
Особенности познавательного развития детей раннего возраста, 

имеющих статус ОВЗ 

В настоящее время одной из актуальных проблем является оказание ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Ранняя помощь – 

возможность более эффективно корректировать и, что еще очень важно, 

предупреждать развитие дальнейших отклонений в развитии ребенка. Ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья наравне с другими должен получать 

образование и развиваться. Проводимая в настоящее время политика в отношении 

инвалидов – результат развития мирового сообщества в течение последнего 

столетия. Она прошла путь от идеи полноценного ухода за инвалидами в 

соответствующих учреждениях до получения равных возможностей в 

образовании. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких 

детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети 

с трудностями в обучении", "аномальные дети", "исключительные дети". Наличие 

того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с точки 

зрения общества, развития. 

      По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся: 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

Дети с нарушением речи (логопаты); 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Дети с умственной отсталостью; 

Дети с задержкой психического развития; 

Дети с нарушением поведения и общения; 

Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью). 

     В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка например, у 

детей третьей и шестой групп), другие лишь сглаживаться, а некоторые только 

компенсироваться. Сложность и характер нарушения нормального развития 

ребенка определяют особенности формирования у него необходимых знаний, 

умений и навыков, а также различные формы педагогической работы с ним. Один 

ребенок с отклонениями в развитии может овладеть лишь элементарными 

общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать простыми 

предложениями), другой - относительно не ограничен в своих возможностях 

(например, ребенок с задержкой психического развития или слабослышащий). 

Структура дефекта влияет и на практическую деятельность детей. Одни 

нетипичные дети в будущем имеют возможность стать 

высококвалифицированными специалистами, другие всю жизнь будут выполнять 



низкоквалифицированную работу (например, переплетно-картонажное 

производство, металлоштамповка). 

         Если говорить об особенностях раннего возраста, то следует отметить, 

что данные период особенно важен для развития ребенка. Именно в этот период 

развитие ребенка зависит исключительно от социальных условий его жизни. 

Значительное количество современных детей до 3-х лет находятся в зоне риска. 

Речь идет о психическом, социальном, нервно-психическом неблагополучии в 

развитии и иных особенностях ОВЗ. Нарушение развития проявляется в период 

интенсивного формирования высших психических функций и влияют на 

дальнейшую социальную адаптацию ребёнка, а значит на качество его жизни в 

целом. 

Для ребенка с ОВЗ период раннего детства вдвойне тяжел. Роль зрения, слуха, 

моторики в межперсональном аспекте социализации очень велика. Социальная 

связь с родителями является здесь первой реальной эмоциональной 

привязанностью и создает у ребенка осознание важности и нужности помощи в 

его взаимодействии с внешним миром и людьми. Для большинства очевидна 

привязанность ребенка к родителям, предпочтение их другим окружающим 

людям. Это можно заметить примерно в середине первого года жизни ребенка, 

когда относительная неразборчивость, не основанная на предпочтительном 

выборе, заменяется ориентацией на одного или двух членов семьи. 

Страх перед незнакомыми часто сопровождает развитие привязанности к 

определенным людям. 

Основные закономерности возрастного развития  

детей раннего возраста с ОВЗ. 

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, 

отличающие его от других периодов детства. Основными факторами 

психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая предметная 

деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках 

предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательная 

активность, речь, игровая деятельность, он учится общаться со сверстниками, 

складываются основные личностные новообразования. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте 

проявляются не только и не столько в успешности решения практических задач, 

сколько в эмоциональной вовлеченности, удовольствии, которое он получает от 

своей исследовательской деятельности. 

Нормально развивающийся малыш активно стремится к новым впечатлениям, 

любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, стремится сразу 

же исследовать его, с интересом включается в предложенные взрослым игры. 

Такое познание захватывает малыша, вызывает у него интерес, любопытство, 

удивление, радость открытия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья оказываются лишены 

доступных их здоровым сверстникам каналов получения информации: скованные 

в передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, дети не могут 

овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне сферы 



досягаемости. Они также лишены возможности предметно-практической 

деятельности, ограничены в игровой деятельности, что негативно сказывается на 

формировании высших психических функций. 

У детей с ОВЗ процесс познания окружающего мира затруднен, в силу 

имеющихся у них нарушений в развитии, и характеризуется отставанием от 

возрастных норм. 

Характеристика познавательного развития детей раннего возраста в 

норме и детей с ОВЗ. 

Первый год жизни. 

В норме ребенок к 12 месяцам соотносит предметы по форме (круг, квадрат, 

треугольник); узнает на фотографиях знакомого взрослого; у ребенка появляется 

реакция на указательный жест взрослого; по просьбе взрослого приносит 

знакомый ему предмет; знает свое имя и названия частей лица и тела. 

Ребенок с ОВЗ к 12 месяцам не соотносит предметы по форме (круг, квадрат, 

треугольник); может узнать на фотографиях только близкого взрослого (мама, 

папа); реакция на указательный жест взрослого отсутствует или слабо выражена; 

затрудняется в назывании частей лица и тела, из-за ограниченного словарного 

запаса; чаще не реагирует на просьбу взрослого принести знакомый предмет. 

Второй год жизни. 

В нормеребенок к 2 годам подбирает и раскладывает по образцу предметы, 

разные по форме (круг, квадрат, треугольник), по величине (большой, средний и 

маленький шар) и по цвету (различает 3 цвета); знает и называет свое имя; знает и 

показывает на пальцах свой возраст; называет и показывает части лица и тела на 

себе и игрушках. 

Ребенок с ОВЗ к 2 годам затрудняется или вовсе не раскладывает по образцу 

предметы, разные по форме, величине и цвету; чаще всего знает свой возраст, но 

не показывает и не называет его; затрудняется в назывании частей лица и тела, не 

показывает их на игрушках. 

Третий год жизни. 

В норме ребенок к 3 годам свободно выкладывает мозаичные картинки с 

геометрическим рисунком, ориентируясь на четыре основных цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий) и основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг, овал; ребенок собирает пирамидку из колец, башню из кубиков 

по убывающей или возрастающей величине; способен воспроизвести порядковый 

счет в пределах «10»; определяет количество предметов (один, два, много); 

складывает разрезные картинки из 2-3 частей; отличает левую и правую руку; в 

игре использует предметы-заместители (шарики, кубики, палочки), придавая им 

значение (конфеты, тарелки и т.д.). 

Ребенок с ОВЗ к 3 годам не соотносит и не выделяет по слову основные 

геометрические формы (круг, квадрат, треугольник, овал), основные цвета 

(красный, желтый, синий, зеленый); путается в соотнесении величины, пирамидку 

собирает без учета величины колец; затрудняется в воспроизведении порядкового 

счета в пределах «10»; путается в определении количества предметов (один, 

много); разрезные картинки из 2-3 частей не складывает, или складывает с 



помощью взрослого; не соотносит левую и правую руки; в игре не использует 

предметы-заместители, отсутствуют элементы сюжетной игры. 

Психическое развитие осуществляется под влиянием биологических и 

социальных факторов в их неразрывном единстве. Соотношение этих факторов в 

формировании различных функций неоднозначно. Становление таких жизненно 

важных функций, как регуляция дыхания, сердечнососудистой деятельности, 

пищеварения, в основном предопределяется биологическими факторами 

(генетической программой развития). Формирование же функциональных систем, 

связанных с высшей нервной деятельностью, в значительной степени 

обусловлено особенностями социального окружения, обучения и воспитания. 

Закономерности развития мозга и созревания функциональных систем 

определяют преемственность этапов нервно-психического развития ребенка. Это 

определяется важным принципом эволюции мозга, а именно принципом 

гетерохронности его развития. Интенсивное и неравномерное развитие 

психических функций в эти периоды обусловливает их повышенную ранимость. 

Неравномерность созревания проявляется в парциальных (частичных) задержках 

развития. Например, при нормальном психическом развитии у ребенка может 

наблюдаться удовлетворительное понимание речи и временное отставание в 

становлении активной, разговорной речи. Про таких детей родители обычно 

говорят: «Все понимает, но не говорит». 

Наряду с неравномерностью созревания отдельных функциональных систем и 

их звеньев важное значение для нормального психического развития имеет их 

взаимодействие, иначе не возникнет полноценного соединения систем в единый 

ансамбль, что приведет к специфическим отклонениям в развитии. Несмотря на 

различный темп созревания каждой функциональной системы на разных этапах 

возрастного развития ребенка, его мозг во все периоды жизни работает как единое 

целое, что предполагает формирование межсистемных связей. 

Развитие межсистемных связей в нормальном онтогенезе начинается в первые 

месяцы жизни ребенка. Затем их развитие осуществляется все интенсивнее. При 

этом наиболее активно формируются связи с двигательно-кинестетическим 

анализатором: поворот головы в сторону звука – слухо-моторные связи, 

манипуляции с игрушкой – зрительно-тактильно-кинестетические и зрительно-

тактильно-моторные, самоподражание звукам – слухо-вокальные. И наконец, 

развивается одна из узловых функций первого полугодия жизни – зрительно-

моторная координация, которая будет совершенствоваться на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Развивающее обучение и воспитание детей раннего возраста с ОВЗ 
организует процесс их социализации, который осуществляется в результате 

усвоения необходимых навыков, жизненно значимых для ребенка. 

Для этого надо обратить внимание на: 

1. формирование положительных форм общения и эмоционально окрашенного 

взаимодействия ребенка с близким взрослым. Родители и педагог способствуют 

развитию эмоционального отклика у ребенка на присутствие взрослого, действий, 

направленных на него, эмоционального общения; 



2. формирование образа «Я сам»: а) представлений о своем теле. Детей учат 

выделять части тела и лица, их функции сначала через контакт с человеком, затем 

через ознакомление с различными предметами, через действие, производимое с 

ними; б) представление о своем имени и фамилии, умений откликаться на имя, 

затем называть его; в) представлений о своей внешности, осознанного 

зрительного восприятия и способов сравнения себя с другими (сначала в зеркале, 

затем на фотографиях); 

3. формирование представлений об окружающих людях («Я и другие»). Учат 

выделять близких взрослых, обращать внимание на других взрослых и 

сверстников, развивают положительные навыки взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной продуктивной деятельности; 

4. формирование представлений об окружающем предметном мире и навыков 

действия в нем; 

5. формирование способов усвоения общественного опыта (совместные 

действия, жесты, подражательные способности, умение выполнять действия по 

образцу и речевой инструкции); 

6. формирование навыков социального поведения. Ребенка включают в 

режимные моменты, учат понимать обращенную речь взрослого, побуждают 

адекватно вести себя (выполнять простую инструкцию, подчиняться правилам 

игры, упражнений, закрепляют в разных ситуациях навыки социального 

поведения); 

7. формируют навыки самообслуживания, гигиены, бытовые (соблюдение 

режима дня, умения проситься на горшок, выполнение санитарно-гигиенических 

норм) 

На каждом этапе соблюдается преемственность задач обучения и воспитания, 

а также итоговых достижений ребенка. 

Нормально развивающийся малыш активно стремится к новым впечатлениям, 

любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, стремится сразу 

же исследовать его, с интересом включается в предложенные взрослым игры. 

Такое познание захватывает малыша, вызывает у него интерес, любопытство, 

удивление, радость открытия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья оказываются лишены 

доступных их здоровым сверстникам каналов получения информации: скованные 

в передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, дети не могут 

овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне сферы 

досягаемости. Они также лишены возможности предметно-практической 

деятельности, ограничены в игровой деятельности, что негативно сказывается на 

формировании высших психических функций. 

У детей с ОВЗ процесс познания окружающего мира затруднен, в силу 

имеющихся у них нарушений в развитии, и характеризуется отставанием от 

возрастных норм. 

Именно ранний возраст является уникальным и определяющим для всего 

последующего умственного, физического, речевого и эмоционального развития 

ребенка. Это период становления функциональных систем, формирования 

высших корковых функций в результате взаимодействия ребенка с окружающей 



средой, что особенно интенсивно происходит в первые три года жизни. В этот 

период совершенствуются способности мозга принимать сигналы из внешнего 

мира, перерабатывать и хранить информацию, формируются процессы 

восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, памяти, 

внимания, что создает базу для дальнейшего психического развития. Поэтому 

отклонения в моторном, психическом, речевом и эмоциональном развитии, 

которые проявляются уже в раннем возрасте, отрицательно влияющих на 

дальнейшее развитие ребенка, вызывая трудности в овладении чтением, письмом 

и счетом, является причиной появления вторичных психологических наслоений и 

школьной дезадаптации. 

 


