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I. Целевой раздел адаптированной дополнительной  образовательной  программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является одной 

из важнейших задач государственной образовательной политики. Проблема обучения, 

воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной для России, поскольку число таких детей за последние годы резко возросло. В 

настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в каждой 

школе любого населенного пункта нашей страны. Зачастую их обучение ведется в 

домашних условиях педагогами муниципальных образовательных учреждений.  

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах 

социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы.  

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или 

иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, 

расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении своего 

жизненного и профессионального пути. 

Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ стала еще более актуальной. В любой 

школе должна обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, будут учитываться возрастные и 

индивидуальные особенности школьников.  



Большой проблемой для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

недостаток общения. Острота проблемы заключается в том, что «особые» дети не имеют 

возможности постоянного общения среди сверстников в силу закрытого образа жизни. 

Дети с ОВЗ не пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся личности, 

которые имеют право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в 

познании, творчестве.  

 Адаптированная дополнительная образовательная программа ориентирована на 

детей МБОУ г.Иркутска СОШ №30 с ограниченными возможностями здоровья 7-17 

летнего возраста, включает в себя дополнительные общеразвивающие программы 

следующей направленности: 

 Физкультурно-спортивной; 

 Культурологической; 

 Художественной; 

 Технической; 

 Социально-педагогической; 

 Туристско-краеведческой. 

 

Отбор содержания и учебно-тематическое планирование на учебный год обучения 

основано на практическом опыте педагога и являются авторскими. Программы обучения 

для детей с ограниченными возможностями реализуется как отдельные курсы.  

 

Главными ценностями АДОП являются:  

 Право каждого ребенка на получение дополнительного образования в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей. 

 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для 

его самореализации.  

 Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  

 Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.  

 Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Коллективное сотворчество педагога, обучающегося и родителей в ходе 

реализации АДОП  

 Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.  

 

Адресность  АДОП  МБОУ г.Иркутска СОШ №30 

Общие особенности детей с ОВЗ, обучающихся в МБОУ г.Иркутска СОШ №30 

- нарушения интеллекта различной степени выраженности:  

- нарушения в развитии познавательной и речевой деятельности;  

- нарушения  слуха; 

- нарушения опорно-двигательного аппарата; 

- с соматическими заболеваниями. 

Основными принципами обучения  по АДОП являются:  

 принцип развития, который подразумевает целостное развитие личности ребенка;  

 принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и укрепление 

психологического здоровья ребенка;  

 принцип целостности содержательного образовательного процесса – создание  

 принцип креативности – создание условий для раскрытия творческого потенциала 

ребенка;  

 принцип учета возрастных и психофизических особенностей;  

 принцип ролевой организации учебного материала и процесса;  



 принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего личную значимость для ребенка, 

создание ситуаций и условий, приближающих к общению в естественных и 

бытовых условиях;  

В процессе реализации программ используются разнообразные формы занятий:  

 занятия – объяснения  

 занятия – путешествия  

 комбинированные занятия  

 итоговые  

 занятия – игра  

 творческая мастерская  

 конкурсы, познавательные игры, викторины, экскурсии  

  выставка творческих работ.  

В педагогической деятельности педагога дополнительного образования применяются 

методы, выполняющие обучающую, развивающую, воспитательную, побуждающую 

(мотивационную) и контрольно-коррекционную функции. На занятиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основными методами являются объяснительно–

иллюстративный метод, репродуктивный, игровой, а также 

 Наглядность, как ведущий педагогический метод.  

 Игра, как основной вид деятельности детей.  

 Традиционные методы народной педагогики: подражание, диалог.  

 Побуждение к индивидуальной творческой активности детей. 

 Создание проблемно-поисковых ситуаций.  

  Создание ситуации успеха.  

  Метод импровизации.  

 

 

Целью  программы является создание коррекционно-развивающих условий, 

способствующих максимальному развитию личности и творческих способностей, 

адаптации детей с ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию индивидуальной 

адаптированной образовательной программы дополнительного образования.  

Поставленная цель программы определяет решение задач: 

 обеспечить гарантии прав детей на дополнительное образование; 

 удовлетворить образовательных потребностей каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 сохранить и поддержать физическое и психическое здоровье ученика. 

 

Содержание программы 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 

программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. Данное определение определяет и сущность 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закон № 273-ФЗ образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями, если иное не установлено Федеральным законом. Данная позиция в 

полной мере относится к дополнительным общеобразовательным программам и 

конкретизируется в ч. 4 ст. 75 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой 



«содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

Таким образом, законодательством фактически не регламентируется содержание 

дополнительных общеразвивающих программ. В связи с этим возможно предложить 

некоторые методические подходы, позволяющие образовательной организацией 

эффективно разработать полноценные дополнительные общеразвивающие программы. 

Адоптированная дополнительная общеразвивающая  программа как 

документ, содержащий основные характеристики дополнительного образования, 

содержит: 
1. Пояснительная записка. 

2. Объём и содержание программы. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4. Требования к условиям реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

5. Система контроля 

6. Учебный план. 

7. Календарный учебный график. 

8. Календарно-тематическое  планирование. 

9. Методические материалы 

10. План физкультурно-спортивных мероприятий (для программ физического 

воспитания) 

На титульном листе, как правило, указываются наименование организации 

дополнительного образования, сведения об утверждении программы директором, 

полное название программы, возраст детей, на который рассчитана программа,  срок 

реализации программы, должность автора (авторов) дополнительной образовательной 

программы, название города,  квалификационная категория.  

В пояснительной записке необходимо раскрыть актуальность данной программы, 

доказать целесообразность освоения ребенком именно этого содержания образования. 

Логично, если система доказательств базируется на поло-возрастных и социальных 

особенностях учащихся, социально-педагогической специфике обстоятельств 

образовательного процесса. Важным моментом идентификации программы 

дополнительного образования это указание на ее направленность. Согласно примерным 

требованиям к программам дополнительного образования детей, сформулированным в 

Приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844, которые в 

контексте Федерального закона № 273-ФЗ можно рассматривать как методические 

рекомендации, дополнительная общеразвивающая программа может соответствовать 

следующим направленностям: 

 научно-технической; 

 спортивно-технической; 

 художественной; 

 физкультурно-спортивной; 

 туристско-краеведческой; 

 эколого-биологической; 

 военно-патриотической; 

 социально-педагогической; 

 социально-экономической; 

 естественнонаучной. 

Далее, в пояснительной записке, при формулировке целей образовательного процесса 

необходимо придерживаться принципов научности, конкретности, современности, 

задачи должны быть выстроены либо в логике последовательных шагов по достижению 



цели, либо - в логике комплементарности (дополнения до целой цели), при этом задачи 

не должны выходить за рамки цели. В формулировках цели и задач следует отражать 

возраст детей,  направленность и длительность программы. 

При составлении учебно-тематического плана педагогу дополнительного 

образования необходимо видеть весь образовательный процесс и формулируя названия 

тем и разделов необходимо сочетать краткость и ясность, стараясь наиболее точно 

отразить образовательное содержание. Так как образовательная программа является не 

только внутренним документом, автор – составитель должен быть готов написать текст, 

понятный любому взрослому (родителям учащихся, коллегам педагогам, 

администрации организации). Успешным представляет подход, когда в тексте 

программы сформулирована образовательная идея, а затем тщательно разработаны и 

изложены в тексте программы механизмы ее воплощения. 

Содержательный компонент дополнительной общеразвивающей  программы 

излагается традиционно: название раздела или темы – тезис, за которым следуют 

пояснения и уточнения. 

Чрезвычайно сложной частью текстов программ является раздел «Методическое 

обеспечение». Прежде всего, в тексте методического обеспечения могут быть 

рекомендации по проведению учебных занятий, цикл годовых мероприятий и 

организации деятельности организации дополнительного образования в течение всей 

продолжительности программы (от двух, трех, до пяти- семи лет). В данном разделе 

будут вполне уместны методические описания традиционных мероприятий, система 

стимулирования участников (иерархия почетных званий и наград, используемых 

педагогом). 

При составлении списка литературы следует руководствоваться необходимостью 

включить в список работы, отражающие теоретические основы программы (теорию 

дополнительного образования и теорию изучения той сферы, на постижения которой 

будут направлены усилия учащихся. При написании списка литературы стоит 

руководствоваться одним библиографическим стандартом. 

В приложениях к программе дополнительного образования обычно размещаются 

примеры занятий (сценарии), раскрывается схема организации воспитательной работы с 

детско-подростковым коллективом, прописываются детали аттестационных испытаний 

(программа аттестации учащихся), в  приложении могут быть помещены примеры 

наиболее удачных – эталонных работ и другое. 

После утверждения дополнительной общеразвивающей программы в установленном 

уставом организации порядке работа с этим документом не завершается, фактически все 

время реализации программы – это время внесения корректив, уточнения тех или иных 

позиций и конструкций. 

Согласно ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ прием на обучение по 

дополнительным образовательным программам проводится на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Законодательство не устанавливает особой 

регламентации приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, в отличие от дополнительных предпрофессиональных программ, прием на 

которые урегулирован ч. 6 ст. 83 и ч. 5 ст. 84 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

компетенций,  приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершении, 

формулируются с учетом цели и содержания программы  

Таблица  
В результате обучения по программе 

ребенок: 

В результате обучения по программе  у ребенка: 



- будет знать... - будет сформирована устойчивая потребность... 

- будет уметь... - будут воспитаны морально-волевые и нравственные 

- будет иметь представление... 

качества; 

 

- будет развита устойчивая потребность к 

самообразованию; 

- будет стремиться... - будет сформирована активная жизненная позиция... 

- будет обучен... - будут развиты творческие способности.. 

- овладеет понятиями... - будет воспитано уважение к нормам коллективной 

 Результатом реализации адаптированной дополнительной образовательной 

программы должна стать «модель» (образ) выпускника - совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации АДОП МБОУ г.Иркутска СОШ №30.  

Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися с ОВЗ.  

Модель выпускника - социально-адаптированная личность ребёнка с ОВЗ, способная 

к творческой самореализации. 

Уровень базовых знаний и умений обучающихся на конец 1 года обучения:  

 Владеет основами знаний по программе, имеющих практическую направленность, 

на уровне обучающегося начальной школы с учетом индивидуального 

интеллектуального и психофизического развития.  

 Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление о правилах 

ухода за собой, знаком с правилами безопасной работы с материалами и 

инструментами с учетом индивидуального интеллектуального и психофизического 

развития.  

 Имеет определенный уровень развития познавательных функций с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития.  

 Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность.  

 Владеет приемами и навыками эффективного межличностного общения, способен 

на адекватные ролевые отношения с педагогом (взрослыми) и детьми.  

 Умеет правильно оценивать свои поступки.  

 Уважительно относится к труду.  

 

 Уровень базовых знаний и умений обучающихся на конец 2  года обучения:  

 Владеет основами знаний по программе, имеющих практическую направленность, 

умеет применять эти знания в простых жизненных ситуациях.  

 Способен осуществлять самооценку и самоконтроль.  

 По возможности ведет здоровый образ жизни, критичен, адекватен, соблюдает 

нормы и правила культурного поведения, умеет анализировать поступки.  

 Владеет навыками самообслуживания при выполнении заданий.  

 Имеет достаточный уровень развития познавательных функций, умеет 

бесконфликтно общаться в различных ситуациях, противостоять негативному 

влиянию.  

 Владеет базовыми ценностями «Отечество», «культура», «творчество», «любовь».  

 Понимает сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявляет в отношениях с ними доброту, честность, порядочность, вежливость.  

 Адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

 

Условия реализации программы 

Условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий реализации 

программы - помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные ресурсы. 



Материально-техническая база реализации программы дополнительного образования для 

детей с ОВЗ должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым 

к: 

- участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование);  

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для осуществления образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования, включающие необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в образовательной организации, для активной деятельности 

структура которой должна обеспечивать возможность для организации деятельности 

детско-взрослых сообществ;  

- актовому, спортивному залам, местам массовых мероприятий и групповой деятельности  

- помещениям для питания детей с ОВЗ;  

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

При реализации программы дополнительного образования дети с ОВЗ могут включаться 

как во взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы детей со сходными, 

или иными образовательными потребностями.  

Организация временного режима образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования  

Возможности образовательной организации должны предусматривать организацию 

специальных занятий и дополнительные необходимые мероприятия в среде детско-

взрослых сообществ, направленные на социализацию ребенка, реализацию его особых 

образовательных потребностей.  

Организация рабочего места детей с ОВЗ.  

Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные особенности 

ребенка, и содержание программы дополнительного образования.  

Технические средства комфортного доступа детей с ОВЗ к возможностям получения 

дополнительного образования (ассистирующие средства и технологии), включая 

специализированные компьютерные инструменты образования, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей.  

Используются раздаточные материалы, пособия, дидактические материалы, 

компьютерные инструменты, отвечающие особым образовательным потребностям детей с 

ОВЗ, и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы и учитывать их 

особые образовательные потребности.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

дополнительного образования специалисты могли иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса включения ребѐнка с ОВЗ в программы дополнительного 

образования.  

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы дополнительного образования МБОУ  

      г. Иркутска СОШ № 30. Формы аттестации. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования срок 

реализации общеразвивающих программ в области искусств  не должен превышать 3-х 



или 4-х лет (2 года 10 месяцев и, соответственно, 3 года 10 месяцев) для детей в 

возрасте от 6 до 17 лет включительно. 

 По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 

выпускникам может выдаваться документ, форма которого разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

рекомендуется устанавливать не более четырех зачетов. Проведение промежуточной 

аттестации в форме экзаменов при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств не рекомендуется. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации возможно использовать следующие формы: зачеты, контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, контрольные 

просмотры, концертные выступления, театральные представления, выставки. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

В системе дополнительного образования детей существуют свои особенные 

позиции к определению критерия качества и результативности обучения учащихся.  

Рассматривается   три уровня образованности и выделяет следующие: элементарную 

грамотность, функциональную грамотность, компетентность.  

Показателем результативности обучения детей является 

 успешное освоение воспитанниками образовательной программы;  

 увлеченное отношение к делу, которым они занимаются; 

  их участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, выставках и 

соревнованиях;  

 профессиональная ранняя ориентация.  

Качество  образования -  деятельность учащихся, которая обеспечивает реальные 

возможности:  

1. разностороннего их личностного проявления (положительная динамика 

проявлений ценностно-значимых качеств личности), обогащения их личного 

опыта социально и личностным содержанием; 

2.  продуктивности деятельности, выражаемой в соответствующих предметно-

практических достижениях (личных, групповых, коллективных).  

Одним из критериев оценки качества обучения воспитанников рассматривается 

модель выпускника объединения  дополнительного образования. Данная модель 

выглядит следующим образом: воспитанник имеет глубокие знания, умения и навыки 

по профилю деятельности, высокий уровень познавательной активности, 

характеризуется развитыми общими и специальными способностями, ориентирован на 

нравственные и общечеловеческие ценности, гуманное взаимодействие с окружающей 

средой, имеет потребность в постоянном совершенствовании, мотивирован на 

сохранение своего здоровья и здоровый образ жизни.  

Система  оценки достижений в художественной области (хоровая студия «Созвучие» , 

вокальный ансамбль, «Мягкая игрушка»,  изостудия «Акварелька, театральная студия 

«Открытие») предполагает зачеты,  контрольные просмотры, отчетные концертные 

публичные выступления, выставки декоративно-прикладного творчества, которые 

проводятся 2 раза в год. Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в художественной  области не 

рекомендуется. 

Система  оценки достижений в области спортивно-оздоровительной 

направленности (горная подготовка, тайский бокс, легкая атлетика, футбол, хоккей с 

мячом, баскетбол,) предполагает выполнение определенных нормативов. Зачеты по 

общефизической подготовке проводятся 2 раза в год с оценкой «зачтено», «не зачтено». 

 Отдельные спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в 



группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные требования по уровню 

спортивной подготовки, могут переводится досрочно (в том числе в течении учебного 

года) в группы соответствующие уровню спортивной подготовки учащихся. При этом они 

осваивают программу и сдают нормативы по общей физической подготовке в 

соответствии с их возрастом (по индивидуальному плану). Результатом деятельности в 

данном направлении являются участие в соревнованиях различного уровня, командные и 

личные достижения.  

Система  оценки достижений в культурологической области («Музейная и 

краеведческая работа») предполагает проведение систематической (не менее 2-х раз в 

течение каждого года занятий) педагогической диагностики и тестирования 

занимающихся с целью контроля за влиянием занятий на динамику  развития творческих 

способностей детей. Такое наблюдение позволит своевременно корректировать объем, 

интенсивность и продолжительность личностно-ориентированных «образовательных 

маршрутов» для каждого воспитанника. Результатом деятельности является учет 

краеведческих достижений,  коллективная  проектная деятельность и общественно 

полезной работы подростков. 

Система  оценки достижений в технической области («Умелые руки») предполагает 

выставки декоративно-прикладного и технического  творчества, проведение ярмарок 

детского творчества, участие детей в районных, областных выставках декоративно-

прикладного творчества, конкурсах различного уровня, участие в НПК школьников. 

 Учащиеся, показавшие выдающие способности при изучении дополнительных 

общеразвивающих программ (ставшие победителями и призерами спортивных 

соревнований, научно-практических конференций, выставок технического и декоративно-

прикладного творчества, смотров художественной самодеятельности и др, по профилю 

изучаемой дополнительной общеразвивающей программы  на уровне не ниже окружного), 

могут быть освобождены решением педагогического совета от прохождения 

промежуточной аттестации в указанный период.  
 

 Система оценки результатов освоения  

дополнительных общеразвивающих программ 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам утверждаются на августовском педагогическом совете в 

начале каждого учебного года. 

Возможны следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

- по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности – 

итоговые выставки технического творчества (1 раз в полугодие или год); 

- по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности – 

отчетные концерты (1 раз в полугодие или год); 

- по дополнительным общеразвивающим программам туристско-краеведческой 

направленности – научно-практические конференции с представлением проектов, участие 

в конкурсах различного уровня (1 раз в полугодие или год); 

- по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной 

направленности – научно-практические конференции с представлением проектов или 

докладов, участие в конкурсах различного уровня (1 раз в полугодие или год); 

- по дополнительным общеразвивающим программам спортивно-оздоровительной 

направленности – сдача зачетов (1 раз в полугодие или год, для обучающихся, 

осваивающих программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные 

программы); 

- по дополнительным общеразвивающим программам культурологической 

направленности – отчетная конференция с предоставлением проектов, участие в 

конкурсах различного уровня (1 раз в полугодие или год); 



- по дополнительным общеразвивающим программам военно-патриотической 

направленности – сдача зачетов, участие в конкурсах различного уровня (1 раз в 

полугодие или год); 

- по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности – без промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации по дополнительным общеразвивающим 

программам фиксируются в соответствующих журналах с отметкой «зачтено», «не 

зачтено». 

Обучающиеся, показавшие выдающиеся результаты (на уровне не ниже 

окружного) в выставках технического, декоративно-прикладного творчества, спортивных 

соревнованиях, смотрах художественной самодеятельности, научно-практических 

конференциях и других массовых мероприятиях по профилю дополнительной 

общеразвивающей программы, могут быть решением педагогического совета 

освобождены от прохождения промежуточной аттестации. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дополнительным общеразвивающим программам в области культуры и искусства 

разработаны в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ «О направлении рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных 

программ в области искусств»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», приказом министерства спорта РФ от 24.04.2013 г. № 220 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Легкая 

атлетика», приказом минспорта России от 10.04.2013 г. (ред.от 23.07.2014 г.) «Об 

утвержден   Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол»,  

приказом минспорта России от 20.03.2013 г. № 2013 г. «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Бокс», приказа минспорта России от 

30.08.2013 г. № 680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «Волейбол», приказа минспорта России от 14.03.2013 г. № 111 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные 

гонки», приказом минспорта России от 18.06.2013 г. № 399 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Настольный теннис», 

приказом минспорта России от 27.03.2013 г. № 147 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Футбол», приказом минспорта России  

от 10.06.2014 г. № 449 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 

по кикбоксингу», приказом минспорта России от 26.12.2014 г. № 1079 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей с мячом», 

Приказом министерства спорта России от 12.10.2015 N 930 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы», Приказом 

министерства спорта Российской Федерации  01.04.2015 года № 305 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта фитнес-аэробика», а 

также с учетом выполнения отдельных упражнений комплекса норм ГТО. 

 

Формы аттестации в дополнительном образовании 

Достижение результатов по АДОП обеспечивается за счет способности обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи по материалам программы 

путём диагностики текущих, промежуточных и итоговых учебных достижений. Оценка 

достижения результатов ведётся по безотметочной системе как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Основным инструментом оценки являются: 

 творческая работа,  



 проект,  

 выставка,  

 конкурс, 

 фестиваль художественно-прикладного творчества, 

 отчетные выставки, 

 отчетные концерты 

Разрабатываются индивидуально для определения результативности усвоения 

образовательной программы, отражают цели и задачи программы. 

Используются  следующие методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

учащимися творческих заданий, участия воспитанников в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях.  

- мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать дневники 

достижений 

воспитанников, карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 

наблюдений, портфолио учащихся и т.д. 

 -документальные формы, в которых могут быть отражены достижения каждого 

обучающегося 

  

Документальные формы, в которых могут быть отражены достижения каждого 

обучающегося 

Педагогический мониторинг   Мониторинг образовательной деятельности 

детей 

диагностика личностного роста и 

продвижения 

самооценка воспитанника 
 

анкетирование ведение творческого дневника обучающегося 

педагогические отзывы оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

ведение журнала учета или 

педагогического дневника 

ведение летописи 
 

введение оценочной системы оформление фотоотчетов 

 

 



II. Содержательный раздел адаптированной дополнительной образовательной 

программы 

2.1. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав программы 

(для модульных, интегрированных, комплексных программ)  (п. 9 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ N 273). 

Содержание адаптированной дополнительной образовательной программы раскрывается (без 

указания часов) в именительном падеже через краткое описание разделов и тем внутри 

разделов, например: 

При включении в дополнительную образовательную программу экскурсий, игровых занятий, 

досуговых и массовых мероприятий в содержании указываются тема и место проведения 

каждой экскурсии, игры, мероприятия и др. 

образовательных отношений - педагогов, учащихся; оформляется в соответствии с 

требованиями к оформлению библиографических ссылок. 
 

2.2.  Программа коррекционной работы 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при освоении дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями дополнительных общеразвивающих программ; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2.2.1. Целями программы коррекционной работы являются: 

• развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

• реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

Задачами программы коррекционной работы являются: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 



• признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

• признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

• развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

• разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Основные понятия: 

• Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

• Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

• Недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, 

ограничивающее социальную деятельность и подтвержденное психолого - медико - 

педагогической комиссией в отношении ребенка и учреждением медико - социальной 

экспертизы в отношении взрослого, а также в установленных настоящим Федеральным законом 

случаях повторной экспертизой; 

• Физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке временный 

или постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов) человека 

либо хронические соматическое или инфекционное заболевания; 

• Психический недостаток - психическое отклонение от нормального развития, 

подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи, 

эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а также 

нарушение умственного развития, в том числе умственная отсталость, задержка психического 

развития, создающие трудности в обучении; 

• Сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических 

недостатков, подтвержденных в установленном порядке; 

• Тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке физический 

или психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами (в том числе специальными) является 

недоступным и возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний об 

окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и приобретением элементарных 

трудовых навыков или получением элементарной профессиональной подготовки; 

• Специальные условия для получения образования - условия обучения и (или) 

воспитания, в том числе специальные образовательные программы и методы обучения, 

индивидуальные технические средства обучения, учебники, учебные пособия, а также 

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно или 



затруднено освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Дополнительные общеразвивающие программы осваивают следующие дети с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• слабослышащие; 

• слабовидящие; 

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• с задержкой психического развития; 

• со сложными дефектами (обучающиеся, имеющие соматические заболевания, 

имеющие показания для занятий физической культурой  в специальных медицинских группа 

«А»  и «Б», не вошедшие в 9 предыдущих категорий)  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями дополнительных общеразвивающих программ 

Описание особых образовательных потребностей. 

Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Они могут быть 

включены (в группу не более одного-двух обучающихся с нарушенным слухом) в общий 

образовательный поток (инклюзия). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового восприятия 

и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений между 

ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом. 

Мероприятия, направленные на коррекцию слухоречевого развития, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении дополнительных общеразвивающих 

программ представлены в адаптированных основных образовательных программах начального 

общего и среднего общего образования. 

Слабовидящие обучающиеся  получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

зрения;  

- развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни; 

-  формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 

- овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  



- формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности;  

- формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование; 

- использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися;  

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение 

светового потока и другое);  

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  

- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих;  

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 

пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических 

нагрузок (с учетом противопоказаний);  

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание 

условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к 

самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к 

проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых 

средств общения. 

Мероприятия, направленные на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся представлены в адаптированных 

основных образовательных программах начального общего и основного общего образования. 

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 
получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки обучения.  

Обучающиеся с НОДА полностью включены в общий образовательный поток. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР)  получают образование 

по варианту, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; развитие эмоционально-личностной сферы 



и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении дополнительной образовательной 

программы; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Мероприятия,  направленные на развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающегося представлены в адаптированных основных образовательных программах 

начального общего и основного общего образования. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения дополнительных 

общеразвивающих программ 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены 

с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся 

детей-инвалидов. 

В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа учащихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 



понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, так и по месту жительства. 

Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел адаптированной дополнительной образовательной программы 

3.1. Учебный план дополнительного образования     на 2019 – 2020 учебный год 

 

1 год обучения 
 

2 год обучения 
 

3 год обучения 
 

Иная 

деятельность Итого 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы 1 гр. 2 гр. 3 гр. 

 

 
4 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр.   

 "Умелые руки" 4,5      4,5             9 

Изостудия «Акварелька" 4,5 4,5                  9 

Хоровая студия «Созвучие» 4,5 4,5                  9 

Театральная студия 

«Открытие» 4,5 4,5 4,5 4,5 
       

9 

Спортивный бальный танец 4,5 4,5 4,5 4,5 
       

9 
Горная подготовка 4,5 4,5 4,5 4,5 

       
9 

                       54 

По договору сетевой формы реализации дополнительной общеразвивающей программы через объединения дополнительного 

образования ДДТ №5 г. Иркутска: 

 

1 год обучения 
 

2 год обучения 
 

3 год обучения 
 

Иная 

деятельность Итого 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы 1 гр. 2 гр. 3 гр. 

 

 
4 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр.   

 Мягкая игрушка 4,5      4,5             9 

Тайский бокс 4,5      4,5           
 

9 

Волейбол 4,5 
 

        4,5             9 

Музейная и краеведческая 

работа 4,5 4,5 
 

 

       
9 

        
 

              36 

 



3.2. Календарный учебный график 

на  2021/2022 учебный год 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Понедельни

к  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

Вторник  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 

Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

Четверг 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Пятница 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Суббота 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Воскресенье 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
5-дневная 

учебная 

неделя 

Учебных дней – 22, 

Выходных – 8 

Учебных дней – 21, 

Выходных – 8 

Каникулы 

30.10-7.11 

9 календ. 

дней 

являются 

рабочими 

для ПДО 

Учебных дней – 

17, 

Выходных - 6 

6-дневная 

учебная 

неделя 

Учебных дней – 26, 

Выходных - 4 

Учебных дней – 25, 

Выходных - 4 

Учебных дней – 

20, 

Выходных - 3 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

14 15 16 17   18 19 20 21 22 23 24 

Понедельни

к 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

Вторник 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
5-дневная 

учебная 

неделя 

Учебных дней – 

20, 

Выходных – 8 

Каникулы 

29.12-09.01 

12 календ.  

дней 

Учебных дней – 16, 

Выходных – 6 

Учебных дней – 19, 

Выходных – 8 

6-дневная 

учебная 

неделя 

Учебных дней – 

24, 

Выходных - 4 

Учебных дней – 19, 

Выходных - 3 

Учебных дней – 23, 

Выходных - 4 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных 

недель 

25 26 27 28  29 30 31 32 33 34 35 36 

Понедельни

к 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 

Среда 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 



Четверг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Суббота 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Воскресенье 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 
5-дневная 

учебная 

неделя 

Учебных дней – 17, 

Выходных – 7 

Каникулы 

26.03-

03.04 

9 календ. 

дней 

Учебных дней – 20, 

Выходных – 7 

Учебных дней – 17, 

Выходных – 9 

6-дневная 

учебная 

неделя 

Учебных дней – 20, 

Выходных - 4 

Учебных дней – 24, 

Выходных - 3 

Учебных дней – 21, 

Выходных - 5 

* с 21-27  февраля - дополнительные каникулы для 1-х классов 

Праздничные дни 

4 ноября (четверг) День народного единства, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля, 

(среда) – День защитника Отечества, 8 марта (вторник)– Международный женский день; 1 мая 

(воскресенье) (переносится на 2 мая) – Праздник Весны и Труда, 9 мая (понедельник) – День 

Победы.  Перенос выходных дней в соответствии с проектом Постановления Правительства 

Российской Федерации и Трудовым Кодексом: дополнительные выходные 10 мая 2022 г. 

(вторник), 7 марта 2022 года (понедельник)  

 

3.3. Система специальных условий реализации 

 

Требования к условиям реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

В свете положений российского законодательства в направлении реализации прав детей с 

ограниченными возможностями (инвалидностью) на доступное и качественное образование 

необходимо выделить базовые организационно-педагогические условия реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в рамках организации 

инклюзивной практики.  

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. Реализация 

этого условия должна обеспечить не только реализацию образовательных прав самого ребенка 

на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных детей, включенных наравне с «особым ребенком» в инклюзивное образовательное 

пространство. Поэтому, помимо федеральной и региональной нормативных баз, фиксирующих 

права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов организаций, в 

том числе, обеспечивающих эффективное образование и нормально развивающихся детей. В 

качестве наиболее важного локального нормативного документа следует рассматривать договор 

с родителями ребенка с ОВЗ, в котором будут фиксированы как права, так и обязанности всех 

субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения 

образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том 

числе новыми, возникающими в процессе образования.  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности как одно из основных 

условий реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией АДОП, 

планируемыми в ней результатами, в целом — организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. В рамках реализации АДОП образовательная организация 

должна быть обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям детей с 

ОВЗ специальным оборудованием и пособиями, в том числе электронными пособиями, учебно-

методической литературой и материалами; педагоги должны иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ.  



Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы при 

разработке и реализации АДОП, а также адаптация содержания учебного материала, 

выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся 

или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. Важным компонентом 

является создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, детско-взрослом сообществе, организация занятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы, а также использование адекватных возможностям детей способов оценки их 

достижений, продуктов их деятельности.  

Организация взаимодействия всех участников образовательных отношений в образовательной 

организации, а также взаимодействия с «внешними» организациями, отвечающими за создание 

специальных образовательных условий для всех групп обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. В первую очередь должно быть организовано привлечение 

специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательной деятельности - создание психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации, организация координации деятельности членов консилиума, 

членов территориальной ПМПК и педагогического коллектива образовательной организации в 

целом. Также должна быть организована система взаимодействия и поддержки со стороны 

«внешних» социальных партнеров —: методического центра, ППМСС-центра, образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы, общественных организаций 

для реализации образовательных программ в сетевой форме.  

Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна быть создана атмосфера 

эмоционального комфорта, должно осуществляться формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, 

социально направленной учебной мотивации.  

Для воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями важна детско-

взрослая общность, в которой существует равновесное соотношение связей и отношений, что 

способствует проявлению в общности  

индивидуальных интересов, ценностей и смыслов участников, а также формированию единого 

ценностно-смыслового пространства. Развитие ребенка с особыми образовательными 

потребностями происходит в разнообразных общностях, наиболее традиционными являются: 

семья, класс, клуб, игровая общность.  

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей с ОВЗ должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к:  

1) организации пространства образовательной организации;  

2) организации временного режима образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования;  

3) организации рабочего места детей с ОВЗ;  

4) техническим средствам комфортного доступа обучающегося ребенка с ОВЗ к возможности 

получения дополнительного образования (ассистирующие средства и технологии), включая 

специализированные компьютерные инструменты образования, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей.  

 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования детей с различными категориями ограничений.  



Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

дополнительное образование детей с ОВЗ обучающихся должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и другие;  

 

Материально-техническая база реализации программы дополнительного образования для детей 

с ОВЗ должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование);  

- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для осуществления образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования, включающие необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в образовательной организации, для активной деятельности структура которой должна 

обеспечивать возможность для организации деятельности детско-взрослых сообществ;  

- актовому, спортивному залам, местам массовых мероприятий и групповой деятельности  

- помещениям для питания детей с ОВЗ;  

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

При реализации программы дополнительного образования дети с ОВЗ могут включаться как во 

взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы детей со сходными, или иными 

образовательными потребностями.  

Организация временного режима образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования  

Возможности образовательной организации должны предусматривать организацию 

специальных занятий и дополнительные необходимые мероприятия в среде детско-взрослых 

сообществ, направленные на социализацию ребенка, реализацию его особых образовательных 

потребностей.  

Организация рабочего места детей с ОВЗ.  

Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные особенности ребенка, и 

содержание программы дополнительного образования.  

Технические средства комфортного доступа детей с ОВЗ к возможностям получения 

дополнительного образования (ассистирующие средства и технологии), включая 

специализированные компьютерные инструменты образования, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей.  

Используются раздаточные материалы, пособия, дидактические материалы, компьютерные 

инструменты, отвечающие особым образовательным потребностям детей с ОВЗ, и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы и учитывать их особые 

образовательные потребности.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

дополнительного образования специалисты могли иметь неограниченный доступ к 



организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса включения ребѐнка с ОВЗ в программы дополнительного образования.  

 

Адаптация дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ  
Адаптация программ для детей с ограниченными возможностями здоровья требует часто 

больше времени для освоения учебного материала. Поэтому сложность и объем учебного 

материала должен быть уменьшен и облегчен. Дети от достаточно простых задач постепенно 

переходят к более сложным, систематически повторяя и закрепляя учебный материал, 

приобретенные навыки и умения. Степень освоения предложенной ребенку с ОВЗ 

образовательной программы зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения 

таких коррекционных задач как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы, 

решение проблемы.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения образовательной 

деятельности является психолого-педагогический консилиум. В условиях организации 

программ дополнительного образования в школе, где создан ППконсилиум, его деятельность 

распространяется и на рекомендации по адаптации программ дополнительного образования для 

детей с ОВЗ. В организациях, реализующих только программы дополнительного образования, 

при наличии детей с ОВЗ, создание собственного ППк или договор о взаимодействии с ПМПк 

ППМС-центра, является необходимой мерой для создания условий доступного образования для 

детей с ОВЗ.  

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает:  

1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ.  

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ дополнительной 

общеобразовательной программы:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и/или психолого- 

педагогического консилиума;  

• составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей каждого 

ребенка;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

коррекционная направленность учебно- воспитательного процесса; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья  

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); • разработка и реализация 

индивидуальных и групповых занятий для детей  

с ОВЗ.  

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ (обеспечение 

участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных 

мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);  



5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам правового обеспечения и 

иным.  

Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями  

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам должна осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, при необходимости адаптированных 

для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 

переподготовку. Ниже представлен обзор специальных условий для реализации данных 

образовательных программ. Опишем специальные условия получения образования детьми с 

ОВЗ разных категорий.  

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

для слепых и слабовидящих детей  
Нарушения зрения подразумевают развитие ребѐнка в условиях отсутствия или 

недостаточности функций зрения.  

У детей с глубокими нарушениями зрения:  

• сокращаются или полностью отсутствуют зрительные ощущения и восприятия, что приводит 

к уменьшению количества представлений, снижает возможности развития мышления, речи, 

воображения;  

• наблюдается снижение психической активности, возникают изменения в эмоционально-

волевой сфере и ориентировочной деятельности;  

• происходит перестройка работы других анализаторных систем: у слепых утраченные 

зрительные функции замещаются деятельностью тактильного и кинестетического 

анализаторов, у слабовидящих доминирующим видом восприятия остается зрение;  

• психические процессы приобретают своеобразие в формировании и реализации:  

 

-восприятие: снижение избирательности восприятия и апперцепции, недостаточность 

осмысленности и обобщенности воспринимаемых объектов, нарушение их константности и 

целостности;  

—память: снижение скорости запоминания, страдает продуктивность сохранения и качество 

воспроизведения. Отмечаются недостаточная осмысленность запоминаемого материала, низкий 

уровень развития логической памяти, затруднения в припоминании. В то же время память 

выполняет компенсаторную функцию, поэтому важна коррекция дефектов и развитие слуховой 

и тактильной памяти;  

-мышление: затруднены операции анализа и синтеза, отмечается недостаточная полнота 

сравнения, наблюдаются нарушения классификации, обобщения, абстрагирования и 

конкретизации;  

-речь: сниженная динамика накопления языковых средств, своеобразие содержания лексики и 

соотношения слова и образа, некоторое отставание формирования речевых навыков и 

языкового чутья. В то же время речь, как и память, выполняет компенсаторную  

функцию, так как получить представление о многих предметах и явлениях дети с нарушениями 

зрения могут только при помощи речи;  

• личностные особенности: изменения в динамике потребностей, связанные с  

затруднением их удовлетворения, сужение круга интересов, обусловленное  

ограничениями в сфере чувственного опыта, отсутствие или нарушение  

внешнего проявления внутренних состояний и, как следствие -недостаточность эмоциональной 

сферы. При определенном типе воспитания могут возникнуть эгоистические черты характера, 

равнодушие к окружающим, установка на постоянную помощь. Ограниченность социальных 

контактов может привести к замкнутости, некоммуникабельности, стремлению уйти в свой 

внутренний мир.  



Адаптация программ дополнительного образования позволяет расширить возможности детей с 

нарушениями зрения, создать условия для вхождения в те или иные социальные сообщества, 

позволяющие им осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора при 

определении своего жизненного и профессионального пути.  

Специфика требований к организации пространства слабовидящих и слепых обучающихся 

включает:  

- наличие тактильно-осязательных, зрительных, звуковых ориентиров, обозначающих 

маршруты следования в образовательном пространстве, предупреждающих о препятствиях на 

пути следования (лестничный пролѐт, дверь, порог и др.), облегчающих самостоятельную и 

безопасную пространственную ориентировку в пространстве образовательной организации и 

на, повышающих мобильность обучающихся слабовидящих и слепых детей;  

- обеспечение стабильности предметно-пространственной среды образовательной организации, 

создание безопасной среды для свободного  

самостоятельного передвижения слабовидящих и слепых детей в образовательной организации;  

- обеспечение соответствия образовательной среды офтальмо- гигиеническим требованиям, 

разработанным для слепых детей с остаточным зрением (возможность пользоваться 

индивидуальным источником света; в  

организации учебного пространства должны использоваться матовые поверхности; на окнах 

должны быть жалюзи, позволяющие регулировать световой поток, информация должна быть 

доступна детям с нарушенным зрением и др.);  

- в помещениях для организации программ дополнительного образования должно быть 

продуманное расположение мебели, широкие проходы, отсутствие нагромождений, 

незащищѐнных выступающих углов и стеклянных поверхностей, удобные подходы к партам, 

столу учителя, входным дверям; необходимо предусмотреть специальные места для хранения 

брайлевских книг, пособий.  

Адаптация программ дополнительного образования для слепых и слабовидящих детей 

подразумевает следующее:  

• постановка специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями зрения, реализация которых доступна в рамках 

образовательной среды:  

-социально-психологическая адаптация (социальная интеграция, расширение сферы 

деятельности);  

-использование интерактивных ресурсов, где ребѐнок с нарушениями зрения имеет 

возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и усвоить успешные формы 

поведения;  

-развитие и коррекция познавательной сферы с использованием виртуальных ресурсов;  

-развитие и коррекция эмоциональной сферы, осуществляемая в рамках группового 

взаимодействия;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики развития и 

сохранных функций ребѐнка с нарушением зрения:  

- учѐт компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти (для тотально слепых);  

- подбор зрительного материала с учѐтом рекомендуемой врачом нагрузки на зрение и с учѐтом 

степени нарушения зрения(для слабовидящих).;  

- подбор слухового материала с учѐтом недостаточности чувственного опыта;  

- подбор материала с учѐтом особенностей восприятия ребѐнка; .  

- учѐт особенностей личностной сферы и малого опыта социального взаимодействия у детей с 

нарушениями зрения;  

 

• комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

занятиях;  

• оптимальный режим образовательной нагрузки с учѐтом темпа деятельности,  



истощаемости  ребѐнка с нарушениями зрения. Дистанционное образование позволяет 

минимизировать степень истощения ребѐнка своей легкодоступностью.  

использование специального оборудования и специального программного обеспечения:  

- программы для коммуникации, позволяющее взаимодействовать с другими членами группы и 

учителем (например, программа SKYPE);  

- использование специальных возможностей операционной системы: увеличенные шрифты и 

курсор, экранная лупа, экранная клавиатура с увеличенными буквами, звуковое описание (для 

слабовидящих);  

- использование специального оборудования (брайлевский дисплей, брайлевская клавиатура 

(для слепых), клавиатура с увеличенными буквами);  

- использование музыкальных инструментов, в том числе подключаемых к компьютеру, в 

курсах музыкального дополнительного образования;  

- использование специальных деталей, блоков в курсах, связанных с конструкторской 

деятельностью.  

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)  
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены следующими категориями:  

• дети с церебральным параличом (ДЦП);  

• с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной  стадии  

• с миопатией;  

• с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно-двигательного 

аппарата.  

 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных 

навыков дети разделяются на три группы.  

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не сформированы 

ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с трудом 

передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них 

сформированы частично.  

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на 

ограниченное расстояние. Они владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы.  

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, — они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 

движения выполняют неправильно. Помимо двигательных расстройств, у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального развития - 

задержка психического развития; или умственная отсталость разной степени выраженности. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП).  

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и задержка 

формирования отдельных психических функций. Двигательные нарушения при ДЦП 

выражаются в поражении верхних и нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, 

патологические рефлексы, наличие насильственных движений, нарушение равновесия и 

координации, недостатки мелкой моторики). Из-за трудностей передвижения у детей 

нарушается формирование пространственных представлений, проявляющиеся в трудностях при 

рисовании, письме, в понимании и использовании предлогов над, под, из-под, приставок 

подъехал, въехал, выехал, наречий ближе, дальше; формирования схемы тела. У детей с ДЦП 

часто выявляется:  

• задержка формирования школьных навыков;  

• сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью;  



• задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления из-за речевой 

недостаточности и бедности практического опыта.  

• малый объем знаний и представлений об окружающем мире.  

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной 

концентрированностью на объекте. Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний 

и умений по учебным дисциплинам. У большинства учащихся отмечаются нарушения 

умственной работоспособности. Нарушение умственной работоспособности является главным 

препятствием продуктивного обучения. Отмеченные нарушения психической деятельности 

затрудняют усвоение этими детьми программного материала, овладение трудовыми умениями 

и навыками.  

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в значительной 

степени также определяются различными нарушениями речи. Характерными проявлениями 

речевых расстройств являются разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны 

речи. Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико-

грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен в устной речи дети пользуются в 

основном короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться 

отдельными словами.  

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения необходимо учитывать при 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.  

Все помещения образовательной деятельности, включая санузлы, должны обеспечивать 

ребенку с нарушениями ОДА беспрепятственное передвижение (наличие пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, широких дверных проемов). Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) 

требует от специалиста системы дополнительного образования больше внимания, в случае 

выраженных двигательных нарушений, чем нормально развивающийся, поэтому наполняемость 

класса (группы), должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо - моторных 

навыков) рабочее место обучающегося с НО ДА должно быть специально организовано. 

Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений 

(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты)). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока 

должен специалист, педагог.  

При реализации программ дополнительного образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное взаимодействие. Программы дополнительного образования для данной категории 

реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации.  

Такие организации совместно разрабатывают и утверждают программы дополнительного 

образования, а также определяют вид, уровень и (или) направленность программы 

дополнительного образования (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и направленности).  

Для организации учебного процесса, реализующего дополнительное образование детей с НОДА, 

создаются специальные условия:  

- индивидуализация обучения (реализуется по рекомендациям ПМПК и внутришкольного 

консилиума, который проводит психолого-медико- педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей и прописывает специальные условия, в 

которых нуждается ученик,);  

- занятия в малых группах, включение в социальную активность с другими детьми на массовых 

мероприятиях;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации занятий, повышение их эффективности и доступности;  

- предоставление необходимых технических средств с учетом индивидуальных особенностей 

ученика с НОДА - специальные компьютерные программы и оборудование, например при 



тяжелых нарушениях манипулятивной функции рук, речи: мыши-роллеры и джойстики, 

выносные кнопки, клавиатуры с увеличенным размером клавиш и шрифта, специальной 

накладкой, предотвращающей случайное нажатие на соседние клавиши; увеличение 

изображения экрана компьютера в любой момент работы; включение функции управления 

компьютером только при помощи мыши или клавиатуры; озвучивание всех основных 

элементов интерфейса операционной системы и программ, а также любых текстов, 

отображаемых на экране компьютера; изменения режима ввода символов с клавиатуры, такие 

как задержка действия нажатия клавиш, последовательный ввод сочетаний клавиш вместо 

одновременного их нажатия, сопровождения визуально и звуком нажатия клавиш 

модификаторов; увеличение размера указателя мыши, снижение скорости его движения и 

включение функции более наглядного прослеживания за ним; залипание кнопки мыши для 

перетаскивания объекта и др.;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;  

- предоставление различных видов дозированной помощи;  

- наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;  

- адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увеличение шрифта, обозначение 

цветом и т.п.)  

- возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых медико-

профилактических процедур;  

- соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок;  

- соблюдение комфортного режима образования в том числе ортопедического режима;  

- создание благоприятной ситуации для развития возможностей ребенка справляться с 

тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением;  

- обеспечение обстановки сенсорного и эмоционального комфорта (внимательное отношение, 

ровный и теплый тон голоса учителя).  

 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

обучающихся с нарушением слуха  
К категории детей с нарушением слуха относятся дети у которых наблюдается стойкая потеря 

слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное овладение речью. Глухие 

обучающиеся — это неоднородная группа школьников, которые различаются по степени, 

характеру и времени снижения слуха, а также по уровню общего и речевого развития, наличия 

или отсутствия сочетанных нарушений.  

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

детей с необратимым тяжѐлым поражением центральной нервной системы.  

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. Трудности 

восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, таким как - нарушения 

развития собственной речи, нарушение мышления, памяти и эмоционально- волевой сферы.  

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста доминирует над 

стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче  

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько труднее — 

обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со словами с абстрактным и 

переносным смыслом. 

В центре учебного процесса — обучаемый; в основе учебной деятельности -сотрудничество; 

учащиеся играют активную роль в обучении.  

Задача преподавателя - организовать самостоятельную познавательную деятельность 

учащегося, используя индивидуальный подход, научить его самостоятельно добывать знания 

при изучении предметов и применять их на практике.  



Особенности материально-технического обеспечения программ дополнительного образования 

для слабослышащих, позднооглохших и глухих детей  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий для слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи слабослышащих, 

позднооглохших и глухих детей. Среди них: расположение обучающегося в помещении, 

продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, использование современной 

электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, 

позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран), 

регулирование уровня шума в помещениях и другие. Обязательный учет данных условий 

требует специальной организации образовательного пространства при проведении любого рода 

мероприятий во всех учебных и внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и 

др.), а также при проведении выездных мероприятий.  

Важным условием организации пространства для программ дополнительного образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей, является наличие текстовой информации, 

представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, 

предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия 

приборов, кабинетов и мастерских, облегчающих самостоятельную ориентировку в 

пространстве образовательной организации. В помещениях для занятий необходимо 

предусмотреть специальные места для хранения FM-систем, слуховых аппаратов, зарядных 

устройств, батареек.  

Организация рабочего места слабослышащего, позднооглохшего и глухого ребенка.  

Рабочее место ребенка - участника программы дополнительного образования с нарушением 

слуха должна занимать такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо 

специалиста, педагога и большинства сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо 

освещено. На нем должно быть предусмотрено размещение специальной конструкции, 

планшетной доски, используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, 

необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны специалиста, педагога.  

При наличии у данной категории детей других индивидуальных особенностей здоровья рабочее 

место дополнительное комплектуется в соответствии с ними.  

В то же время, обязательным условием является обеспечение глухого ребенка индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой.  

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми слуховыми 

аппаратами, при отсутствии медицинских противопоказаний, и/или двусторонняя имплантация 

позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также 

локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. Целесообразно 

оснащение деятельности по программам дополнительного образования дополнительными 

техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия устной 

речи при повышенном уровне шума. Среди них коммуникационные системы (системы РМ-

радио), программно-аппаратные комплексы, видео и аудио системы, технические средства для 

формирования произносительной стороны устной речи, в том числе позволяющие ребенку 

осуществлять визуальный контроль за характеристиками собственной речи. К необходимым 

техническим средствам относятся также специализированные компьютерные инструменты, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих, 

позднооглохших и глухих детей.  

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен 

быть готов к выполнению обязательных правил:  

- сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребѐнка;  

- стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе;  

- соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ученика 

с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 



материала на всех этапах урока; контроль понимания ребѐнком заданий и инструкций до их 

выполнения и  

т.д.);  

- организовать рабочее пространство ученика с нарушением слуха (подготовить его место; 

проверить наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; проверить 

индивидуальные дидактические пособия и т.д.);  

- включать глухого/слабослышащего ребѐнка в обучение на уроке, используя специальные 

методы, приемы и средства, учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не 

задерживая при этом темп проведения урока;  

- решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока (стимулировать слухо-

зрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 

правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при написании 

изложений, диктантов, при составлении пересказов и т.д.).  

- каждое занятие с обучающимся, имеющим ту или иную потерю слуха, требует четкой 

проработки психологической стороны обучения. Погодные условия, настроение, усталость, 

непонимание слов, задания, которые ему даются - все имеет значение для ребенка и влияет на 

результат его деятельности на уроке. Поэтому особенностью занятия с неслышащими и 

глухими детьми является подача материала слухозрительно (педагог сопровождает письменную 

речь устной).  

- необходимо учитывать определенные особенности учащихся с нарушением слуха. Некоторые 

слабослышащие могут воспринимать отдельные звуки в речи отрывочно, особенно начальные и 

конечные звуки в словах. В этом случае необходимо говорить более громко и четко, подбирая 

принятую учеником громкость. В других случаях необходимо снизить высоту голоса, 

поскольку ученик не в силе воспринимать на слух высокие частоты. Очень важно при работе с 

детьми с нарушенным слухом педагогу говорить так, чтобы ребенок мог следить за губами 

педагога. 

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР)  
Задержка психического развития — это замедление темпа развития психики ребенка, которое 

выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании 

игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности.  

Задержка психического развития является пограничным состоянием между нормой и 

умственной отсталостью. Это понятие, которое говорит не о стойком, необратимом 

психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, которое чаще обнаруживается у ребенка 

при поступлении в школу. В отличие от детей, страдающих олигофренией, эти дети достаточно 

сообразительны в пределах имеющихся знаний, значительно более продуктивны в 

использовании помощи. При этом в одних случаях на первый план будет выступать задержка 

развития эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в 

интеллектуальной сфере будут выражены нерезко, в других случаях, наоборот, будет 

преобладать замедление развития интеллектуальной сферы.  

Задержка психического развития вызывается самыми разными причинами. Вместе с тем дети 

этой категории имеют ряд общих особенностей развития познавательной деятельности и 

личности.  

У всех детей с задержкой психического развития не сформирована готовность  

к школьному обучению, проявляющаяся в трудностях овладения навыками чтения и письма, 

трудностях в произвольной организации деятельности: они не умеют последовательно 

выполнять инструкции учителя, переключаться по его указанию с одного задания на другое. 

При этом учащиеся быстро утомляются, работоспособность их падает с увеличением нагрузки, 

а иногда просто отказываются завершать начатую деятельность.  

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение внимания, которое 

может носить разный характер: максимальное напряжение внимания в начале выполнения 

задания и последующее его снижение; наступление сосредоточения внимания после некоторого 



периода работы; периодические смены напряжения внимания и его спада на протяжении всего 

времени работы.  

Исследования психологов выявили у большинства детей с задержкой психического развития 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, пространственные и 

временные нарушения, недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных 

программ. Таким детям нужно больше времени для приема и переработки зрительных, 

слуховых и прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях 

(например, при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих 

значимое для ребенка смысловое и эмоциональное содержание). Одной из особенностей 

восприятия таких детей является то, что сходные качества предметов воспринимаются ими как 

одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как круг).  

У этой категории детей недостаточно сформированы пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне практических действий, 

затруднено восприятие перевернутых изображений, возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Развитие пространственных отношений тесно 

связано со становлением конструктивного мышления. Так, при складывании сложных 

геометрических узоров дети с задержкой психического развития часто не могут осуществить 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

Надо заметить, что относительно простые узоры дети с задержкой психического развития, в 

отличие от умственно отсталых, выполняют правильно.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР включают общие, свойственные 

всем детям с ОВЗ, и специфические:  

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после  

выявления первичного нарушения развития;  

- в обеспечении преемственности между дошкольным и школьным образованием  

как условия непрерывности коррекционно-развиваюшего процесса;  

- в получении начального общего образования в условиях образовательных  

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и выраженности задержки психического развития;  

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей;  

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; в обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов у обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

- в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 



эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения  

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов;  

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной организации (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Условия получения образования и адаптации программ дополнительного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  
Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики.  

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение 

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

заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под непосредственным 

влиянием речи окружающих его взрослых и в большей степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, 

неумение согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного возраста 

определяется как общее недоразвитие речи.  

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи (звукопроизношения, лексики и 

грамматики) называются тяжелыми нарушениями речи. К тому же у этих детей могут быть 

особенности слухового восприятия, слух-речевой памяти и словесно-логического мышления. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение 

объема внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 

линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с нарушениями 

речи имеют двигательные расстройства разной степени выраженности. Они моторно неловки, 

неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность 

в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Для своевременного учета особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи 

необходимо следующее:  

- возможность адаптации образовательной программы с учетом необходимости  

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;  

- гибкое варьирование двух компонентов - академического и жизненной  

компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;  



- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий детей с нарушениями речи;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе  

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных  

путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью;  

- возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм речевой патологии,  

а также при сочетанных нарушениях психофизического развития; максимальное расширение 

образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучение умению выбирать 

и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;  

- организация партнерских отношений с родителями.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обучающихся с ТНР, ЗПР и РАС должно обеспечивать возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

- получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) и структурных элементов занятий. Распорядок жизни 

группы должен быть четким с правилами, расписанием. Важно использовать индивидуальное 

расписание, в котором бы по порядку располагалось каждое задание; это поможет ребенку 

предугадывать события и предотвратит излишнее беспокойство. Помимо этого расписание и 

смена помещений помогают особенно детям с РАС освоить переключение с одного вида 

деятельности на другой;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации.  

 

 

Методические материалы  

обеспечение программы методическими видами продукции – указание тематики и формы 

методических материалов по программе; описание используемых методик и технологий; 

современные педагогические и информационные технологии; групповые и индивидуальные 

методы обучения; индивидуальный учебный план, если это предусмотрено локальными 

документами организации. 

В данном разделе указывается: 



- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика 

опытнической или исследовательской работы и т.д. 

Виды методической продукции: методическое руководство, методическое описание, 

методические рекомендации, методические указания, методическое пособие, методическая 

разработка, методическая инструкция. 

Виды дидактических материалов 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может использовать 

наглядные пособия следующих видов: 

- естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые объекты, чучела, 

машины и их части и т.п.); 

- объемный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, сооружений; макеты и 

муляжи растений и их плодов, технических установок и сооружений, образцы изделий); 

- схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, 

рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.); 

- картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды, 

диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.); 

- звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

- дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания 

для устного или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и др.); 

- аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья, реферат, доклад, 

тезисы выступлений на конференции и др. 

В раздел методического обеспечения (в соответствии с Требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, изложенными в 

письме Министерства образования РФ от 18.06.2003 N 28-02-484/16) можно включить описание 

приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, дидактических материалов, 

технического оснащения занятий. 

Методическое обеспечение программы может быть представлено также в форме таблицы: 

 

Раздел 

или тема 

программы 

 
 

Формы 

занятий 
 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательной 

деятельности  

(в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 
 

Техническое 

оснащение 

занятий 
 

Формы 

подведения 

итогов 
 

      

 

Список литературы включает основную и дополнительную учебную литературу (учебные 

пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и 

практикумов, хрестоматии), справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал 

(альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных участников.   
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