundations of preschool children’s formative social experience. 
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Формирование социального опыта до-
школьников зависит от ряда факторов, кото-
рые обусловливают уникальность развития 
данной группы учащихся. Эти факторы мож-
но условно разделить на две группы: внут-
ренние (специфика самого возрастного пе-
риода, о котором идет речь) и внешние (спе-
цифика социальной среды, в которой нахо-
дятся дети именно в этом возрасте). При 
этом, если первое (внутренние факторы) – 
это фундаментальные универсальные качест-
ва дошкольников как детей, находящихся на 
определенном этапе онтогенеза, то второе 
(внешние факторы) – это то, что определяет-
ся устройством социума, а значит, постоянно 
меняется, то есть напрямую зависит от обще-
ственных тенденций, имеющих место вокруг.  

Л.С. Выготский подразумевает под до-
школьным возраст от 3 до 6–7 лет [1].  
Д.Б. Эльконин рассматривает этот период 
как в целом однородный этап, который сле-
дует за ранним детством и продолжается от  
3 до 7 лет [2], М.И. Лисицына разделяет его 
на составные части: младший дошкольный 
возраст (3–5 лет) и старший дошкольный 
возраст (5–7 лет) [3]. Кроме того, в совре-
менной педагогике дошкольный возраст мо-
жет условно разделяться на три этапа: млад-
ший (3–4), средний (4–5), старший (5–7) [4]. 
При этом, согласно нормам действующего 
российского законодательства, дошкольным 
может признаваться возраст до 8 лет в том 
случае, если восьмилетний ребенок еще не 
ходит в школу1.  

Для современного общества характерно 
рассмотрение дошкольного возраста как без-
условной самостоятельной ценности2. Но 
следует подчеркнуть, что не только самоцен-
ность дошкольного детства обусловливает 
необходимость углубленного изучения 

                                                                 
1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. URL: https://fgos. 
ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=doshk (дата обращения: 
27.04.2019). 

2 Конвенция о правах ребенка. URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 (дата об-
ращения: 27.04.2019). 

структурных психофизических и эмоцио-
нально-волевых изменений, происходящих в 
это время с детьми и являющихся одновре-
менно и базисом для формирования социаль-
ного опыта и следствием его (социального 
опыта) проявлений. Утилитарные предпо-
сылки такой работы заключаются в том, что 
именно в дошкольном возрасте эффективное 
накопление и формирование социального 
опыта особенно важно, так как сложности, 
возникающие в этом процессе, могут приво-
дить к появлению серьезных комплексных 
трудностей в освоении ребенком умений и 
навыков, а также норм поведения в обществе 
в целом.  

Основной причиной этого является тот 
факт, что именно в дошкольном возрасте ре-
бенок переходит от изучения себя как физи-
ческого существа к изучению себя как соци-
альной единицы [5], у ребенка впервые про-
исходит замещение усвоения информации 
осознаваемой социализацией [6]. Как резуль-
тат, уже к старшему дошкольному возрасту 
эмоциональное пространство детей приобре-
тает социальных характер [7]. Таким обра-
зом, можно заключить, что именно в это 
время формируется фундамент личности че-
ловека и проявляются его природные качест-
ва и предрасположенности, оказывающие 
системообразующее влияние на всю его по-
следующую жизнь. 

Анализ внутренних факторов, влияющих 
на формирование социального опыта дошко-
льников, начнем с рассмотрения особенно-
стей, характерных для детей данной возраст-
ной группы.  

Одной из главных характеристик психи-
ки дошкольника является непроизвольность 
психоэмоциональных процессов. Так, внима-
ние дошкольника в целом спонтанно и зави-
сит, в первую очередь, от эмоционального 
состояния. Тем не менее именно в этом воз-
растном периоде дети впервые начинают 
управлять собственным вниманием, что, как 
отмечают Е.А. Бузарова и Т.Н. Четыз, отчет-
ливо заметно в исследованиях, связанных с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959.
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формированием у дошкольников навыков 
описания и пересказа [8]. Необходимость 
решения задач, встающих перед дошкольни-
ками в процессе игровой и посильной учеб-
ной деятельности, мотивирует детей к ос-
мысленному использованию приемов анали-
за информации (такие как проговаривание 
увиденного про себя или вслух), заимствуя 
их у взрослых или продуцируя интуитивно. 
Это приводит к тому, что к окончанию пе-
риода дошкольного детства дети уже в дос-
таточно высокой степени владеют приемами 
произвольного внимания. Тем не менее сле-
дует учитывать, что речь идет именно о пер-
вых успехах дошкольников в этом. В основ-
ном внимание ребенка на данном этапе 
взросления остается непроизвольным.  

Непроизвольность внимания напрямую 
обусловливает характер ведущей деятельно-
сти для ребенка дошкольного возраста, так 
как, будучи захваченным процессом игры, 
ребенок может достаточно продолжительное 
время заниматься функциональной деятель-
ностью, при этом не нуждаясь в том, чтобы 
направлять внимание на конкретные дейст-
вия осмысленно.  

Процесс развития памяти дошкольника 
имеет крайне сходную структуру: от начала к 
концу дошкольного детства процесс запоми-
нания приобретает все более и более осмыс-
ленный характер, но, тем не менее, даже к 
моменту окончания дошкольного детства 
запоминание все еще происходит в основном 
непроизвольно: в памяти остаются, в первую 
очередь, наиболее яркие впечатления, мо-
менты, вызвавшие наибольший интерес. Как 
и в случае с навыками фиксации и удержания 
внимания, способность к запоминанию зави-
сит, в первую очередь, от эмоционального 
состояния и в целом личной заинтересован-
ности ребенка в подлежащем запоминанию. 
Тем не менее, как отмечает Е.И. Рогов, к  
6–7 годам ребенок способен воспроизвести 
полученные впечатления через весьма про-
должительное время [9]. 

Недостаток навыков произвольного за-
поминания (становящийся все меньше с воз-
растом, но так и не ликвидирующийся пол-
ностью к началу школьного возраста) на фо-
не широкой способности к запоминанию не-
произвольному является одним из основных 
факторов развития воображения. Функцио-
нальность воображения для дошкольника 

обусловлена, в том числе, тем, что именно 
оно сильно расширяет возможности ребенка 
в рамках игровой деятельности: позволяет 
заменять игрушки на доступные предметы со 
сходными характеристиками, а в последую-
щем и при необходимости играть совсем без 
игрушек.  

Важно отметить, что это обогащение во-
ображения не предполагает под собой сни-
жения потребности в игрушках и коммуни-
кативных партнерах. Напротив, именно спо-
собность фантазировать многократно увели-
чивает количество возможных игровых ак-
тивностей и игровых ситуаций с использова-
нием доступных предметов и с участием (как 
активным, так и пассивным) людей, находя-
щихся вокруг. Как следствие, мотивацион-
ность такого взаимодействия увеличивается, 
что создает у ребенка естественную внутрен-
нюю потребность в накоплении и организа-
ции социального опыта.  

Объединяющей перечисленные психиче-
ские процессы субстанцией является речь. 
Именно она служит инструментом регуляции 
внимания учеников [8], именно ее ребенок 
может использовать для осуществления ас-
социативного связывания материала, которое 
позволяет сильно повысить эффективность 
запоминания [10]. Кроме того, речь исполь-
зуется ребенком в качестве системообра-
зующего инструмента для построения вооб-
ражаемых конструктов [11].  

Одним из важнейших итогов гетероген-
ного развития речевых навыков является 
приобретение способности совершать умст-
венные действия, которым ребенок обучает-
ся производить посредством приватной речи 
и умственного оперирования образами [12]. 
Эта способность позволяет более эффектив-
но организовывать и использовать социаль-
ный опыт, который ученик продолжает стре-
мительно приобретать. 

Кроме того, способность совершать ум-
ственные действия оказывает фундаменталь-
но преобразующее влияние на мотивацион-
ную сферу ребенка, который к моменту 
окончания дошкольного детства уже накап-
ливает достаточное количество социального 
опыта, чтобы на определенном уровне опе-
рировать собственными мотивами: выделять 
из них более и менее значимые, на их основе 
активно выбирать поведенческие паттерны. 
При этом в качестве инструмента регулиро-
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вания собственного поведения выступает 
речь. Л.С. Выготский указывает на это пре-
образование (овладение способностью кон-
тролировать собственные действия при по-
мощи речи) как на важнейший шаг на пути 
волевого развития [1; 13]. Кроме того, в до-
школьном возрасте речевые умения и навыки 
достигают уровня, на котором ребенок уже 
способен не только выстраивать аналогии, но 
и производить индуктивные умозаключения, 
что является необходимой предпосылкой для 
формирования рефлексии, которая на опре-
деленном уровне уже доступна ребенку к 
моменту окончания дошкольного периода 
взросления [14]. 

Развитие мотивационной сферы вкупе с 
обретением ребенком способности анализи-
ровать собственные действия и мотивы, в 
свою очередь, обусловливают повышение 
значимости внешней нравственной оценки и 
со стороны окружающих. От младшего к 
старшему дошкольному возрасту дети все 
чаще начинают побуждаться к действию не 
только желанием получить прямое сиюми-
нутное одобрение взрослого или прямые ма-
териальные и активностные поощрения, но и 
уже накапливают достаточные объемы соци-
ального опыта для того, чтобы самим все 
чаще становиться носителями социальных 
норм и правил.  

Отдельно следует рассмотреть тип мыш-
ления, характерный для детей дошкольного 
возраста. Происходящие с детьми психофи-
зические преобразования обусловливают из-
менение характера мышления ребенка. В 
младшем дошкольном возрасте мышление 
осуществляется в основном через непосред-
ственное манипулирование предметами. За-
тем, по мере созревания когнитивных функ-
ций, дети начинают учитывать абстрактные 
параметры. Оперирование понятиями, по-
прежнему, если и происходит, имеет ситуа-
тивный и неосознанный характер, но при 
этом для детей уже приобретают важность 
базовые характеристики предметов. 

Ребенок уже может учитывать функцию 
(то есть способен определять назначение 
предмета не только в процессе деятельности). 
Характеристики тоже начинают учитываться 
детьми: несмотря на то, что дошкольник еще 
не всегда может обозначить характеристику 
вербально, она, будучи наблюдаемым пара-
метром предмета, уже берется им во внима-

ние. Наиболее наглядно дети демонстрируют 
это, когда выполняют задачи, связанные с 
сортировкой. Помимо функций и характери-
стик, значимыми для детей становятся кате-
гории предметов. При этом данную состав-
ляющую можно охарактеризовать как пря-
мой продукт именно социального опыта, так 
как, если группировка по наблюдаемым па-
раметрам и определение функции могут быть 
освоены ребенком посредством самостоя-
тельных наблюдений и манипуляций с пред-
метами без внешнего участия, категория яв-
ляется чисто абстрактным параметром, кото-
рый может обрести значимость только в том 
случае, если этому способствует социальное 
окружение. По времени вышеописанные 
преобразования происходят примерно в мо-
мент перехода ребенка из младшего дошко-
льного возраста в средний.  

К старшему дошкольному возрасту ког-
нитивное развитие становится достаточным 
для того, чтобы ребенок мог оперировать аб-
страктными конструктами не только неосоз-
нанно, но и сознательно. Это становится воз-
можным благодаря развитию речи. Таким об-
разом, можно сказать, что мышление ребенка, 
будучи преимущественно наглядно-действен-
ным в младшем дошкольном возрасте, к сред-
нему дошкольному возрасту становится в ос-
новном наглядно-образным, а затем, к стар-
шему дошкольному возрасту, обретает сло-
весно-логическую составляющую, которая, 
хотя и не становится преобладающей к мо-
менту окончания дошкольного детства, уже 
начинает играть значительную роль [15].  

Следует отдельно отметить то, что три 
перечисленные типа мышления не исключа-
ют друг друга: речь идет именно о преобла-
дании одних типов над другими. В целом же 
все эти типы мышления присущи человеку в 
той или иной степени не только в детстве, но 
и на протяжении всей жизни.  

Все вышеперечисленные фундаменталь-
ные преобразования, происходящие в про-
цессе взросления дошкольника, хотя и имеют 
смыслообразующий, а значит диффузный 
эффект, могут быть отнесены к внутренним 
факторам формирования социального опыта, 
так как они являются характеристиками рас-
сматриваемого возраста в целом. Внешним 
же источником социального опыта является 
социальная среда, специфика которой, как 
отмечал Л.С. Выготский, находится в прямой 
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зависимости от общественно-исторических 
тенденций [16]. По этой причине, анализируя 
внешние источники формирования социаль-
ного опыта дошкольника, мы будем опирать-
ся именно на характерные для современно-
сти общественно-политические тенденции.  

Основным нормативным документом, в 
котором закреплены общественно-полити-
ческие ориентиры восприятия дошкольного 
детства, является Федеральный государст-
венный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), который рас-
сматривает дошкольный период как само-
ценный, особенно значимый и неповтори-
мый3. Это непосредственно согласуется с 
характерным для современного общества 
рассмотрением детства как безусловной цен-
ности, что закреплено в международных до-
кументах, таких как Конвенция ООН о пра-
вах ребенка4. Эту аксиологическую тенден-
цию мы учитывали, анализируя внешние со-
ставляющие социального опыта дошкольника.  

В качестве основы при анализе внешних 
источников социального опыта дошкольников 
нами была взята предложенная М.В. Бывше-
вой и Т.Г. Хановой трехфакторная модель, в 
которой выделяются четыре сферы социаль-
ного развития: образ Я, семья, сверстники и 
мир взрослых [17]. При этом как первичная 
основа социального опыта рассматривается 
именно образ Я, источником которого явля-
ются остальные выделенные сферы. Сущ-
ность данной концепции условно изображена 
на рис. 1.  

Взаимодействие с семьей не является для 
дошкольника принципиально новым факто-
ром формирования социального опыта, так 
как переход из раннего детства в дошколь-
ный период не предполагает качественного 
изменения формы взаимоотношений с близ-
кими родственниками. Тем не менее, в связи 
с тем, что по мере взросления меняется ха-
рактер психоэмоционального функциониро-
вания ребенка и спектр доступной для него 
деятельности, на наш взгляд, данный источ-
ник социального опыта должен быть рас-
смотрен отдельно.  

Специфика семейных отношений нахо-
дится в прямой зависимости от актуальных 
общественных тенденций. Дать единую уни-

                                                                 
3 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  
4 Конвенция о правах ребенка.  

версальную характеристику современным 
семейным отношениям как таковым невоз-
можно, так как каждая семья имеет ряд ин-
дивидуальных особенностей: менталитет, 
личностные качества членов семьи, социаль-
ное окружение, экономическое положение, 
характер трудовой занятости членов семьи, 
распределение бытовых обязанностей и т. д. 

Э. Арутюнянц, типологизируя семейные 
отношения по характеру организации, выде-
ляет три вида семьи: традиционная, детоцен-
тричная и супружеская. Основной характе-
ристикой традиционной семьи является вер-
тикальный характер семейных отношений 
«сверху-вниз». Детоцентричная семья, будучи 
противоположностью традиционной, напро-
тив, предполагает отношения «снизу-вверх», 
при которых интересы всей семьи определя-
ются интересами ребенка. Супружеская (или 
демократическая) семья принципиально отли-
чается от предыдущих двух типов и предпо-
лагает горизонтальный характер взаимоотно-
шений и условную автономность ее членов.  

Каждый из этих вариантов построения 
семейных взаимоотношений имеет свои дос-
тоинства. Так, дети, выросшие в традицион-
ных семьях, легко усваивают социальные 
нормы, традиционную культуру, дети из де-
тоцентричных семей имеют высокую само-
оценку и, в целом, могут иметь сравнительно 
более высокий уровень умений и навыков за 
счет больших инвестиций в их когнитивное и 
физическое развитие, а детям из супруже-
ских (демократических семей), как правило, 
проще реализовать свой творческий потен-
циал за счет восприятия собственной уни-
кальности в качестве самоценности.  

Следует также учитывать, что каждый из 
этих типов семей предполагает и свои риски 
для ребенка. Детям, выросшим в традицион-
ных семьях, с большим трудом дается по-
строение собственных семейных отношений, 
дети из детоцентричных семей часто имеют 
конфликты при взаимодействии с внешним 
окружением, а дети из демократических се-
мей испытывают трудности с усвоением  
иерархических норм, по которым функцио-
нируют социальные институты [18]. Послед-
нее особенно актуально в рамках нашего ис-
следования в связи с тем, что дошкольное об-
разовательное учреждение – это первый зна-
чимый социальный институт, в который по-
падает человек в процессе своего взросления. 
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Рис. 1. Структура внешних факторов формирования социального опыта дошкольников 
 
 

 
Помимо различий в организации семей-

ных отношений в современном обществе, 
можно выделить и общие тенденции. Одной 
из таковых можно назвать нуклеарный ха-
рактер современных семей [19]. Переход от 
расширенной семьи к нуклеарной обусловил 
определенный разрыв между представителя-
ми различных поколений, которые в совре-
менном обществе куда больше ресурсов уде-
ляют своим интересам. Это в определенной 
степени сместило в сторону демократическо-
го характера взаимоотношений даже семьи, 
которые опираются на традиционную куль-
турную парадигму.  

Данную тенденцию невозможно охарак-
теризовать как однозначно положительную 
или отрицательную, если рассматривать 
сложившуюся ситуацию в качестве фактора 
становления социального опыта дошкольни-
ка, потому что, как нами уже было указано 
выше, демократичный и при этом относи-
тельно автономный характер отношений в 
семье предполагает как свои достоинства, 
так и свои недостатки. В любом случае по-
следствия данной тенденции необходимо 
учитывать. Основным таким последствием 
можно назвать снижение влияния семьи в ка-
честве источника формирования социального 
опыта ребенка. Следствием этого, в свою оче-
редь, является повышение значимости других 

внешних источников социального опыта, к 
рассмотрению которых мы переходим.  

Не являющиеся членами семьи взрослые 
становятся неотъемлемой частью социальной 
действительности ребенка именно в дошко-
льном возрасте. Если в раннем детстве ребе-
нок контактирует с «внешними» взрослыми 
только ситуативно время от времени, то по-
сле поступления в дошкольное образова-
тельное учреждение такие контакты начина-
ют носить регулярный и обязательный ха-
рактер. 

Под миром взрослых в общем смысле 
понимается имеющая для дошкольников 
особую значимость система взаимоотноше-
ний между взрослыми, для ребенка пред-
ставляющая собой, прежде всего, источник 
представлений о его возможном будущем 
[20]. Мир взрослых раскрывается в глазах 
дошкольника как комплекс взаимосвязей, 
различных форм деятельности, социальных 
ролей и функций, а также в целом взаимоот-
ношений между людьми. При этом следует 
учесть, что основным видам деятельности 
дошкольника присущ моделирующий харак-
тер [21]. Благодаря этому, взаимодействуя с 
взрослыми в рамках сюжетно-ролевой игры, 
дети моделируют реальные межчеловеческие 
взаимоотношения. Причем тот же процесс 
наблюдается и при сюжетно-ролевом игро-
вом взаимодействии между самими детьми, 

Семья 

Взрослые 

Сверстники 

Образ Я 
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так как именно мир взрослых выступает в 
качестве источника эталонов. 

Именно так мир взрослых оказывает не-
посредственное влияние на еще один из ос-
новных источник социального опыта дошко-
льника – сверстников. Изменения, которые 
происходят в жизненном укладе ребенка, 
вступающего в период дошкольного детства, 
предполагают не только появление в соци-
альной действительности новых, не являю-
щихся членами семьи, взрослых, но и попа-
дание ребенка в коллектив сверстников. Од-
ним из переломных моментов в формирова-
нии образа Я, происходящим под воздейст-
вием трех внешних составляющих социаль-
ного опыта (семья, взрослые, сверстники), 
является обретение умения выделения себя 
как носителя определенной роли, в качестве 
источника деятельности [22]. 

Как указывают А.Н. Егорова и Т.Г. Ха-
нова, по мере взросления дети прикладывают 
все больше и больше усилий для того, чтобы 
сравнивать себя не только со взрослыми, но 
и со сверстниками [23]. Дошкольники начи-
нают обращать внимание на внешность ок-
ружающих, на их привычки, черты характе-
ра, положение в социальной иерархии и т. д. 
Именно в этот момент дети впервые отмеча-
ют характерные уникальные отличия окру-
жающих их сверстников, и психофизические 
особенности развития некоторых из них ни-
как не могут уйти от внимания дошкольника. 
При этом, если в младшем дошкольном воз-
расте такие особенности часто не рассматри-
ваются детьми как значимые, то по мере 
взросления отличия детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья (ОВЗ), стано-
вятся все очевиднее для сверстников. Это 
связано, во-первых, с тем, что разрыв в уров-
не сформированности умений и навыков ме-
жду детьми с ОВЗ (в особенности, если речь 
идет об особенностях развития, имеющих 
первичный ментальный характер) и без оных 
все увеличивается, а во-вторых, с тем, что по 
мере взросления дети накапливают доста-
точное количество социального опыта для 
формирования субъектности, которая, в свою 
очередь, дает им возможность оценивать не 
только собственные действия и возможности, 
но и сравнивать их с возможностями окру-
жающих [24]. 

Процесс взаимодействия дошкольников 
с детьми с ОВЗ является внешним фактором 

формирования социального опыта. При этом 
его можно охарактеризовать именно как со-
временную тенденцию по той причине, что 
только с 2014 г. инклюзивное образование 
стало неотъемлемым правом каждого ребен-
ка с ОВЗ в Российской Федерации5. Как 
следствие, все больше семей, воспитываю-
щих детей с различными особенностями раз-
вития, делают выбор в пользу именно такого 
формата участия в образовательно-воспита-
тельном процессе, выбирая между инклю-
зивной, сегрегационной и интегративной мо-
делями, каждая из которых сохраняется в 
нашей стране в том или ином виде по сей 
день [25]. 

Данная тенденция имеет большое значе-
ние для нас по той причине, что именно в 
сфере дошкольного образования инклюзив-
ный формат обучения наиболее доступен для 
организации [26]. Причиной этого является 
то, что необходимую дошкольнику с ОВЗ 
поддержку организовать значительно проще, 
чем ему же уже в школьном возрасте. Это 
обусловлено спецификой организации до-
школьного образовательного процесса. Так, 
на данный момент конкретные примеры 
адаптированных основных образовательных 
программ (АООП) составлены специалиста-
ми РАО только для школьников, начиная с 
этапа начального образования, а АООП для 
дошкольников с особыми образовательными 
потребностями разрабатываются непосредст-
венно учреждениями исходя только из об-
щих рекомендаций и особенностей конкрет-
ных детей.  

Подобная гибкость требований делает 
возможной их адаптацию под абсолютно 
любого ребенка вне зависимости от его 
уровня когнитивного и физиологического 
развития. Кроме того, относительно невысо-
кими можно назвать минимальные требова-
ния к сопровождающему персоналу (тьюто-
рам и ассистентам детей с ОВЗ): не имею-
щий двигательных нарушений взрослый че-
ловек вполне может эффективно содейство-
вать перемещению маломобильного дошко-
льника и его посильному участию в мотор-
ных активностях даже без постоянного ис-
пользования специальных средств механизи-
рованной ходьбы. Основные базисные тех-
ники психоэмоциональной и поведенческой 

                                                                 
5 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  
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поддержки дошкольников с ментальными 
ОВЗ тоже могут быть освоены педагогами и 
поддерживающим персоналом значительно 
быстрее, чем аналогичные практики в сфере 
школьного образования. 

Основная причина последнего заключа-
ется в том, что в рамках современной обра-
зовательной парадигмы переход ребенка в 
школьный формат обучения представляет 
собой резкий скачок требований, предъяв-
ляемых к нему. В плане пространственной 
организации процесса изменения не слишком 
значительны, так как младшие школьники, 
подобно дошкольникам, основное время 
проводят в одном помещении, но в сфере 
коммуникации с педагогом и организации 
самого образовательного процесса измене-
ния фундаментальны. В первую очередь это 
касается того, что основной формат обучения 
в школе – это фронтальная, часто односто-
ронняя коммуникация в группе сверстников 
с одним педагогом.  

Влияние присутствия сверстников с ОВЗ 
в окружающей, не имеющего особенностей 

развития дошкольника социальной среде, 
будучи относительно новым внешним фак-
тором формирования социального опыта, 
нуждается в отдельном теоретическом и 
практическом изучении. Эффективность 
инклюзивного и интегративного образова-
тельного формата в качестве коррекционно-
педагогического инструмента воздействия на 
самих детей с особенностями развития ис-
следуется в рамках специальной психологии 
и коррекционной педагогики. Мы же подхо-
дим к изучению влияния этого процесса 
именно как одного из источников социально-
го опыта для не имеющих особых образова-
тельных потребностей сверстников. То есть, 
не отрицая самоценность взаимодействия с 
особенными детьми и людьми в целом, мы 
рассматриваем это взаимодействие главным 
образом в качестве одной из смыслообра-
зующих основ формирующейся личности 
дошкольников, которые сами не имеют осо-
бых образовательных потребностей.  
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