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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема формирования со-
циально-бытовой ориентировки детей дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья. Акцентируется внимание на результатах 
исследования социально-бытовой ориентировки детей дошкольного возрас-
та, этапах ее формирования и эффективности проведенной опытно-экспери-
ментальной работы.
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В условиях современной социально-экономической 
ситуации в стране большую остроту приобретают 
вопросы социализации и социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Вследствие этого происходит переосмысление задач, 
целей, содержания, технологий воспитания и обучения 
таких детей. 

В отечественной психологии проблема социализа-
ции разрабатывается в рамках диспозиционной концеп-
ции регуляции социального поведения, в которой пред-
ставлена иерархия диспозиций, синтезирующих систему 
регуляции социального поведения в зависимости от сте-
пени включенности в общественные отношения. Имен-
но в процессе социализации человек становится частью 
общества, осваивает его ценности и нормы. Успешная 
социализация – это полноценная адаптация в социаль-
ной среде, а также способность отстаивать свое мнение 
и взгляды, противостоять обществу, если у человека на-
рушены процессы самореализации и саморазвития [3]. 

Проблемы социальной адаптации детей с ОВЗ реша-

ются в условиях целенаправленного социально-педа-
гогического воздействия через их включение в доступ-
ные области бытовой, индивидуальной и общественно 
значимой деятельности с учетом личных интересов и 
возможностей детей. Это обусловлено Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования, где сказано: «... необходимость фор-
мирования у дошкольников норм и ценностей, принятых 
в обществе; развития общения и взаимодействия ребен-
ка со взрослыми и сверстниками» [4]. В нашем исследо-
вании мы рассматриваем социальную адаптацию как 
непрерывный процесс, в ходе которого отдельно взятая 
личность либо группа людей включаются в общество и 
приспосабливаются к условиям и требованиям новой 
социальной среды. Способность к самореализации, 
формирование разнообразных моделей поведения, 
развитие самосознания личности – все это результат 
социальной адаптации [1].

В нашем исследовании интерес представляет соци-
ально-бытовая ориентировка, которая определяется 
как механизм социальной адаптации. С одной стороны, 

1 Статья выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям на-
учной деятельности МГПУ имени М.Е. Евсевьева по теме «Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности в 
сфере общего образования»
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она способствует ориентировки в окружающей соци-
альной и бытовой среде, а с другой – связана с органи-
зацией собственного общения и поведения с людьми в 
различных социальных условиях. В общем смысле, со-
циально-бытовая ориентировка рассматривается как 
свойство личности, которое формируется в процессе 
социализации ребенка, обеспечивает его включение 
в социум и освоение различных видов социально-бы-
товой деятельности. Готовность к социально-бытовой 
ориентировке проявляется через овладение знаниями, 
умениями и практико-ориентированным опытом в со-
циуме, что обеспечивает формирование личностных 
качеств (личностный компонент готовности), познание 
социальной среды, включение в социум (когнитивный 
компонент готовности), освоение различных видов со-
циально-бытовой деятельности (деятельностный ком-
понент готовности) [1]. 

Анализ проблемы формирования социально-быто-
вой ориентировки в дошкольном возрасте аргументи-
рован тем фактом, что дошкольный возраст является 
этапом активного психического развития детей от трех 
до семи лет [2]. 

Анализ научных трудов исследователей (Б.Л. Бей-
кер, Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, Е.С. Лыкова-Унковская 
и др.) позволяет констатировать, что дети дошкольного 
возраста с ОВЗ имеют ряд психолого-педагогических 
особенностей, затрудняющих процесс их общения с 
окружающими, включение в общество, самостоятельно-
го познания различных видов социально-бытовой дея-
тельности. В связи с этим можно сделать вывод, что для 
успешной социальной адаптации дошкольников с ОВЗ 
необходимо организовать целенаправленный процесс 
формирования социально-бытовой ориентировки.

Проведенное нами констатирующее исследование 
(приняли участие 30 дошкольников с ОВЗ МДОУ «Дет-
ский сад № 65 комбинированного вида» г.о. Саранск, 
дифференцированные на контрольную и эксперимен-
тальную группы) подтвердило предположение о том, что 
социально-бытовая ориентировка у детей дошкольного 
возраста с ОВЗ не может быть сформирована без органи-
зации целенаправленного обучения. 

Полученные результаты можно представить следую-
щим образом: во-первых, на высоком уровне сформиро-
ванности социально-бытовой ориентировки находятся 
1,6 % детей ЭГ и 0 % детей КГ (дети показывают увлечен-
ность социально-бытовой деятельностью, представляют 
ее важность и значимость для человека, а также гово-
рят о качествах, требующихся для ее выполнения; дети 
владеют знаниями, нужными для определенных видов 
социально-бытовой деятельности, например, знают по-
следовательность умывания, одевания и др.; демонстри-

руют основные умения, необходимые для реализации 
социально-бытовой деятельности в дошкольном воз-
расте, например, организуют свое рабочее место, стро-
ят алгоритм своей деятельности, доводят начатое дело 
до логического завершения, самостоятельно переносят 
имеющиеся знания в практическую деятельность); во-
вторых, на среднем уровне сформированности социаль-
но-бытовой ориентировки находятся 36,6 % детей ЭГ и 
35,1 % детей КГ (дошкольники показывают определен-
ный интерес к социально-бытовой деятельности, но за-
трудняются в характеристике ее значимости для челове-
ка, называют лишь несколько качеств, требующихся для 
ее выполнения; дети владеют определенными знания-
ми, нужными для некоторых видов социально-бытовой 
деятельности, например, знают, что для умывания необ-
ходимы зубная щетка, паста, мыло, но затрудняются в ха-
рактеристике последовательности выполнения данного 
вида социально-бытовой деятельности; демонстрируют 
некоторые умения, необходимые для реализации соци-
ально-бытовой деятельности в дошкольном возрасте, 
например, частично организуют свое рабочее место, 
допуская ошибки в порядке выполнения деятельности, 
не доводят начатое дело до логического завершения, 
а перестают его выполнять при первых затруднениях, 
имеющиеся знания в практическую деятельность чаще 
переносят только с помощью взрослого); в-третьих, на 
низком уровне сформированности социально-бытовой 
ориентировки находятся 61,8 % испытуемых ЭГ и 64,9 % 
испытуемых КГ (дошкольники с ОВЗ не проявляют выра-
женного интереса к социально-бытовой деятельности, 
называют не более двух личностных качеств, необхо-
димых для ее выполнения; дети владеют некоторыми 
элементарными социально-бытовыми представления-
ми, их знания отличаются фрагментарностью; дошколь-
ники способны к социально-бытовой деятельности, 
но обладают слабо сформированными практическими 
умениями, они не могут проанализировать проблему и 
выделить главное, не способны завершить работу, са-
мостоятельно не переносят имеющиеся знания в прак-
тическую деятельность). Таким образом, гипотеза фор-
мирующего эксперимента состоит в предположении о 
том, что развитие социально-бытовой ориентировки 
дошкольников с ОВЗ будет эффективным, если органи-
зовать процесс целенаправленного ее формирования.

В ходе формирующего эксперимента нами был апро-
бирован процесс формирования социально-бытовой 
ориентировки дошкольников с ОВЗ; работа осущест-
влялась с опорой на принципы гуманистической на-
правленности, целостного, индивидуального подходов 
и комплексного взаимодействия всех субъектов обра-
зования. Данный процесс осуществлялся с учетом сле-
дующих этапов: формирование интереса, активизация 
социально-бытовых представлений, формирование со-
циально-бытовых понятий, знаний и умений, включение 
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детей в различные виды социально-бытовой деятельно-
сти. 

Первый этап (формирование интереса к социально-
бытовой деятельности) был направлен на создание ат-
мосферы, которая увлекла бы ребенка, заинтересовала 
бы его, пробудила желание действовать самому. С целью 
развития интереса детей к социально-бытовой деятель-
ности, любознательности дошкольников, установления 
положительных отношений между детьми эффективно 
использовались фронтальные занятия, на которых при-
менялись такие дидактические игры как «Соедини по 
точкам», «Составь мебель из палочек», «Что есть в доми-
ке», «Моя комната», а также дидактические упражнения 
«Повтори слова парами», «Стройка», «Домашнее хозяй-
ство», «Укладываем полы», «Уборка дома», «Строим дом». 

Второй этап формирования социально-бытовой ори-
ентировки был ориентирован на активизацию имеющих-
ся у детей социально-бытовых представлений. С этой 
целью на фронтальных занятиях применялись такие 
дидактические игры как «Чудесный мешочек», «Что по-
лезно детям?», «Собери картинку», «Четвёртый лишний», 
«Подбери чашку к блюдцу», дидактические упражнения 
«Режем овощи», «Помощники», «Вокруг», «Лепим пирож-
ки». На занятиях эффективно использовались мешочек с 
фруктами и овощами, муляжи «вредных» и «полезных» 
продуктов, игрушка (кукла), мозаика «Электроприборы», 
через проектор демонстрировалось видеообращение 
«Бабушка Федора».

На этапе формирования социально-бытовых по-
нятий, знаний и умений, учитывая особенности детей, 
основное внимание уделялось формированию пред-
ставлений о социально-бытовых видах деятельности, 
накоплению социально-бытовых знаний и умений, по-
зволяющих ребёнку познавать окружающую действи-
тельность, включаться в социально-бытовую среду и 
овладевать различными видами социально-бытовой де-
ятельности. В ходе проведения фронтальных занятий пе-
дагогами эффективно применялись дидактические игры 
«Собери посуду», «Сравни посуду», «А где наши глазки?», 
«Каждый продукт в свою посуду», «Помоги навести поря-
док», «Убираем в доме», «Чьи вещи?», «Четвертый – лиш-
ний», «Фруктовый салат», дидактические упражнения 
«Добавлялки-рисовалки», «Я чайник – ворчун», «Наобо-
рот», «Нужно взрослым помогать» «Каша», «Магазин про-
дуктов», а также рассказ с элементами диалога «Правила 
поведения за столом». На занятиях эффективно исполь-
зовались мозаика «Посуда», игрушка (кукла), картинки 
«О животных», конверт с загадками, цветные карточки 
с предметами. При изучении предметов, облегчающих 
труд человека в быту, детям предлагалось выполнить та-
кие упражнения, как «Назови предметы, делающие нашу 
жизнь комфортной», «Найди предметы, облегчающие 

труд человека в быту» и др.

На последнем этапе осуществлялось включение де-
тей в различные виды социально-бытовой деятельно-
сти, что обеспечивало закрепление полученных знаний 
и умений, практического опыта социально-бытовой дея-
тельности. В качестве организационной формы в работе 
использовались фронтальные занятия, а также методы 
моделирования и элементарные опыты, например, «Как 
поступишь, если в квартире пожар?», «…если бабушка 
села на поезд, а ты остался?», «…если видишь, что кто-то 
тонет?», «…если заходит бабушка, а все места в автобусе 
заняты?», «…если ты в лесу поранил ногу, а аптечки нет». 
На этом этапе эффективно использовалась беседы (на-
пример, «Предметы личной гигиены», «Одежда», «Виды 
мыла»), дидактические игры (например, «Доскажи фра-
зу», «Волшебный мешочек»), сюжетно-ролевые игры (на-
пример, «Оденем Катю на прогулку», «Умывание куклы 
Кати»). Успешно применялось чтение и анализ стихот-
ворных ситуаций в иллюстрациях по правилам личной 
гигиены, а также проведение практической деятельно-
сти по изучению, например, свойств мыла и мыльной 
воды. На занятиях эффективно были применены нату-
ральные предметы, используемые в быту, для выполне-
ния разнообразных видов социально-бытовой деятель-
ности.

Следует отметить, что большое внимание уделялось 
индивидуальной работе, в ходе которой с каждым ре-
бенком разбирались его ошибки, отрабатывались новые 
знания и умения их использовать в различных видах со-
циально-бытовой деятельности. 

Эффективность проведенной работы подтвержда-
ют результаты контрольного эксперимента, фиксиру-
ющие продвижение дошкольников с ОВЗ в овладении 
социально-бытовой ориентировкой (высокий уровень 
сформированности социально-бытовой ориентировки 
продемонстрировали 25,8 % испытуемых ЭГ и 0 % 
испытуемых КГ, средний уровень – 56,7 % детей ЭГ, 39,7 % 
детей КГ, низкий уровень –17,5 % дошкольников ЭГ, 60,3 
% дошкольников КГ). У испытуемых ЭГ отмечаются, во-
первых, повышенный интерес и стремление к осущест-
влению социальной и бытовой деятельности, а также к 
познанию окружающей социокультурной действитель-
ности; понимание и осознание значимости данной дея-
тельности в процессе дальнейшей жизнедеятельности; 
овладение элементарными социальными нормами, пра-
вилами поведения, принятыми в социуме; во-вторых, 
чёткость, объёмность элементарных представлений, 
логичность и системность социально-бытовых знаний; 
в-третьих, способность детей анализировать необхо-
димые предметы и объекты социально-бытовой дея-
тельности, планировать её ход, предвидеть результаты; 
контролировать собственные действия, доводить их до 
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логического завершения и переносить имеющиеся зна-
ния в практико-ориентированную деятельность.

Таким образом, социально-бытовая ориентировка 
детей дошкольного возраста с ОВЗ представляет собой 
характеристику личности, благодаря которой ребенок 
успешно адаптируется в социально-бытовой среде, ов-
ладевает различными видами социальной и бытовой 
деятельности, что обеспечивает решение проблем его 
социализации в обществе. При этом необходимо орга-

низовать процесс целенаправленного формирования 
социально-бытовой направленности у дошкольников с 
ОВЗ, который осуществляется в соответствии с такими 
этапами, как формирование интереса, активизация со-
циально-бытовых представлений, формирование соци-
ально-бытовых понятий, знаний и умений, привлечение 
детей к различным видам социально-бытовой деятель-
ности. В процессе работы эффективно используется 
фронтальное и индивидуальное обучение с применени-
ем ведущей (игровой) деятельности.
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