
Сравниваем  

 ФАОП ДО ЗПР Пр АООП ДО ЗПР 

Пояснительная 

записка. 

  

Цель 

реализации 

Программы 

обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 

Программа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав 

обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

 

обеспечение условий для дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

ПрАООП предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. С детьми до трех лет 

целесообразно выстраивать работу в группах ранней помощи 

по специально разработанным программам и с учетом 

рекомендаций, представленных в данной ПрАООП. 

Задачи 

Программы 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с 

их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

• создание благоприятных условий для всестороннего 

развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их 

возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для 

развития способностей и личностного потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  



педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с 

ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная 

коррекция недостатков в развитии;  

 

• выстраивание индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута на основе изучения особенностей 

развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения 

(начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП 

НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ЗПР; оказание консультативной и 

методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических 

условий, проектирование специальной предметно-

пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.  

 

В соответствии 

со Стандартом 

Программа 

построена на 

следующих 

принципах 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей 

(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и 

педагогических работников, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями 

Общие дидактические принципы и особенности их 

применения при реализации ПрАООП  
Принцип научности предполагает научный характер знаний, 

которые преподносятся детям, даже если эти знания 

адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об 

окружающем мире любой ребенок получает в процессе 

предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает 

новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные 

знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его 

деятельность поднимается на новый уровень.  



содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Принцип активности и сознательности в обучении. 

Обучение и воспитание представляют собой двусторонние 

процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно 

участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать 

различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения 

образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны 

знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы 

и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет 

уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно 

строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что 

соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при 

этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет 

этого принципа позволяет сформировать у детей целостную 

систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке 

программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что 

позволяет сформировать в сознании ребенка целостную 

картину мира. Образовательная программа, как правило, 

строится по линейно-концентрическому принципу, что 



позволяет расширять и углублять представления и умения 

детей на каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных 

ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль 

повторения и закрепления пройденного при специальной 

организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с 

опорой на непосредственное восприятие предметов и 

явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 

участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы 

компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их 

копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, 

картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

В условиях групп комбинированной или компенсирующей 

направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, 

так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные 



особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические 

особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален 

дифференцированный подход в условиях коллективного 

образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей 

даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными 

вариантами ЗПР, так и с различными особенностями 

проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени 

познавательной активности, особенностям поведения. 

Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из 

них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и 

приемы работы, формы и способы мотивации деятельности 

каждого ребенка. 

Специфические 

принципы и 

подходы к 

формированию 

АОП ДО для 

обучающихся с 

ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности 

образования: коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации 

потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения 

его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На 

современном этапе развития системы образования важно 

понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  



 2. Этиопатогенетический принцип: для правильного 

построения коррекционной работы с ребенком необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: для построения коррекционной работы 

необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные 

нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений: психолого-педагогическая диагностика является 

важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в 

котором участвуют различные специалисты психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в 

условиях Организации силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

Принцип социально-адаптирующей направленности 

образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

2. Этиопатогенетический принцип. Для правильного 

построения коррекционной работы с ребенком необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться.  

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Для построения коррекционной работы 

необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные 

нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка.  

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является 

важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором 

участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), 

собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние  

 



психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического 

развития: коррекционная психолого-педагогическая работа с 

ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития 

речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, 

у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой -выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач: не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, 

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР 

должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Этот принцип также предполагает построение 

образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация 

данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического 

развития. Коррекционная психолого-педагогическая работа с 

ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 



7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении 

и воспитании: предполагает организацию обучения и 

воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического 

руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего 

образования: образовательное содержание предлагается 

ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон 

его актуального и ближайшего развития, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остается право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них 

в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить 

уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а 

также характер и степень выраженности проблем у детей 

данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В 

зависимости от цели и направленности можно выделить два 

типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается 

каузальная.  

6. Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 



учитывающих разнородность состава групп обучающихся с 

ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят 

качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для 

перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни 

в качестве ведущей деятельности рассматривается 

непосредственное эмоциональное общение с близким 

взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех 

лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до 

семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, 

что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт и т. д.). Для того 

чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный 



процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе 

собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие 

сензитивные периоды наиболее благоприятного для 

формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития 

ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных 

развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического 

и психологического воздействия означает использование в 

процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и 

языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и 

мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно 

взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи 

и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи 

продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии 

у ребенка мышления, речи, умения общаться.  



Принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с ребенком указывает на признание самоценности 

личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности.  

8. Принцип необходимости специального педагогического 

руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР 

отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, 

так как имеет качественное своеобразие формирования и 

протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. 

Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные  

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с 

другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке ПрАООП 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы.  

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего 

образования предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

   



Целевые 

ориентиры 

освоения 

Программы 

детьми 

второго года 

жизни, 

отстающими в 

психомоторном 

и речевом 

развитии. 

 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей 

задержке психомоторного и речевого развития с большей 

выраженностью отставания психических функций. В 

условиях целенаправленной коррекции в зависимости от 

недостатков и особенностей развития можно определить два 

варианта планируемых результатов: 

1. Первый вариант предполагает значительную 

положительную динамику и преодоление отставания в 

развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через 

барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за 

поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

педагогического работника; 

использует предметы по назначению: пользуется ложкой для 

приема пищи, копает лопаткой, черкает карандашом, 

нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические 

пробы и примеривание; 

осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку 

двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает 

страницы книги; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию 

сооружает из кубиков постройку из 2-3 элементов, катает 

машинку, кормит куклу; 

включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, 

штаны; 

активно общается и сотрудничает с педагогическим 

работником, использует мимику, жесты, интонации 

звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет 

простые инструкции, активный словарь расширяется, 

называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять 

слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, 

практически соотносит два предмета по цвету, форме, 

Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего 

возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и 

речевого развития с большей выраженностью отставания 

психических функций. В условиях целенаправленной 

коррекции в зависимости от недостатков и особенностей 

развития можно определить два варианта планируемых 

результатов.  

Первый вариант предполагает значительную 

положительную динамику и преодоление отставания в 

развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы:  

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через 

барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за 

поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого;  

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой 

для приема пищи, копает лопаткой, черкает карандашом; 

нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические 

пробы и примеривание;  

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает 

ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, 

листает страницы книги;  

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию 

сооружает из кубиков постройку из 2-3 элементов, катает 

машинку, кормит куклу;  

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, 

штаны;  

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует 

мимику, жесты, интонации звукоподражания и слова простой 

слоговой структуры;  

• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет 

простые инструкции, активный словарь расширяется, 



величине; узнает и показывает изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках, методом практических 

проб и примеривания пытается найти решение наглядно-

практической задачи, усваивает полученный опыт. 

 

называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять 

слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм;  

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, 

практически соотносит 2 предмета по цвету, форме, 

величине; узнает и показывает изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках; методом практических 

проб и примеривания пытается найти решение наглядно-

практической задачи, усваивает полученный опыт.  

 

 

 

2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и 

предполагает их дальнейшую профессиональную коррекцию: 

проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует 

на интонации и некоторые обращения педагогического 

работника, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

использует указательный жест и понимает несколько жестов: 

указательный, "до свидания", "иди ко мне", "нельзя"; 

реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; различает 

интонацию поощрения и порицания педагогического 

работника своих действий; 

в целом коммуникативная активность снижена, требуется 

стимулирующее воздействие педагогического работника, во 

взаимодействии с педагогическим работником пользуется 

паралингвистическими средствами общения: мимикой, 

жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых 

слогов и повторять за педагогическим работником некоторые 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, 

состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе 

педагогического работника может показать названный 

знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить 

простейшие инструкции; 

познавательная активность недостаточная, но с помощью 

педагогического работника обследует разнообразные 

предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям 

педагогических работников; 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и 

предполагает их дальнейшую профессиональную коррекцию: 

 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, 

реагирует на интонации и некоторые обращения взрослого, 

проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям;  

• использует указательный жест и понимает несколько 

жестов: указательный, «до свидания», «иди ко мне», «нельзя» 

и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания взрослыми 

своих действий;  

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется 

стимулирующее воздействие взрослого; во взаимодействии с 

взрослым пользуется паралингвистическими средствами 

общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить 

серии одинаковых слогов и повторять за взрослым некоторые 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, 

состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе 

взрослого может показать названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции;  



непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на 

музыкальных инструментах, рассматривает картинки 

игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

проявляет двигательную активность, но техническая сторона 

основных движений страдает, часто требуется поддержка 

педагогического работника, отмечается общая моторная 

неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит 

самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие, 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию 

педагогическому работнику, поворачивается к источнику 

звука; 

пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью 

взрослого обследует разнообразные предметы, манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых;  

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру 

на музыкальных инструментах, рассматривает картинки 

игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает;  

• проявляет двигательную активность, но техническая 

сторона основных движений страдает, часто требуется 

поддержка взрослого, отмечается общая моторная 

неловкость; изменяет позу, сидит, ползает, ходит 

самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию 

взрослому; поворачивается к источнику звука;  

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

 

   

   

 


