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Все эти требования могут быть удовлетворены, если массовая школа перейдёт к прин-
ципиально новой функциональной модели деятельности, базирующейся на принципе
полноты образования. Для этого в каждой школе необходимо создавать целостное об-
разовательное пространство, в котором базовое (общее) и дополнительное образова-
ние детей выступают как равноправные, взаимодополняющие друг друга компоненты.

Отвечая на вызов времени, многие школы делают дополнительное образование
составной частью процесса обучения и воспитания детей, приближая к детям спортив-
ные секции и туристические клубы, изостудии и музыкальные школы, многочисленные
кружки по интересам, тем самым помогая реализоваться и обеспечивая безопасную
жизнедеятельность своим воспитанникам.

Дополнительное образование детей как часть образовательного
пространства школы
Содержание дополнительного образования, как правило, реализуется по специальным
образовательным программам. Тематика их чрезвычайно разнообразна: это могут быть
программы художественно-эстетического, научно-технического, эколого-биологичес-
кого, социально-педагогического, физкультурно-спортивного, спортивно-техническо-
го, военно-патриотического, культурологического, туристско-краеведческого, естест-
венно-научного, социально-экономического направлений1. Главное — чтобы область
познания соответствовала реальным потребностям детей и нашёлся специалист-про-
фессионал, способный глубоко заинтересовать и увлечь ребят. 

Освоение избранных учащимися образовательных программ осуществляется
в индивидуальном темпе и объёме, а их достижения имеют персонифицированный
характер и не подлежат какому-либо сравнению между собой. И если основное
(базовое) образование ценно своей системностью, то дополнительное — возмож-
ностью максимально индивидуализировать процесс социализации ребёнка, его про-
фессионального самоопределения. Всё это ставит «развитие системы дополнитель-
ного образования в разряд приоритетов федеральной, региональной и муниципаль-
ной политики».

В образовательном процессе используются различные формы организации дея-
тельности детей, как традиционно принятые в системе общего среднего образова-

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
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1 См.: Приказ Минобразования РФ от 03.05.2000 г. № 1276 «О государственной аккредитации образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей»; Методические рекомендации «Организация
и содержание аттестации образовательных учреждений дополнительного образования детей» (письмо
Минобразования РФ от 29.11.1999 г. № 24-51-1133/13).
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ния (учебное занятие, лекция, семинар,
дискуссия, учебная игра, конференция),
так и те, которые в школе считаются вне-
учебными формами: экскурсия, экспеди-
ция, турпоход, презентация, защита про-
екта, тематический стол, день добрых
сюрпризов (упражнения в умении оказы-
вать знаки внимания, делать добрые де-
ла), выпускной ринг (отчёт выпускников
детских объединений с анализом прошло-
го, планированием будущего) и даже чае-
питие. В дополнительном образовании
эти формы также несут учебную нагрузку
и могут использоваться как активные
способы освоения детьми образователь-
ных программ. 

Практическая значимость
дополнительного образования детей
для развития современной школы

Дополнительное образование предостав-
ляет большие возможности для расши-

рения и углубления знаний учащихся на

всех ступенях обучения — от начальной

до старшей. Многие дополнительные об-
разовательные программы могут стать
прямым продолжением базовых образо-
вательных программ, существенно углу-
бив их содержание и давая при этом де-
тям актуальные прикладные навыки, не-
обходимые для жизни. К тому же
в процессе интеграции базового и допол-
нительного образования в рамках школь-
ного компонента могут быть разработаны
и сквозные (с 1-го по 11-й класс) учеб-
ные курсы, содействующие личностному
развитию учащихся (например, «Основы
толерантного взаимодействия»). 

Уникальный образовательный по-
тенциал дополнительного образования
детей может быть активно использован
в процессе введения профильного обу-
чения на старшей ступени общего об-
разования. Уже сейчас в учреждениях до-
полнительного образования реализуются
программы, которые могут стать основой
как предпрофильных (ориентационных,
ознакомительных), так и элективных
курсов (обязательных курсов по выбору)

в составе того или иного избранного
школой профиля. Словом, привлечение

образовательных ресурсов учреждений

дополнительного образования детей

могло бы существенно помочь в деле

профилизации старшей школы. 

Чрезвычайно полезным может ока-
заться опыт дополнительного образова-
ния детей в плане освоения школой аль-
тернативных способов промежуточ-
ной и итоговой аттестации
учащихся. Согласно Закону РФ «Об об-
разовании» (ст. 15 п. 3), «образователь-
ное учреждение самостоятельно в выборе
системы оценок, формы, порядка и пери-
одичности промежуточной аттестации
обучающихся». В отношении итоговой
аттестации выпускников основной и пол-
ной средней школы администрация шко-
лы имеет право выбора конкретных форм
проведения устных экзаменов.

На итоговой аттестации выпускни-
ков школы в качестве способов едино-
временной проверки знаний, навыков
и творческих возможностей школьников
можно использовать:

● презентацию творческой учебно-
исследовательской работы, выполненной
учащимся в течение учебного года по за-
ранее избранной теме; 

● выполнение открытого учебного
проекта в помещении, где проходит аттес-
тация (для её выполнения выделяется оп-
ределённое время — 3–4 часа, при этом
разрешается пользоваться всеми доступ-
ными в рамках данного мероприятия
средствами: справочниками, словарями,
дополнительной литературой);

● научно-практическую конферен-
цию учащихся (технология её подготовки
и проведения как итогового аттестацион-
ного испытания должна несколько отли-
чаться от обычной конференции, по-
скольку здесь каждому участнику следует
проявить себя и в качестве докладчика,
и в качестве оппонента); 

● защиту перед комиссией при-
кладных работ учащихся, выполненных
во время учебного года (это могут быть
результаты научно-технического творче-
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Âõîäèò ëè îòïóñê ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì â ñòàæ,

äàþùèé ïðàâî íà äëèòåëüíûé îòïóñê äî îäíîãî ãîäà?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 335 ÒÊ ÐÔ ïåäàãîãè÷åñêèå

ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå ðå-

æå ÷åì ÷åðåç êàæäûå 10 ëåò íåïðåðûâíîé ïðå-

ïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû èìåþò ïðàâî íà äëè-

òåëüíûé îòïóñê ñðîêîì äî îäíîãî ãîäà. Âîïðîñû

èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà íåïðåðûâíîé ïðåïîäàâàòåëü-

ñêîé ðàáîòû ðàññìàòðèâàþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ

ñ ïðîôñîþçíûì îðãàíîì.

Â ñòàæ íåïðåðûâíîé ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðà-

áîòû, äàþùèé ïðàâî íà äëèòåëüíûé îòïóñê, äåé-

ñòâèòåëüíî çàñ÷èòûâàåòñÿ âðåìÿ, êîãäà ïåäàãî-

ãè÷åñêèé ðàáîòíèê ôàêòè÷åñêè íå ðàáîòàë,

íî çà íèì ñîõðàíÿëîñü ìåñòî ðàáîòû (äîëæ-

íîñòü) è ïîëó÷àë ïîñîáèå ïî ãîñóäàðñòâåííîìó

ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âðå-

ìåíè, êîãäà ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê íàõîäèëñÿ

â ÷àñòè÷íî îïëà÷èâàåìîì îòïóñêå è ïîëó÷àë ïî-

ñîáèå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì äî äîñòèæåíèÿ èì

âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò.

Òàêèì îáðàçîì, âðåìÿ îòïóñêà ïî óõîäó çà

ðåá¸íêîì äî òð¸õ ëåò íå çàñ÷èòûâàåòñÿ â 10-

ëåòíèé ñòàæ íåïðåðûâíîé ïåäàãîãè÷åñêîé (ïðå-

ïîäàâàòåëüñêîé) ðàáîòû, òðåáóåìûé äëÿ âûõîäà

â äëèòåëüíûé îòïóñê äî îäíîãî ãîäà.

Êàêîâ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îòïóñêà

áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû?

Ñîãëàñíî ñò. 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì

è äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì ðàáîòíèêó

ïî åãî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ìîæåò áûòü

ïðåäîñòàâëåí îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîò-

íîé ïëàòû, ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðîãî îïðå-

äåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó ðàáîòíèêîì

è ðàáîòîäàòåëåì.

Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí íà îñíîâàíèè ïèñüìåí-

íîãî çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà ïðåäîñòàâèòü îòïóñê

áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû:

— ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû —

äî 35 êàëåíäàðíûõ äíåé â ãîäó;

— ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì ïî ñòàðîñòè (ïî

âîçðàñòó) — äî 14 êàëåíäàðíûõ äíåé â ãîäó;

— ðîäèòåëÿì è æ¸íàì (ìóæüÿì) âîåííîñëóæà-

ùèõ, ïîãèáøèõ èëè óìåðøèõ âñëåäñòâèå ðàíå-

íèÿ, êîíòóçèè èëè óâå÷üÿ, ïîëó÷åííûõ ïðè èñ-

ïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû, — äî

14 êàëåíäàðíûõ äíåé â ãîäó;

— ðàáîòàþùèì èíâàëèäàì — äî 60 êàëåíäàð-

íûõ äíåé â ãîäó;

ства учащихся: приборы, аппараты, установки, действующие
технические модели, компьютерные программы учебного на-
значения, виртуальные лабораторные работы, школьные WEB-
страницы и т.д.).

Дополнительное образование детей привлекательно также
своими специфическими методами и приёмами, придающими
урокам особую образность и выразительность, помогающими
лучше усвоить материал, повысить мотивацию детей к обучению.
Речь идёт о применении игровых методик, конструировании инди-
видуальных образовательных маршрутов и персонифицирован-
ных учебных программ, о работе в разновозрастных группах и др.

Введение в школе дополнительного образования содейст-
вует решению целого спектра воспитательных задач, полу-
чению ощутимых результатов в плане личностного развития
школьников. Участие детей в творческих коллективах по инте-
ресам позволяет каждому ребёнку найти занятие, соответству-
ющее его природным склонностям, где-то непременно добиться
успеха и на этой основе повысить собственную самооценку
и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

А поскольку значительная часть дополнительных образо-
вательных программ ориентирована на сохранение и укрепле-
ние здоровья школьников, у детей формируются практические
навыки здорового образа жизни, умение противостоять нега-
тивному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе
праздниках, фестивалях, спортивных состязаниях способствует
формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства
гордости за неё. Общие дела, цели и задачи помогают созданию
благоприятного социально-психологического климата и в ито-
ге — формированию детского школьного коллектива.

Наконец, организованное как часть образовательного про-
странства школы, дополнительное образование может сыграть
существенную роль в плане повышения безопасности уча-
щихся: работа школы как интегрированного комплекса, доступ-
ного детям в течение полного дня, избавила бы многих из них от
каждодневного «испытания улицей», а родителей, часто вынуж-
денных сегодня оставлять детей после уроков без присмотра, —
от постоянного беспокойства за их жизнь и здоровье. 

Условия эффективной организации дополнительного
образования в школе
Организаторам этого вида образования нужно знать о типичных
ошибках, которые в настоящее время допускаются в школах. 

1. Очень часто реализуемое в школе дополнительное об-
разование не имеет нормативно-правового закрепления.
Это порождает неопределённость его статуса в школе, разно-
чтения в правах и обязанностях педагогических работников, за-
нятых в этой сфере, затруднения в вопросах сотрудничества
с учреждениями дополнительного образования детей. Поэтому
каждой школе целесообразно подготовить:

Þ ð è ä è ÷ å ñ ê è å  ê î í ñ ó ë ü ò à ö è è
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— ðàáîòàþùèì â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ ðåá¸íêà, ðå-

ãèñòðàöèè áðàêà, ñìåðòè áëèçêèõ ðîäñòâåííè-

êîâ — äî 5 êàëåíäàðíûõ äíåé;

— â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäî-

âûì êîäåêñîì, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

ëèáî êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.

Åñëè ðàáîòíèêó îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çà-

ðàáîòíîé ïëàòû, òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà íå âûïëà-

÷èâàåòñÿ ðàáîòíèêó, à åãî ó÷åáíàÿ íàãðóçêà ïå-

ðåäà¸òñÿ çàìåùàþùåìó ñ ïî÷àñîâîé îïëàòîé.

Ïî îêîí÷àíèè îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîò-

íîé ïëàòû ðàáîòíèê ïðèñòóïàåò ê âûïîëíåíèþ

ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ñîãëàñíî íàãðóçêå, êîòî-

ðàÿ áûëà ó íåãî äî óõîäà â îòïóñê.

Èìååò ëè ïðàâî çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî àäìèíè-

ñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè ïî ëè÷íîìó çàÿâëå-

íèþ ïðèñîåäèíèòü îáåäåííûé ïåðåðûâ ê åæåäíåâ-

íîìó âðåìåíè îòäûõà?

Íåò, íå èìååò. Ëîêàëüíûé íîðìàòèâíûé àêò

ðåãëàìåíòèðóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êî-

äåêñîì ÐÔ è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

ïîðÿäîê ïðè¸ìà è óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ, îñ-

íîâíûå ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü

ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà, ðåæèì ðàáîòû,

âðåìåíè îòäûõà, ïðèìåíÿåìûå ê ðàáîòíèêàì

ìåðû ïîîùðåíèÿ è âçûñêàíèÿ, à òàêæå èíûå

àñïåêòû òðóäîâûõ îòíîøåíèé â îáðàçîâàòåëü-

íîì ó÷ðåæäåíèè.

Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû óòâåðæäàþòñÿ ðà-

áîòîäàòåëåì ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíî-

ãî îðãàíà å¸ ðàáîòíèêîâ è, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþò-

ñÿ ïðèëîæåíèåì ê êîëëåêòèâíîìó äîãîâîðó

(ñò. 190 ÒÊ ÐÔ).

Èìååò ëè ïðàâî íà îòïóñê ðàáîòíèê, ðàáîòàþùèé

íà óñëîâèÿõ äîãîâîðà ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî

õàðàêòåðà?

Íå èìååò ïðàâà, òàê êàê ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå

äîãîâîðû (íàïðèìåð, ïîäðÿäà, äîãîâîðà ïîðó÷å-

íèÿ, âîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã è äð.) íå ïî-

ðîæäàþò òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ðåãóëèðóåìûõ

íîðìàìè òðóäîâîãî ïðàâà, êîòîðîå ãàðàíòèðóåò

ïðàâî íà îòäûõ.

Ìîæåò ëè çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ðàáîòàòü îäíîâðå-

ìåííî â òîé æå øêîëå íà 0,5 ñòàâêè çàìåñòèòåëåì

äèðåêòîðà ïî íàóêå?

Äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé, èõ çàìåñòèòåëåé

â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàòîðîì äîëæíîñòåé

ñëóæàùèõ îòíåñåíû ê êàòåãîðèè ðóêîâîäèòåëåé.

● специальную статью об организации дополнительного
образования детей и ввести её в устав школы;

● положение о дополнительном образовании как самосто-
ятельной образовательной системе данного учреждения;

● пакет должностных инструкций на всех тех работников,
которые заняты в блоке дополнительного образования;

● договор о сотрудничестве школы с одним или несколь-
кими учреждениями дополнительного образования детей.

2. Нередко школьное дополнительное образование
поставлено в зависимость от базового образования.
На занятия детских объединений выносится тот предметный ма-
териал, который дети либо не успели «пройти» на уроках, либо
плохо усвоили в силу трудности темы. Между тем дополнитель-
ное образование как раз и отличается от базового (основного),
что в нём нет жёсткой связи с предметами, входящими в курс
школьного обучения. Своим содержанием оно больше «привя-
зано» к индивидуальным интересам детей. 

3. Сплошь и рядом этот вид образования осуществляет-
ся в школе собственными кадрами, которые, как правило, вы-
страивают эту работу по классно-урочному принципу, нередко
действуя назидательно, а то и принудительно, перенося сюда
средства, методы, подходы из традиционной школьной педагоги-
ки. В итоге вместо творческого занятия по интересам, где пе-

дагог выступает как мастер, организатор совместной с ребён-

ком деятельности, а его воспитанник — как равноправный,

но только менее опытный участник взаимодействия, ребёнок

снова, как и на уроке, оказывается лишён свободы выбора.

В довершение всего такие занятия часто проходят в помещени-
ях, не оборудованных под дополнительное образование, и тогда
уже ощущение урока становится практически полным.

4. Занятия в системе школьного дополнительного образо-
вания носят подчас завуалированно-принудительный харак-
тер. Дети, посещающие такие занятия, выделяются учителями
из общей массы учащихся, в результате чего у самих школьни-
ков формируется скрытая установка на целесообразность учас-
тия в работе тех или иных кружков, секций, студий, поскольку
это сулит улучшение отношений с конкретными учителями.

5. Педагоги, ведущие занятия по линии дополнительного
образования детей, часто работают без образовательных
программ, имея в лучшем случае тематический план на опреде-
лённый период времени. Однако современное дополнительное
образование тем и отличается от кружковой работы прошлых
лет, что, приобщая детей к конкретным видам деятельности, од-
новременно помогает им освоить обширное культурное насле-
дие в соответствующей области. А без этого не обходится сей-
час ни одна дополнительная образовательная программа. 

По большому счёту все эти проблемы — неизбежный ре-
зультат стойкого стереотипа в отношении вторичности
дополнительного образования детей. Долгое время оно вос-
принималось как что-то необязательное, несерьёзное, развле-

Ã à ë è í à  Á ó ä à í î â à ,  

Ë þ á î â ü  Á ó é ë î â à ,  

Í è í à  Ê ë ¸ í î â à

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О

О Б Р А З О В А Н И Я  Д Е Т Е Й

В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л А Х
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Ñîãëàñíî Çàêîíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

«Îá îáðàçîâàíèè», ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñò-

âåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé ñîâìåùåíèå èõ äîëæíîñòåé ñ äðóãè-

ìè ðóêîâîäÿùèìè äîëæíîñòÿìè (êðîìå íàó÷íî-

ãî è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà)

âíóòðè è âíå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå

ðàçðåøàåòñÿ. Êðîìå òîãî, óñòàíîâëåíî, ÷òî

äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé íå ìîãóò èñïîëíÿòüñÿ ïî ñîâ-

ìåñòèòåëüñòâó (ïóíêòû 6, 7 ñò. 35 Çàêîíà ÐÔ

«Îá îáðàçîâàíèè»).

Çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà îáùåîáðàçîâàòåëü-

íîé øêîëû, èíòåíñèâíîñòü òðóäà êîòîðîãî ïðå-

âûøàåò äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîò-

ðåííûå òðóäîâûì äîãîâîðîì, ìîæåò óñòàíàâëè-

âàòüñÿ ñòèìóëèðóþùàÿ íàäáàâêà çà

èíòåíñèâíîñòü è íàïðÿæ¸ííîñòü òðóäà.

Ìîæåò ëè â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ñîêðàùàòüñÿ

ó÷åáíàÿ íàãðóçêà ó÷èòåëåé?

Ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè

è Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

16.01.01 ¹ 20-58-196/20-5/7 ïðåäóñìîòðåíî,

÷òî Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ çàðà-

áîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ, óò-

âåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâå-

ùåíèÿ ÑÑÑÐ îò 16.05.85 ¹ 94 (ñ èçìåíåíèÿìè

è äîïîëíåíèÿìè), ñîõðàíÿåò ñèëó è áóäåò

äåéñòâîâàòü âïëîòü äî ïðèíÿòèÿ åäèíîãî äî-

êóìåíòà îá îïëàòå òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-

áîòíèêîâ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñëîæèâøåéñÿ

ïðàêòèêå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 86 óêà-

çàííîé èíñòðóêöèè ó÷åáíàÿ íàãðóçêà ó÷èòå-

ëåé óòâåðæäàåòñÿ ïðè òàðèôèêàöèè, ïðîâîäè-

ìîé â:

— âå÷åðíèõ (ñìåííûõ) ñðåäíèõ îáùåîáðàçî-

âàòåëüíûõ øêîëàõ (êëàññàõ) ñ î÷íî-çàî÷íîé

ôîðìîé îáó÷åíèÿ — äâàæäû â ãîä: ê íà÷àëó

ïåðâîãî è íà÷àëó âòîðîãî ó÷åáíîãî ïîëóãî-

äèÿ;

— îñòàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-

ÿõ — îäèí ðàç â ãîä: ðàçäåëüíî ïî ïîëóãîäèÿì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 66 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ

îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, óòâåðæ-

ä¸ííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.03.01 ¹ 196, óìåíüøå-

íèå ó÷åáíîé íàãðóçêè, óñòàíîâëåííîé â òåêóùåì

ó÷åáíîì ãîäó, ìîæåò èìåòü ìåñòî ëèøü ïî äâóì

îñíîâàíèÿì:

— ïðè ñîêðàùåíèè êîëè÷åñòâà êëàññîâ;

кательное («два прихлопа, три притопа»), в лучшем случае —
вспомогательное по отношению к предметному обучению. 

Вместе с тем в практике взаимоотношений базового и до-
полнительного образования можно встретить и факты противо-
положного плана, а именно — необоснованное наделение уч-
реждений дополнительного образования детей функцией кон-
троля в отношении школ. Это происходит, когда органы
управления образованием, например, инспектируют работу
пришкольных лагерей во время каникул, организацию культур-
но-досуговых мероприятий, работу спортивных площадок при
школах и др. Тем самым вместо объединения усилий две систе-
мы образования искусственно ставятся в оппозицию друг другу.

Организация образовательного процесса в системе
дополнительного образования детей
Дополнительное образование детей регулируется следующими
документами:
● Закон Российской Федерации «Об образовании»2;
● Типовое положение об образовательном учреждении допол-
нительного образования детей3; 
● Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учрежде-
ния)4;
● устав образовательного учреждения;
● договор о взаимоотношениях с учредителем.

Такое образование детей осуществляется круглогодично
(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его
рамках организуются профильные лагеря и школы, экспедиции
и поисковые отряды, самостоятельная исследовательская, твор-
ческая деятельность детей с последующими отчётами перед кол-
лективом объединения по интересам в начале нового учебного
года. Другое условие — отсутствуют строго фиксирован-
ные сроки завершения его этапов и последовательность перехо-
да образовательного процесса из одной стадии в другую5.

В период школьных каникул занятия могут:
● проводиться по специальному расписанию с переменным со-
ставом учащихся;
● продолжаться в форме поездок, туристических походов, экс-
педиций, учебно-тренировочных сборов, профильных лагерей
и летних школ; 

2 В редакции, введённой в действие Федеральным законом от 13.01.1996 г.
№ 12-ФЗ с изменениями на 22.08.2004 г.
3 Утверждено Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233 с из-
менениями и дополнениями от 22.02.1997 г. № 212.
4 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251-03 (от 20.06.2003) // Официальные
документы в образовании. 2003. № 20.
5 См.: Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, р. III п. 22.



— óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì

ïëàíàì è ïðîãðàììàì.

Â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ÷àñîâ, ïðåäóñ-

ìîòðåííûõ ó÷åáíûì ïëàíîì, ó÷åáíàÿ íàãðóçêà

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò áûòü ðàçíîé

â ïåðâîì è âòîðîì ó÷åáíûõ ïîëóãîäèÿõ.

Åñëè óìåíüøàåòñÿ íàãðóçêà ó÷èòåëåé â òå÷å-

íèå ó÷åáíîãî ãîäà, òî ýòî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê

èçìåíåíèå ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé òðóäà ïðè

ïðîäîëæåíèè ðàáîòû ïî òîé æå ñïåöèàëüíîñòè,

êâàëèôèêàöèè èëè äîëæíîñòè. Îá ýòîì èçìåíå-

íèè ðàáîòíèê äîëæåí áûòü ïîñòàâëåí â èçâåñò-

íîñòü íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà.

Ïî èñòå÷åíèè äâóõ ìåñÿöåâ â ñîîòâåòñòâèè

ñ ï. 99 óêàçàííîé âûøå èíñòðóêöèè è ï. 2.7 Ðå-

êîìåíäàöèé î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ çàðàáîòíîé

ïëàòû ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé ó÷èòåëÿì, ó êîòîðûõ ïî íåçàâèñÿùèì îò íèõ

ïðè÷èíàì â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ó÷åáíàÿ íà-

ãðóçêà óìåíüøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ íàãðóçêîé,

óñòàíîâëåííîé èì ïðè òàðèôèêàöèè äî êîíöà

ó÷åáíîãî ãîäà, âûïëà÷èâàåòñÿ:

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà çà ôàêòè÷åñêè îñòàâøååñÿ

÷èñëî ÷àñîâ, åñëè îñòàâøàÿñÿ íàãðóçêà âûøå óñ-

òàíîâëåííîé íîðìû çà ñòàâêó;

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ðàçìåðå ñòàâêè, åñëè îñ-

òàâøàÿñÿ íàãðóçêà ñòàëà íèæå óñòàíîâëåííîé

íîðìû çà ñòàâêó è åñëè ýòèõ ó÷èòåëåé íåâîç-

ìîæíî äîãðóçèòü äðóãîé ó÷åáíîé ðàáîòîé â äàí-

íîé ìåñòíîñòè;

— çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ïðåæíåì ðàçìåðå, åñëè

ïðè òàðèôèêàöèè ó÷åáíàÿ íàãðóçêà áûëà óñòà-

íîâëåíà íèæå íîðìû çà ñòàâêó.

Êîãäà ó÷åáíàÿ íàãðóçêà âî âòîðîì ïîëóãî-

äèè óìåíüøàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì ïëà-

íîì, ÷òî äîëæíî çàðàíåå ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ïðè

òàðèôèêàöèè, ýòè ïóíêòû èíñòðóêöèè è ðåêî-

ìåíäàöèé íå ïðèìåíÿþòñÿ.

Èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñò-

âîì âûøåíàçâàííûõ ãàðàíòèé, äî êîíöà ó÷åáíî-

ãî ãîäà ó÷èòåëü íå ìîæåò áûòü ñîêðàù¸í, ó÷èòå-

ëÿì ãàðàíòèðóåòñÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû çà

ýòîò ïåðèîä.

Åñëè ïðåæíÿÿ ó÷åáíàÿ íàãðóçêà íå ìîæåò

áûòü ñîõðàíåíà, à ðàáîòíèê íå ñîãëàñåí íà

ïðîäîëæåíèå ðàáîòû â íîâûõ óñëîâèÿõ, òî òðó-

äîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ïðåêðàù¸í ïî ï. 7

ñò. 77 ÒÊ ÐÔ (ñò. 73 ÒÊ ÐÔ).
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● проходить в различных объединених с постоянным и перемен-
ным составами детей в лагерях или на базе образовательного
учреждения, а также по месту жительства детей. 

Для зачисления в любое объединение ребёнок должен
представить справку от врача о состоянии здоровья с за-
ключением о возможности заниматься в группах дополнитель-
ного образования по избранному профилю. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в несколь-
ких объединениях разного профиля, однако, в соответствии
с СанПиН, посещение ребёнком занятий более чем в двух объ-
единениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочти-
тельно совмещение занятий спортивного и неспортивного про-
филя при рекомендуемой кратности посещения занятий одного
профиля не более двух раз в неделю. 

Занятия детей могут проводиться в любой день недели,
включая воскресные и каникулярные дни. Между занятиями
в общеобразовательном учреждении и посещением объедине-
ний дополнительного образования детей должен быть перерыв
для отдыха не менее одного часа6.

Продолжительность занятий и их количество в неделю оп-
ределяются уставом учреждения7 и программой педагога, но не
должны превышать: в учебные дни — 1,5 часа; в выходные
и каникулярные дни — 3 часа8. После 30–40 мин занятий не-
обходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин
для отдыха детей и проветривания помещений. 

В зависимости от возраста обучающихся можно рекомен-
довать следующую продолжительность учебного занятия (с по-
правкой на то, в какой день недели проходит занятие — в обыч-
ный учебный день после уроков или в выходной):
● для детей дошкольного возраста — от 40 минут до 1 часа —
при проведении занятий в игровой форме со сменой деятельнос-
ти через каждые 20 минут;
● для младших школьников — от 1 до 2 часов;
● для школьников среднего и старшего возраста — от 1,5
до 3 часов.

«Санитарно-эпидемиологические требования к учрежде-
ниям дополнительного образования…» рекомендуют разный ре-
жим занятий детей в объединениях различного профиля.
Так, организация занятий с использованием компьютерной
техники должна соответствовать документу: «Гигиенические
требования к терминалам, персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организация работы с ними» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 13.06.2003 № 118). Рекомендуемая продолжитель-
ность индивидуальных занятий с детьми — от 30 до 60 ми-
нут 2 раза в неделю. 

Ã à ë è í à  Á ó ä à í î â à ,  

Ë þ á î â ü  Á ó é ë î â à ,  

Í è í à  Ê ë ¸ í î â à

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О

О Б Р А З О В А Н И Я  Д Е Т Е Й

В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л А Х

6 См.: СанПиН 2.4.4. 1251-03 (от 20.06.2003), раздел 8.
7 См.: Типовое положение…, р. III п. 27.
8 См.: СанПиН 2.4.4. 1251-03 (от 20.06.2003), раздел 8.
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Особое внимание следует обратить на рекомендацию
о том, чтобы занятия в системе дополнительного образо-
вания детей заканчивались не позднее 20 часов. 

Разработка и оформление образовательной программы 
Образовательная программа отражает некие обязательства, ко-
торые берёт на себя педагог, — внести конкретный вклад в обу-
чение и воспитание учащихся средствами своего учебного курса. 

Министерством образования РФ разработаны и рекомен-
дованы к использованию «Требования к содержанию и оформ-
лению образовательных программ дополнительного образова-
ния детей»9 (Приложение № 2). 

К любой программе, предлагаемой к реализации в блоке
дополнительного образования, за исключением примерной (ти-
повой), должна быть приложена рецензия. Рекомендуется по-
лучить две рецензии — внутреннюю и внешнюю. 

При оценке программы необходимо учитывать:
● соответствие программы функциям и предназначению допол-
нительного образования детей;
● практическую значимость содержания программы для ребёнка;
● учёт особенностей обучающихся;
● реалистичность (возможность реализации программы с пози-
ций материально-технического обеспечения учреждения);
● соответствие документа заявленному виду продукции.

Экспертиза авторской программы завершается оформле-
нием заключения, данного методическим советом учреждения,
в котором рекомендуется: 
● утвердить или не утвердить программу;
● закрепить за ней определённый статус (модифицированная,
авторская).

Завершающей стадией создания программы является за-
полнение её автором так называемой Информационной карты
образовательной программы (Приложение № 3). Оформить
такую карту необходимо для того, чтобы школа могла сформи-
ровать свой банк образовательных программ дополнительного
образования детей. 

Определение образовательных результатов 
В сфере, куда ребёнок приходит добровольно, не стоит делить
детей на успевающих и неуспевающих, ведь именно здесь, в до-
полнительном образовании, каждый надеется обрести дело,
в котором его природные задатки найдут, наконец, достойное
воплощение, а сам он обретёт статус успешного человека. 

По каким же показателям стоит судить о результатах заня-
тий ребёнка в кружке, студии, секции, ансамбле — любом дет-
ском объединении, реализующем ту или иную дополнительную
образовательную программу? Полагаем, что о результатах мож-
но говорить, используя, как минимум, две группы показате-

лей: учебные и личностные. Соответст-
венно в качестве предмета оценивания
могут быть:

a) набор основных знаний, умений,
практических навыков по изучаемому ви-
ду деятельности, а также общеучебных
навыков, которые должен приобрести ре-
бёнок в результате освоения конкретной
образовательной программы; 

б) перечень важнейших личност-
ных свойств, которые желательно сфор-
мировать у ребёнка за период его обуче-
ния по данной программе, и время обще-
ния с педагогом и сверстниками. 

В качестве форм подведения ито-
гов обучения в дополнительном образо-
вании детей используются: соревнования,
турниры, зачёты, открытые занятия, вы-
ставки, олимпиады, конкурсы, концерты,
защита творческих работ, конференции,
экспедиции, полевые практики, зачётные
походы и многое другое.

Практические шаги по организации
школьного блока дополнительного
образования 
1-й этап — аналитический. Подготови-
тельная аналитическая работа состоит
в том, чтобы:

1. Внимательно проанализировать
цели и задачи своей школы. Те или иные
направления дополнительного образова-
ния детей следует выбирать, прежде все-
го, в зависимости от общей целевой уста-
новки педагогического коллектива, задач,
решаемых в каждой параллели, характе-
ра имеющихся или планируемых профи-
лей в старших классах. 

2. Определить запросы детей и ро-
дителей на дополнительные образова-
тельные услуги. Выявить потребность
в них можно при помощи анкетирования,
устных опросов, коллективного обсужде-
ния на родительских собраниях.

3. Выписать уже имеющиеся фа-
культативные курсы, а также действую-
щие в школе кружки, секции и сопоста-
вить их с запросами детей и родителей.

9 См.: Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16.
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4. Изучить спектр направлений дея-
тельности ближайших к школе учрежде-
ний дополнительного образования детей,
продумать возможные варианты совмест-
ной работы с ними.

5. Проанализировать творческий
потенциал учителей, родителей, старше-
классников.

6. Оценить материально-техничес-
кие возможности школы.

7. Изучить должностные обязаннос-
ти заместителя директора по дополнитель-
ному образованию (по учебно-воспита-
тельной работе), педагога дополнительно-
го образования, педагога-организатора,
классного воспитателя, воспитателя груп-
пы продлённого дня, методиста по допол-
нительному образованию детей, вожатого.

8. Изучить основные нормативные
документы по организации дополнитель-
ного образования детей (законы, прика-
зы, инструкции, распоряжения), а также
программные документы федерального
уровня. 

2-й этап — проектировочный.

Центральная задача этого этапа — раз-
работка общей схемы дополнительного
образования в школе. Чтобы составить
такую схему, нужно ответить на следую-
щие вопросы:

1. Какие направления (направлен-
ности) дополнительного образования де-
тей необходимы школе и в какой мере
они способствуют реализации её целей
и задач?

2. Какие из этих направлений
и в каких формах можно осуществлять
непосредственно на базе школы, а какие
целесообразнее вывести на базу специа-
лизированных учреждений?

3. Какие направления дополнитель-
ного образования можно реализовать
с помощью учителей, а какие — с учас-
тием приглашённых специалистов, роди-
телей, старшеклассников?

4. В какой мере исходную матери-
ально-техническую базу школы можно
использовать в сфере дополнительного
образования детей? За счёт чего её мож-
но развить и усовершенствовать?

5. Как научить младших школьников свободно ориентиро-
ваться в формах и направлениях школьного блока дополнитель-
ного образования?

6. Какую допрофессиональную подготовку можно дать че-
рез дополнительное образование в соответствии с запросами
обучающихся? 

Ответив на эти вопросы, можно попытаться составить
примерное расписание работы блока дополнительного образо-
вания, увязав его с расписанием уроков и планом воспитатель-
ной работы школы.

3-й этап — организационно-методический. Прежде чем
примерное расписание станет действующим, необходимо поза-
ботиться о том, чтобы работа кружков, студий, секций, клубов
получила организационную и программно-методическую под-
держку. Для этого необходимо:

1. Внести в устав школы статью об организации дополни-
тельного образования детей. В каждой школе эта статья будет
иметь сугубо индивидуальный характер, определяемый направ-
ленностью, содержанием и формами осуществления тех допол-
нительных образовательных программ, которые в состоянии ре-
ализовать данное учреждение. 

Для того чтобы формулировка статьи была максимально
профессиональной, ещё раз укажем необходимые нормативные
документы: Типовое положение об общеобразовательном уч-
реждении (утверждено постановлением Правительства РФ от
19.03.2001 г. № 196); Типовое положение об образовательном
учреждении дополнительного образования детей — в редакции
от 22.02.97 № 212.

2. Разработать положение о дополнительном образовании
в школе (Приложение № 1).

3. Заключить договор о сотрудничестве школы с одним
или несколькими специализированными учреждениями — цен-
тром (домом) детского творчества, детской спортивной школой,
музеем, библиотекой и т.п.

4. Разработать должностные инструкции на тех работни-
ков, которые заняты в школьном дополнительном образовании

5. Разработать, а затем обсудить на методическом (педа-
гогическом) совете и утвердить образовательные программы
дополнительного образования детей, на основе которых будут
работать детские творческие объединения — кружки, студии,
клубы, спортивные секции.

4-й этап — интеграционный. Интеграцию основного (об-
щего) и дополнительного образования как технологию образо-
вательного процесса разделяют на два основных вида: содержа-
тельно-информационную и организационно-методическую.
По этим двум направлениям и следует разрабатывать способы
взаимодополнения базового и дополнительного образования.
В этом плане целесообразно:

1. Проработать вопрос о формах интеграции программ ос-
новного (общего) и дополнительного образования:

Ã à ë è í à  Á ó ä à í î â à ,  

Ë þ á î â ü  Á ó é ë î â à ,  

Í è í à  Ê ë ¸ í î â à

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О

О Б Р А З О В А Н И Я  Д Е Т Е Й

В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л А Х
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● разработать дополнительные образовательные программы,
которые могут стать прямым продолжением базовых образова-
тельных программ;
● создать интегрированные программы, общие для системы ба-
зового и дополнительного образования;
● разработать модули по основным учебным предметам, в кото-
рых углубление базовых знаний осуществляется на основе
включения блоков из дополнительных образовательных про-
грамм.

2. Разработать технологию использования отдельных
приёмов, форм, методов обучения, используемых в системе до-
полнительного образования и повышающих мотивацию обуча-
ющихся. Это могут быть: уроки-спектакли, уроки-конкурсы,
познавательные предметные путешествия и игры, дидактичес-
кие сказки, коллективные творческие дела; поисковые экспе-
диции и др. 

3. Разработать технологию исполь-
зования учащимися знаний и умений, по-
лученных на уроках, в их внеклассной
и внешкольной работе: в учебно-иссле-
довательской деятельности; работе круж-
ков, клубов, студий; культурно-досуговых
программах; социально значимых акциях.

Предлагаемые действия являются
лишь началом на длительном пути пре-
вращения школьного дополнительного
образования в целостную систему. Даль-
нейшее будет зависеть от желания, на-
стойчивости и творческого настроя всех
тех, кто действительно хочет сделать со-
временную школу пространством пер-
спективного развития личности.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 1

Ïîëîæåíèå î äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè äåòåé â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

1. Общие положения

1.1. Дополнительное образование детей (ДОД) создаётся в целях фор-
мирования единого образовательного пространства общеобразователь-
ной школы №… для повышения качества образования и реализации про-
цесса становления личности в разнообразных развивающих средах. ДОД
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования 

1.2. ДОД предназначено для педагогически целесообразной заня-
тости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

1.3. ДОД организуется на принципах природосообразности, гума-
низма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора
каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации обра-
зования с учётом реальных возможностей каждого обучающегося.

1.4. Объединения ДОД создаются, реорганизуются и ликвидиру-
ются приказом директора общеобразовательной школы по представле-
нию Совета школы.

1.5. Руководителем ДОД является заместитель директора по до-
полнительному образованию, который организует работу и несёт ответ-
ственность за её результаты.

1.6. Содержание образования ДОД определяется образовательны-
ми программами — примерными (рекомендованными Министерством
образования РФ), модифицированными (адаптированными), авторски-
ми. При необходимости возможна постановка эксперимента и разработ-
ка соответствующих экспериментальных программ, открытие на базе уч-
реждения экспериментальной площадки.

1.7. Приём обучающихся в объединения ДОД осуществляется на
основе свободного выбора детьми образовательной области и образова-
тельных программ. 

1.8. Структура ДОД определяется целями и задачами общеобразо-
вательной школы, количеством и направленностью реализуемых допол-

нительных образовательных программ и вклю-
чает следующие компоненты: …(профильные

лаборатории, кружки, студии, секции,

клубы и т.д.).
1.9. Штатное расписание ДОД формиру-

ется в соответствии с его структурой и может
меняться в связи с производственной необхо-
димостью и развитием ДОД (заведующие

отделами, методисты, педагоги-органи-

заторы, педагоги-психологи, социальные

педагоги, педагоги дополнительного обра-

зования и др.). Деятельность сотрудников
ДОД определяется соответствующими долж-
ностными инструкциями.

1.10. Объединения ДОД располагаются
в… (в основном здании школы, в других об-

разовательных учреждениях и организаци-

ях; материально-техническое, программ-

но-методическое, кадровое обеспечение

этих объединений и контроль за их рабо-

той осуществляет ДОД на основе договора

с соответствующей организацией, на базе

которой они располагаются).

2. Задачи дополнительного образования

детей

ДОД направлено на решение следующих задач:
● создание условий для наиболее полного
удовлетворения потребностей и интересов де-
тей, укрепления их здоровья;
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● личностно-нравственное развитие и профес-
сиональное самоопределение обучающихся;
● обеспечение социальной защиты, поддерж-
ки, реабилитации и адаптации детей к жизни
в обществе;
● формирование общей культуры школьников;
● воспитание у детей гражданственности, ува-
жения к правам и свободам человека, любви
к Родине, природе, семье.

3. Содержание образовательного процесса

в объединениях дополнительного

образования детей

3.1. В ДОД реализуются программы дополни-
тельного образования детей: 

a) различного уровня (дошкольного об-

разования, начального общего образова-

ния, основного общего и т.д.);
б) различных направленностей (худо-

жественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, научно-технической и др.).

3.2. Занятия в объединениях могут про-
водиться по программам одной тематической
направленности или комплексным (интегриро-
ванным) программам. Для реализации ком-
плексных программ могут быть привлечены
2 и более педагогов, распределение учебной
нагрузки между ними фиксируется в образова-
тельной программе.

3.3. Содержание образовательной про-
граммы, формы и методы её реализации, чис-
ленный и возрастной состав объединения оп-
ределяются педагогом самостоятельно, исходя
из образовательно-воспитательных задач, пси-
холого-педагогической целесообразности, са-
нитарно-гигиенических норм, материально-
технических условий, что отражается в Пояс-
нительной записке программы.

3.4. Педагогические работники ДОД мо-
гут пользоваться примерными (рекомендован-
ными Министерством образования РФ) про-
граммами, самостоятельно разрабатывать про-
граммы и соответствующие приложения к ним
либо использовать программы других учрежде-
ний дополнительного образования детей.

4. Организация образовательного процесса

4.1. Работа БДО осуществляется на основе го-
довых и других видов планов, образовательных
программ и учебно-тематических планов,

утверждённых директором школы или его заместителем по дополнитель-
ному образованию.

4.2. Учебный год в ДОД начинается 1 сентября и заканчивается
31 мая текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может
продолжаться (если это предусмотрено образовательными программа-
ми) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленно-
сти и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным.
При проведении многодневных походов разрешается увеличение нагруз-
ки педагога.

4.3. Расписание занятий в объединениях дополнительного образо-
вания детей составляется с учётом того, что они являются дополнитель-
ной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в об-
щеобразовательном учреждении. В этой связи при зачислении в объеди-
нение каждый ребёнок должен представить справку от врача о состоянии
здоровья и возможности заниматься в группах дополнительного образо-
вания по избранному профилю.

Расписание составляется в начале учебного года администрацией
по представлению педагогических работников с учётом установления на-
иболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписа-
ние утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение
расписания производится только с согласия администрации ДОД
и оформляется документально. В период школьных каникул занятия мо-
гут проводиться по специальному расписанию. 

4.4. Списочный состав детских объединений ДОД составляет:
на первом году обучения _______ человек;
на втором году обучения _______ человек;
на третьем и последующих годах обучения _____ человек.
4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю опреде-

ляются образовательной программой педагога, а также требованиями,
предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей. 

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать
различные формы образовательно-воспитательной деятельности: ауди-
торные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты,
выставки, экспедиции и др. Занятия могут проводиться как со всем со-
ставом группы, так и по звеньям (3–5 человек) или индивидуально.

4.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодич-
ности и форм аттестации обучающихся.

4.8. Зачисление обучающихся в ДОД осуществляется на срок,
предусмотренный для освоения программы. 

4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так
и в разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб,
студия, ансамбль, театр и др.). В работе объединения могут принимать
участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию
с педагогом.

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объедине-
ниях разной направленности, а также изменять направление обучения.

4.11. В ДОД ведётся методическая работа, направленная на со-
вершенствование содержания образовательного процесса, форм и мето-
дов обучения, повышение педагогического мастерства работников.

Ã à ë è í à  Á ó ä à í î â à ,  

Ë þ á î â ü  Á ó é ë î â à ,  

Í è í à  Ê ë ¸ í î â à

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О

О Б Р А З О В А Н И Я  Д Е Т Е Й

В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  Ш К О Л А Х
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Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
ÍÍààïïððààââëëååííííîîññòòüü

((îîááððààççîîââààòòååëëüüííààÿÿ

îîááëëààññòòüü))

Õóäîæåñòâåííàÿ

ÂÂèèää

îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîéé

ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè

Â ðàìêàõ õóäîæå-

ñòâåííîé íàïðàâ-

ëåííîñòè:

èçîáðàçèòåëüíîå

èñêóññòâî, äåêîðà-

òèâíî-ïðèêëàäíîå

òâîð÷åñòâî, òåàò-

ðàëüíàÿ äåÿòåëü-

íîñòü è äð.

ÍÍààççââààííèèåå

ïïððîîããððààììììûû

ÑÑââååääååííèèÿÿ

îîáá ààââòòîîððåå

((ààââòòîîððààõõ))

ÔÈÎ

(ïîëíîñòüþ),

äîëæíîñòü,

òåëåôîí 

ÀÀííííîîòòààööèèÿÿ

êê ïïððîîããððààììììåå

1. Âîçðàñò äåòåé. 

2. Ñðîê ðåàëèçà-

öèè ïðîãðàììû. 

3. Öåëü è çàäà÷è. 

4. Îæèäàåìûå

ðåçóëüòàòû. 

5. Êàäðîâîå

îáåñïå÷åíèå (ñî-

ñòàâ ïåäàãîãîâ,

ó÷àñòâóþùèõ

â ðåàëèçàöèè

ïðîãðàììû) 

ÏÏååððåå÷÷ååííüü

ììååòòîîääèè÷÷ååññêêèèõõ

ïïððèèëëîîææååííèèéé

êê ïïððîîããððààììììåå

Äèäàêòè÷åñêèå

ìàòåðèàëû

(êàðòî÷êè, ñõå-

ìû, òåñòîâûå

çàäàíèÿ è ò.ï.);

ìåòîäè÷åñêèå

ðåêîìåíäàöèè

äëÿ ïåäàãîãà;

ìåòîäè÷åñêèå

ñîâåòû ðîäè-

òåëÿì è äð.

ÑÑòòààòòóóññ  

ïïððîîããððààììììûû

Ìîäèôèöè-

ðîâàííàÿ,

àâòîðñêàÿ,

ïðèìåðíàÿ

ÑÑååððèèÿÿ

èè ííîîììååðð

ññååððòòèèôôèèêêààòòàà

ííàà  ïïððîîããððààììììóó

Óêàçûâàþòñÿ

ïðè íàëè÷èè

òàêîâûõ
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Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è îôîðìëåíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (èçâëå÷åíèÿ)

Дополнительная образовательная программа должна включать
следующие структурные элементы: титульный лист, пояснительную
записку, учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, ме-
тодическое обеспечение дополнительной образовательной программы,
список литературы.

1. Титульный лист включает:
— наименование образовательного учреждения;
— где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная про-
грамма;
— название дополнительной образовательной программы;
— возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образова-
тельная программа;
— срок реализации дополнительной образовательной программы;
— ФИО, должность автора (авторов) дополнительной образователь-
ной программы;
— название города, населённого пункта;
— год разработки дополнительной образовательной программы.

2. Пояснительная записка раскрывает:
— направленность дополнительной образовательной программы;
— новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
— цель и задачи дополнительной образовательной программы;
— отличительные особенности данной дополнительной образователь-
ной программы от уже существующих;
— возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образо-
вательной программы:
— сроки реализации дополнительной образовательной программы
(продолжительность образовательного процесса, этапы);
— формы и режим занятий;

— ожидаемые результаты и способы их про-
верки;
— формы подведения итогов реализации
дополнительной образовательной програм-
мы (выставки, фестивали, соревнования,
учебно-исследовательские конференции
и т. д.).

3. Учебно-тематический план дополни-
тельной образовательной программы включает:
— перечень разделов, тем;
— количество часов по каждой теме с раз-
бивкой на теоретические и практические ви-
ды занятий.

4. Содержание дополнительной образо-
вательной программы раскрывается через
краткое описание тем (теория и практика).

5. Методическое обеспечение дополни-
тельной образовательной программы включа-
ет в себя описание:
— форм занятий, планируемых по каждой
теме или разделу (игра, беседа, поход, экскур-
сия, конкурс, конференция и т. д.);
— приёмов и методов организации учебно-
воспитательного процесса, дидактический
материал, техническое оснащение занятий;
— форм подведения итогов по каждой теме
или разделу.

6. Список литературы.


