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Методические рекомендации по разработке и реализации дополни-
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Методические рекомендации представлены теоретическими подхо-

дами и практическим материалом по разработке и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В рекомендациях использован методический материал регионов Рос-

сийской Федерации. 

Методические рекомендации предназначены для сотрудников муни-

ципальных опорных центров, руководителей и педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы для детей, будут интересны преподавателям системы повыше-

ния квалификации, педагогических высших и средне специальных учрежде-

ний. 

Настоящие рекомендации разработаны с целью установления единых 

подходов к проектированию дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ (ДООП), в том числе разноуровневых, дистанцион-

ных, модульных, адаптированных программ. 

Методические рекомендации переработаны в соответствии с ФЗ-304 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 г., а 

также нормативно-правовыми основами, относящимися к дополнительному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-

валидов. 

Рекомендации не являются нормативным актом, но рекомендуются к 

использованию при разработке ДООП на территории Амурской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программный подход закреплен в приказе министерства просвещения 

России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития ре-

гиональных систем дополнительного образования детей»: «Обновление со-

держания дополнительных общеобразовательных программ и методов обу-

чения производится на основе программного подхода, который включает 

метод целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 

развития региональной системы дополнительного образования детей, ис-

ходя из приоритетов обновления содержания дополнительных общеобразо-

вательных программ, определяемых на основе документов стратегического 

планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской Федера-

ции и уровня муниципальных образований».  

Роль образовательной программы как базового элемента системы до-

полнительного образования детей, раскрывает принцип программоориенти-

рованности. Программа – это документ эффективного экономического 

управления образовательным процессом, основанный на персонификации 

финансирования, «обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора 

и построения образовательной траектории участников дополнительного об-

разования» (Концепция развития дополнительного образования детей). 

От качества наполнения содержания каждой образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями законодательства во многом будет 

зависеть и качество предоставляемых образовательных услуг в образова-

тельной организации. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБ-

ЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ 273) (ред. от 02.07.2021); 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 11.06.2021); 

5. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (рас-

поряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десяти-

летия детства, на период до 2027 года»; 

7. Постановление главного государственного врача Российской Фе-

дерации об утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»); 

9. Концепция развития дополнительного образования детей (распо-

ряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - Концепция); 

10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвер-

жден на заседании проектного комитета по национальному проекту "Обра-

зование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 22.09.21 № 652-н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
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ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам» (далее – Приказ №196) (редакция 30.09.2020); 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель) в ред. 

от 02.01.2021 №38; 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной дея-

тельности организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным програм-

мам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции и министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по сетевой форме реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по ДОП». 

18. Приказ Росстандарта от 03.12.2018 № 1050-ст «ГОСТ Р 7.0.100-

2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления». 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья». 

20. Письмо Минобрнауки России от 30.11.2015 № 09-3388 «Методи-

ческие рекомендации по организации лагерей и форумов, предусматриваю-

щих совместное пребывание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и их сверстников». 

21. Письмо министерства образования и науки РФ от 10.05.2018 № Пз-

713/09 «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации». 

22. Письмо от 18.08.2017 № 09-1672 Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ, которым утверждены Методические рекомендации по уточне-

нию понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности. 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 
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24. Приказ Минобрнауки Амурской области от 01.12.2021 «О внесе-

нии изменений в приказ Минобрнауки Амурской области от 10.07.2020 

№691 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области» и дополнение к нему. 

25. Приказ Минобрнауки Амурской области от 13.04.2020 №359 «Об 

утверждении проведения независимой оценки качества дополнительных об-

щеобразовательных программ» и Приказ «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки области от 13.04.2020 № 359» 05.03.21 №263. 

 

Методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (разра-

ботанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский госу-

дарственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242); 

2. Методические рекомендации по организации образовательной дея-

тельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. 

№ АК-2563/05); 

3. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ в сетевой форме от 28.06.2019 г. № МР-81/02вч от 28.09.2019. 

4. Методические рекомендации по реализации адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ, способствующих соци-

ально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределе-

нию детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инва-

лидов, с учетом их особых образовательных потребностей. (Письмо Мини-

стерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016). 

5. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2016 № ВК-163/07 «О 

направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими реко-

мендациями по подготовке и организации профессионального ориентирова-

ния обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах». 

6. Письмо Минпросвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

7. Примерная программа воспитания. Утверждена на заседании Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию 

2.06.2020 г. (http://form.instrao.ru ).  
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-

тельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов (ФЗ №273 гл.1 ст.2 п.1); 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде (ФЗ №273 гл.1 ст.2 п.2); 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетен-

цией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобре-

тению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни (ФЗ 

№273 гл.1 ст.2 п.3); 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессио-

нальном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня об-

разования (ФЗ №273 гл.1 ст.2 п.14). 

Дополнительное образование в российской образовательной системе 

обеспечивает непрерывность образования, осуществляется параллельно 

нормативному вектору - обучению по соответствующим образовательным 

программам, не является уровнем образования и не имеет федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное професси-

ональное образование (ФЗ №273 гл.2 ст.10 п. 6). 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организаци-

онно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методиче-
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ских материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным за-

коном случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации; (ФЗ №273 гл.1 ст.2 п. 9). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (ФЗ №273 гл.1 ст.2 п. 15).; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий (ФЗ №273 гл.1 ст.2 п. 16).; 

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с уче-

том пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании (Приказ №196, 

п.5). 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнитель-

ные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональ-

ные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повы-

шения квалификации, программы профессиональной переподготовки (ФЗ 

№273  гл.2 ст.12 п.4). 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы имеют право реализовывать образовательные организации 

любых типов:  

− дошкольные образовательные организации;  

− общеобразовательные организации;  

− профессиональные образовательные организации;  

− образовательные организации высшего образования;  

− организации дополнительного образования;  

− организации дополнительного профессионального образования 

(ФЗ № №273, ст.23, п.3,4);  

− а также организации, осуществляющие лечение, оздоровление и 

(или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслу-

живание, включая организации для детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, дипломатические представи-

тельства и консульские учреждения Российской Федерации, 

представительства Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, 

иные юридические лица (ФЗ № 273, ст.31);  

− нетиповые образовательные организации (ФЗ №273, ст.77). 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделя-

ются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополни-

тельные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере ис-

кусств, физической культуры и спорта реализуются для детей. (ФЗ №273 
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гл.10 ст.75 п.2). 

Дополнительные общеобразовательные программы в зависимости 

от содержания, преобладающих видов деятельности могут быть следующих 

направленностей (Приказ №196, п.9): технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, со-

циально-гуманиторной (Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по ДОП»).  

Направленность (профиль) образования - ориентация образова-

тельной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельно-

сти, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладаю-

щие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы (ФЗ №273 ст.2, п.25). 

К компетенции образовательной организации относится разра-

ботка и утверждение образовательных программ образовательной организа-

ции (ФЗ №273 ст.28, п.6). 

Образовательные программы определяют содержание образования 

(ФЗ №273 ст.12, п.1). 

Разработка и проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ в образовательной организации регламентируется соответствую-

щим локальным актом. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разра-

ботанной и утвержденной организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в соответствии с федеральными государственными требованиям (ФЗ 

№273 гл.10 ст.75 п.4). 

Педагогические работники имеют право на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспи-

тания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); право на участие в разра-

ботке образовательных программ, в том числе учебных планов, календар-

ных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ (ФЗ №273  ст.47 п.3,5). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, еже-

годно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с уче-

том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль-

ной сферы (Приказ №196, п.11). Обновление и утверждение дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется 

до начала ее реализации, обычно, до начала нового учебного года. 

Проектирование и реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ должны строиться на следующих 
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основаниях (федеральная Концепция п. IV): 

• свобода выбора образовательных программ и режима их освое-

ния; 

• соответствие образовательных программ и форм дополнитель-

ного образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных про-

грамм; 

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

• модульность содержания образовательных программ, возмож-

ность взаимозачета результатов; 

• ориентация на метапредметные и личностные результаты образо-

вания; 

• творческий и продуктивный характер образовательных про-

грамм; 

• открытый и сетевой характер реализации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма является локальным нормативным документом, поэтому она 

должна пройти проверку и утверждение в определенном порядке: 

1. Внутренняя экспертиза - это анализ качества документа, его соот-

ветствия уставу образовательного учреждения, действующим нормативно-

правовым документам и требованиям к содержанию дополнительного обра-

зования детей. По итогам обсуждения на образовательную программу со-

ставляется рецензия внутренней экспертизы. 

2. Обсуждение образовательной программы на заседании педагоги-

ческого совета (методического совета) образовательной организации ор-

гана, полномочного по уставу рекомендовать к утверждению нормативные 

документы, регламентирующие образовательную деятельность. 

3. Решение о рекомендации образовательной программы к утвержде-

нию обязательно заносится в протокол педагогического совета (методиче-

ского совета). 

4. Утверждение образовательной программы осуществляется в соот-

ветствии с локальным нормативным актом образовательной организации, 

регламентирующим утверждение программ.  

5. Внешняя экспертиза программы проводится специалистами в дан-

ной области деятельности через независимую оценку качества образования 

по реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей. По результатам данной экспертизы составляется заключение к экс-

пертному листу, подтверждающее соответствие содержания и методики 

профильной подготовки детей современным требованиям в данной области 

деятельности. 

6. После утверждения и прохождения внешней экспертизы (НОК) 

дополнительная общеобразовательная программа считается полноценным 

нормативно-правовым документом образовательной организации, на реали-

зацию этой программы выделяется финансирование. 
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Доступность дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательные организации формируют открытые и общедоступ-

ные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельно-

сти, и обеспечивают доступ к ресурсам посредством размещения их в ин-

формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет»: о реализуемых об-

разовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образова-

тельной программой; о численности обучающихся по реализуемым образо-

вательным программам; о материально-техническом обеспечении образо-

вательной деятельности (ФЗ №273 ст.29, п.1, п.2). На сайте организации раз-

мещается аннотация программы и ее копия. 

Дополнительные общеобразовательные программы размещаются и в 

региональном Навигаторе дополнительного образования Амурской области 

(АИС «Навигатор дополнительного образования») согласно положениям 

Целевой модели развития региональной системы ДО. 

«Организационно-финансовая структура региональной системы до-

полнительного образования детей включает региональный навигатор» (Це-

левая модель п. 4.2.). 

Описание программ, размещаемых в региональном Навигаторе, 

должно соответствовать содержанию локального нормативного акта - про-

граммы дополнительного образования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реа-

лизуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время (Приказ №196, п.6). 

Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается 

(ФЗ №273 гл.2 ст.13 п.9). 

При реализации образовательных программ используются различ-

ные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова-

тельные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 (ФЗ №273 гл.2 

ст.13 п.2; Приказ №196 п.10). 

При реализации образовательных программ организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и постро-

ения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий (ФЗ №273 гл.2 ст.13 п.3). 

Образовательные программы реализуются организацией, осу-
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ществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации (ФЗ №273 гл.2 ст.13 п.1). 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - се-

тевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образова-

тельной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (ФЗ №273 гл.2 ст.15). 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (ФЗ 

№273 гл.10 ст.25 п.1), но при этом к освоению образовательного содержа-

ния допускаются любые лица без предъявления требований к уровню обра-

зования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образователь-

ной программы (ФЗ №273 ст.75, п.3). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. До-

пускается сочетание различных форм (ФЗ №273 ст.17, п.2,4). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, орга-

низуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учеб-

ными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновоз-

растные группы), являющиеся основным составом объединения (например, 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллек-

тивы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также 

индивидуально (Приказ №196, п.7). 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность и периодичность занятий зависят от направлен-

ности программы и индивидуальных особенностей обучающихся, что опре-

деляется локальным нормативным актом образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе 

обучения из одного объединения в другое (Приказ №196, п.9). Численный 

состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучаю-

щихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность обучаю-

щихся с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавлива-

ется до 15 человек. Занятия в объединениях с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут 

быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдель-

ных классах, группах или в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по ме-

сту жительства. (Приказ №196, п.21). 

Содержание дополнительного образования детей и условия организа-

ции обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной об-

разовательной программой (Приказ №196, п.22). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащи-

мися их родители (законные представители) без включения в основной со-

став (Приказ №196, п.16). 

Обучающиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и отдель-

ные ее части (ФЗ №273 ст.54 п.2), то есть обучаться по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы. «Ин-

дивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обуча-

ющегося» (ФЗ №273 ст.2 п.23). Возможность обучения по индивидуаль-

ному учебному плану должна учитываться при проектировании учебного 

плана ДООП. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобра-

зовательной программы осуществляется в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность (Приказ №196, п.8). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивиду-

ально или всем составом объединения (Приказ №196, п.9). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ мо-

гут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятель-

ные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально (Приказ 

№196, п.17). 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по представлению педагоги-

ческих работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных осо-

бенностей обучающихся (Приказ №196, п.13). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, могут органи-

зовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые усло-

вия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей) (Приказ №196, п.14). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образо-

вательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обуча-

ющихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в по-

рядке, установленном образовательной организацией (ФЗ №273 ст.58 п.1). 

К компетенции образовательной организации относятся осуществле-

ние текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения (ФЗ 

№273 ст.28 п.10). 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, опре-

деляют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодич-

ность проведения промежуточной аттестации обучающихся (Приказ №196, 

п.18). 

Образовательная организация принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучаю-

щихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией  и  обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся (ФЗ №273 ст.30 п.2). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по кото-

рым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обу-

чении по образцу и в порядке, которые установлены этими организациями 

самостоятельно (ФЗ №273 ст.60 п.15). 

 

3 СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Программа включает в себя следующие структурные компоненты: 

- титульный лист; 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы; 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий; 

- список литературы; 

- приложения. 

2. Содержание структурных компонентов программы. 

Титульный лист программы (Приложение 1) – первая страница, 

предваряющая текст программы и служащая источником библиографиче-

ской информации для идентификации документа. На титульном листе ука-

зывается: 

- полное наименование учреждения, если есть необходимость то и 

наименование учредителя; 

- номер протокола и дата принятия решения педагогическим (методи-

ческим) советом учреждения (в соответствии с уставом ОО), гриф утвер-

ждения программы (в соответствии с локальным актом: номер приказа ди-

ректора об утверждении программы, подпись директора, печать). В случае, 

если программа реализуется в сетевой форме, то на титульном листе указы-

ваются грифы утверждения программы всех организаций-участников (парт-

неров сетевого взаимодействия); 

- название программы (это ее визитная карточка. Оно должно быть ко-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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ротким, емким, привлекательным, а главное отражающим содержание про-

граммы). Название программы пишется буквами русского алфавита; 

- направленность программы; 

- уровень (если программа разноуровневая); 

- возраст обучающихся, на которых рассчитана программа; 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность автора (-ов) или составителя (-ей) (разработчика) 

программы; 

- населенный пункт; 

- год разработки программы. Год разработки программы должен совпа-

дать с годом начала ее реализации, т.к. программы разрабатываются (кор-

ректируются) ежегодно. 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

- направленность программы - техническая, естественнонаучная, физ-

культурно-спортивная, художественная, туристско - краеведческая, соци-

ально-гуманитарная; 

- актуальность программы – своевременность, современность про-

граммы; 

- отличительные особенности программы, новизна – характерные 

свойства, отличающие программу от других, остальных; отличительные 

черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие; 

- адресат программы – примерный портрет обучающегося, для кото-

рого будет актуальным обучение по данной программе; 

- объем программы, срок освоения – общее количество учебных ча-

сов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; объем модулей; 

- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, или сочетание форм); 

- уровень программы (ознакомительный, базовый, продвинутый), 

если программа относится к разноуровневым программам; если программа 

краткосрочная и не подразумевает уровневого подхода, слово «уровень» не 

пишется. 

- особенности организации образовательного процесса: 

• формы реализации образовательной программы – традиционная, 

или с использованием сетевого взаимодействия, или построен-

ная по модульному принципу, или с использованием дистанци-

онных технологий, или с использованием электронного обуче-

ния; 

• организационные формы обучения (групповые, индивидуальные 

или всем составом), в группах одного возраста или разновозраст-

ных группах; 

- режим занятий – периодичность и продолжительность занятий. 

 1.2.Цель и задачи программы: 

 Цель связана с названием программы, отражает ее основную направ-

ленность и желаемый конечный результат; должна быть ясна, конкретна, 
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перспективна, реальна, значима.  

 Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

 1.3.Содержание программы: 

- учебный план – содержит название разделов и тем программы, коли-

чество теоретических и практических часов и формы аттестации (контроля), 

оформляется в табличной форме. «Учебный план - документ, который опре-

деляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено насто-

ящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся» (ФЗ №273 ст.2 п.22); 

- содержание учебного плана – это реферативное описание разделов и 

тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным 

планом, включая описание теоретической и практической частей, форм кон-

троля, соответствующих каждой теме. 

 1.4.Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, навы-

ков, личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных и 

предметных результатов, приобретаемых обучающимися при освоении про-

граммы по ее завершению и формулируются с учетом цели и содержания 

программы. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 2.1.Календарный учебный график – это обязательная составная 

часть образовательной программы. 

2.2.Условия реализации программы – реальная и доступная сово-

купность условий реализации программы (материально - техническое обес-

печение, информационное обеспечение, кадровое обеспечение). 

2.3.Формы аттестации отражают достижение цели и задач, индиви-

дуальны для каждой программы, соответствуют формам, указанным в учеб-

ном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется в 

нормативном локальном акте УДО. 

2.4.Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позво-

ляющих определить достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ 

№273 ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5). 

2.5.Методические материалы – обеспечение программы методиче-

скими видами продукции – указание тематики и формы методических мате-

риалов по программе; описание используемых методик и технологий; со-

временные педагогические и информационные технологии; групповые и ин-

дивидуальные методы обучения; индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено локальными документами организации (ФЗ №273, ст. 2, п. 

9; ст. 47, п. 5): 

- методы обучения; 

- педагогические технологии; 

- формы организации учебного занятия; 

- алгоритм учебного занятия; 

- дидактические материалы. 
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 2.6.Рабочие программы курсов, дисциплин, модулей - описание 

цели, содержания, планируемых результатов каждого курса, модуля, пред-

мета, входящего в программу. 

 Рабочие программы составляются для модульных, комплексных, се-

тевых, дистанционных, конвергентных и др. дополнительных общеобразо-

вательных программ. В них входят: 

- название курса, предмета, модуля; 

- учебная задача курса, предмета, модуля; 

- тематическое планирование с указанием часов на каждую тему; 

- банк информации и методическое руководство по достижению 

поставленной дидактической задачи; 

- планируемые результаты по предмету, курсу, модулю (исходя из 

учебной задачи); 

- формы контроля / аттестации обучающихся; 

- календарный учебный график (на каждую группу). 

2.7. Рабочая программа воспитания (в соответствии с п.9 ст.2 ФЗ 

№273) – раскрывает основные направления, формы и содержание воспита-

тельной деятельности. В структуре Рабочей программы могут быть следую-

щие элементы: 

- цель и особенности организуемого воспитательного процесса в 

ДОО; 

- формы и содержание деятельности; 

- планируемые результаты. 

2.8. Календарный план воспитательной работы. 

 3. Список литературы – включает основную и дополнительную 

учебную литературу (учебные пособия, сборники упражнений, контроль-

ных заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии) спра-

вочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, ат-

ласы, карты, таблицы); составляется для разных участников образователь-

ного процесса – педагогов, обучающихся; оформляется в соответствии с 

требованиями к оформлению библиографических ссылок (ГОСТ). 

 4. Приложения. 

 

4.ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 

Создание программы - процесс трудоемкий и ответственный, требую-

щий специальной подготовки и кропотливой работы. Грамотно оформлен-

ная программа придает документу определенную юридическую силу, ука-

зывает на взаимосвязь заказчика и исполнителя, а также показывает уровень 

профессиональной подготовки разработчика программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

должна быть построена на принципах конкретности, точности, логичности, 

реальности; иметь официально-деловой стиль изложения с элементами 

научного, что предполагает использование современной педагогической 
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терминологии; иметь оптимальный объем, не перегруженный излишней ин-

формацией. Кроме того, изложение содержания программы (язык, стиль) 

должно быть доступно для обучающихся и их родителей, педагогических 

работников. 

Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«…..» имеет ……. направленность. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы указывается на титульном листе, а также в пояснительной 

записке. При определении направленности ДОП можно учитывать следую-

щее: 

- образовательные программы, в рамках которых идет подготовка 

по видам спорта, обозначенным во Всероссийском реестре видов спорта (то 

есть фактически реализуется спортивно-оздоровительный этап программ 

спортивной подготовки) следует относить к физкультурно-спортивной 

направленности; 

- образовательные программы по смежным видам деятельности, 

находящимся на стыке физкультурно-спортивной и художественной 

направленностей (например, ритмика, акробатика, брейк-данс, танцеваль-

ный спорт и др.) следует относить к физкультурно-спортивной направлен-

ности, если преимущественной целью программы и основным ее содержа-

ние является физическая подготовка и участие в спортивных соревнова-

ниях, и к художественной направленности, если преимущественной целью 

программы и основным ее содержанием является развитие способностей в 

области искусства (хореографического, циркового); 

- образовательные программы по смежным видам деятельности, 

находящимся на стыке технической и художественной направленностей 

(например, резьба по дереву, компьютерная графика и др.) следует относить 

к технической направленности, если преимущественной целью программы 

и основным ее содержанием является овладение ручным инструментом, ав-

томатизированным оборудованием или компьютерным программным обес-

печением и к художественной направленности, если преимущественной 

целью программы и основным ее содержанием является изучение опреде-

ленных видов искусств, развитие художественного вкуса и способностей; 

- образовательные программы по техническим видам спорта (авто-

, авиа-, судомоделирование и др.) следует относить к физкультурно - спор-

тивной направленности, если они направлены на ознакомление с официаль-

ным видом спорта и подготовку обучающихся к программам спортивной 

подготовки, участию в спортивных соревнованиях, и к технической направ-

ленности, если они направлены исключительно на техническое творчество 

(проектирование, моделирование и др.) и соответствующую выставочную 

деятельность обучающихся, защиту технических проектов; 

- образовательные программы, основным видом деятельности по 
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которым являются различные виды туризма (пеший, горный, водный, вело- 

и другие виды) следует относить к физкультурно-спортивной направленно-

сти, если они направлены на ознакомление с видом спорта и подготовку 

обучающихся к спортивным программам, участию в спортивных соревно-

ваниях, и к туристско-краеведческой направленности, если преимуще-

ственной целью программы и основным ее содержанием является формиро-

вание общих навыков самодеятельного, массового туризма; 

- образовательные программы военно-патриотической тема-

тики, могут быть отнесены к разным направленностям в зависимости от 

преимущественного вида деятельности, например: к физкультурно- спор-

тивной, если изучаются военно-прикладные виды спорта; к  технической, 

если изучаются преимущественно основы военного инженерного дела; к со-

циально-педагогической, если основной деятельностью по реализации про-

граммы является волонтерское движение; к туристско-краеведческой, если 

основной деятельностью является краеведение; 

- образовательные программы социально-педагогической направлен-

ности многофункциональны по своему назначению; их основной целью яв-

ляется, как правило, социальное самоопределение, развитие социальной 

инициативы (волонтёрство, добровольчество). К этой направленности мо-

гут быть отнесены программы по развитию дошкольников (интеллектуаль-

ное развитие, творческое развитие, подготовка к школе), программы по со-

циокультурной адаптации детей с ОВЗ, инвалидов, основам медиатехноло-

гий, психологии, социологии, игровому конструированию, профориентации 

по различным направлениям и т.д. 

- дополнительные общеобразовательные программы есте-

ственно- научной направленности направлены на формирование научной 

картины мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

области естественных наук, развитие исследовательской активности, на эко-

логическое воспитание, приобретение практических умений и навыков в об-

ласти охраны природы и природопользования. Доминантой содержания яв-

ляется изучение природных явлений. ДОП по физике, химии, астрономии бу-

дут относиться к естественнонаучной направленности, если в них преобла-

дает изучение природных явлений. Также программы по математике, ин-

форматике, IT-технологиям относятся к естественнонаучной направленно-

сти, если изучаются эти предметы в прикладном аспекте применительно к 

изучению природных явлений. В остальных случаях программы по этим 

предметам необходимо относить к технической направленности. К есте-

ственнонаучной направленности следует относить программы по меди-

цине, ветеринарии, сельскому хозяйству, охране природы, экологическому 

и сельскохозяйственному туризму. 

 В исключительных случаях, когда содержание и виды деятельности, 

относящиеся к разным направленностям, органично взаимосвязаны в рам-

ках одной ДООП допускается проектирование дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы интегрированной по двум-

трем направленностям. В этом случае содержание каждой направленности 
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не может составлять менее 8 академических часов и/или менее 25% всего 

объема образовательной программы. Интегративное единство направленно-

стей должно быть отражено в ДОП через цели и планируемые результаты 

освоения программы, единые подходы к методам, технологиям, формам ра-

боты, единую систему мероприятий за рамками учебного плана и т.д. Объем 

программы при этом учитывается отдельно по каждой направленности. 

Отнесение программы к той или иной направленности определяется 

по цели, т.е. планируемому результату. 

Актуальность программы 

Актуальность программы формулируется коротко, конкретно, без 

лишних описаний: зачем современным детям нужна конкретная программа. 

Дается аргументированное обоснование возможности решения заявленной 

проблемы в процессе предлагаемой учащимися деятельности (выбранных 

форм, методов, средств образовательной деятельности в соответствии с це-

лями и задачами). Актуальность может базироваться на: анализе социаль-

ных проблем; материалах научных исследований; анализе педагогического 

опыта; анализе детского или родительского спроса; современных требова-

ниях модернизации системы дополнительного образования; потенциале об-

разовательного учреждения; социальном заказе муниципального образова-

ния и др. факторах. 

Актуальность может и должна рассматриваться не только как личная 

заинтересованность педагога в решении поставленной проблемы сред-

ствами своего направления деятельности, но и как личная заинтересован-

ность в решении этой проблемы со стороны других участников образова-

тельного процесса (детей, родителей, педагогов школ и т.д.). 

Объем описания актуальности в программе - 1-2 абзаца. 

Примеры: 

Актуальность программы «……» заключается в том, что …… и бла-

годаря этому ……. . 

Помимо этого, актуальность программы обусловлена также тем, 

что... 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время... 

К числу наиболее актуальных проблем относится...  

Отличительные особенности программы, новизна. 

В данном подразделе следует указать, на основе какой (каких) про-

грамм разработана данная программа; можно назвать программы и авторов, 

чей опыт был обобщен и использован при разработке данной программы, 

отметить особенности данной программы (в чем отличие, если есть, от ана-

логичных программ). 

Отличия могут быть и в постановке образовательных задач, и в по-

строении учебного плана, и в содержании занятий, и в применяемых мето-

дах и приемах, и в использованной разработчиком литературе, и в изложен-

ных основных идеях, на которых базируется программа. Соответственно, 

педагог должен владеть информацией, иметь широкий кругозор по имею-

щейся литературе по данному виду деятельности. 
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Одним словом, необходимо показать своеобразие программы. 

В случае, если программа авторская, подтвердите авторство соответ-

ствующими документами: рецензиями, результатами участия в конкурсах и 

т.п. 

Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее 

нигде и никем не используемое), корпоративной (новшество для данной ор-

ганизации), субъективной (новшество только для этого педагога). Также но-

визна может быть определена относительно рода занятия, осуществляемого 

в данном объединении. Большим потенциалом новизны в программе обла-

дают процессы интеграции смежных или различных направленностей. 

Примеры: 

К отличительным особенностям программы можно отнести …. . 

Программа построена на основе … . 

Основные идеи программы, отличающие ее от существующих про-

грамм, … . 

Преимущество данной программы выражено в … . 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ … . 

Отличительные особенности данной программы от уже существу-

ющих в этой области заключаются в том, что... . 

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена... . 

Адресат программы. 

В этом пункте необходимо указать: какому возрасту детей адресована 

программа; условия приема детей, система набора в группы (степень пред-

варительной подготовки, уровень формирования интересов и мотивации к 

данному виду деятельности, наличие способностей, физическое здоровье), 

для какой категории детей предназначена программа (гендерные особенно-

сти; дети с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, одарен-

ные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), дети из 

труднодоступной и отдаленной сельской местности, одаренные дети и т.п.). 

Дается краткая характеристика возрастных особенностей детей, которые 

должны учитываться при реализации программы, чтобы она была результа-

тивной. 

Примеры: 

Программа адресована детям от  до  лет. 

Дети   лет способны на (каком?) уровне выполнять предлагае-

мые задания... 

Программа адресована детям (подросткам, девочкам, мальчикам) 

  лет. 

Программа особенно будет интересна и полезна тем, кто… . 

Условия набора учащихся. 

Для обучения принимаются все желающие; принимаются дети, име-

ющие медицинское заключение (для программ физкультурно-спортивной 

направленности) или заключение психолого-медико-педагогической комис-

сии (ПМПК)/заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) (для детей 
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с ОВЗ и/или детей – инвалидов); существует отбор на основании прослу-

шивания, тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в обла-

сти и т.д. 

Количество обучающихся. 

Объём и срок освоения программы 

Объем программы - общее количество учебных часов, запланирован-

ных на весь период обучения, необходимых для освоения программы; объем 

модулей. 

Сроки освоения определяются содержанием программы и должны 

обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заявлен-

ных в программе; характеризуют продолжительность программы - количе-

ство недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения. 

Если программа является модульной, то определяется объем каждого 

модуля. Рекомендуется не менее 8 часов на модуль. 

Допускается вариативность продолжительности обучения по про-

грамме на любом году обучения, при этом указывается необходимость и 

обоснованность этой вариативности для учащихся. 

Количество часов указывается в академических часах. 

Примеры: 

Объем программы – 360 часов. 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения: 144 часа в год, 

2 год обучения: 216 часов в год. 

Форма обучения 

Очная, очно - заочная, заочная, также «допускается сочетание различ-

ных форм получения образования и форм обучения». 

Уровень программы – ознакомительный (стартовый), или базовый, 

или продвинутый (углубленный). 

«Ознакомительный уровень». Предполагает использование и реализа-

цию общедоступных и универсальных форм организации материала, мини-

мальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы; 

развитие мотивации к определенному виду деятельности. 

«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализиро-

ванных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

«Продвинутый уровень». Предполагает использование форм органи-

зации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспе-

циализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-те-

матического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Особенности организации образовательного процесса 
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Формы реализации образовательной программы: 

Традиционная модель реализации программы представляет собой 

линейную последовательность освоения содержания в течение одного или 

нескольких лет обучения в одной образовательной организации. 

В реализации программ с использованием сетевого взаимодей-

ствия участвуют, как минимум, две образовательные организации: базовая 

организация и организация-участник (в соответствии с Приказом министер-

ства образования и науки Российской Федерации и министерства просве-

щения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализа-

ции образовательных программ»). На титульном листе должны быть ука-

заны грифы утверждения обеих организаций. В программе прописывается 

участие каждой организации в реализации своей части программы. 

Модульные программы – программы, построенные на модульном 

принципе представления содержания и построения учебных планов, вклю-

чающие в себя относительно самостоятельные дидактические единицы мо-

дули, позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность, формирующие 

определенную компетенцию или группу компетенций в ходе освоения.  

При реализации программ с использованием дистанционных тех-

нологий или с использованием электронного обучения указываются 

имеющиеся технические возможности, а также условия, при которых орга-

низуется дистанционное обучение. В дистанционном формате может реали-

зовываться как вся программа, так и ее часть (курсы, модули). 

Организационные формы обучения. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

Группы формируются из обучающихся одного (разного) возраста. Состав 

группы обучающихся – постоянный (переменный). 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зави-

симости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой 

нагрузки обучающихся. 

Пример: 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв 

между учебными занятиями – 15 минут. 

Общее количество часов в неделю – 4 часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цели подчиняются все компоненты образовательного процесса: за-

дачи, содержание, организационные формы и методы работы, планируемые 

результаты. 

Проектируя целевой компонент программы, важно мысленно ответить на 

вопросы: 

- Какие ценности лежат в основе образовательного процесса? 

- Насколько значимы эти ценности для детей, как согласуются с их 

интересами и потребностями, с содержанием образовательного запроса 
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семьи? 

- В чем я вижу личностно-значимый результат освоения про-

граммы? 

- Почему этот результат важен для данного возраста детей? 

- За счет чего будет достигаться планируемый результат? 

Существуют две группы целей и задач – образовательные и соци-

ально- педагогические. 

Образовательные – в комплексе представлены задачи обучения, вос-

питания, развития, которые направлены на достижение метапредметных и 

личностных результатов образования: 

• развитие соответствующих специальных способностей, в том 

числе к познанию в данной предметной области, 

• развитие универсальных учебных действий, 

• воспитание отношения к базовым ценностям, 

• освоение необходимого комплекса знаний и умений в какой-

либо предметной области деятельности человека. 

Социально-педагогические - (ориентир – функции дополнительного 

образования детей): 

• оздоровление детей, 

• социальная защита, помощь и поддержка, адаптация, реабилита-

ция, 

• создание условий для самопознания, самореализации, развития 

социальной инициативы и др. 

Цель – заранее планируемый результат учебного процесса, это «образ 

результата», на который будут направлены все усилия педагога и обучаю-

щихся. 

Цель должна быть конкретна, ясна, реальна, значима; должна 

быть связана с названием программы и отражать ее основную направ-

ленность; результаты ее достижения должны быть измеримы. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы связана с общим 

развитием обучающегося и предполагает выход на личностный образова-

тельный результат. 

Для определения цели можно обратиться к приказу Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018 г. № 196, п.3: 

«Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам должна быть направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучаю-

щихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотиче-

ского, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
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• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда обуча-

ющихся; 

• создание условий для получения начальных знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освое-

ния этапов спортивной подготовки; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляемых за пределами федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и федеральных государственных требований».  

 При формулировке цели лучше использовать ключевое слово в 

форме существительного. Можно ориентироваться также на формирование 

компетенций 21 века. При формулировке цели лучше использовать ключе-

вое слово в форме существительного: создание, развитие, обеспечение, при-

общение, укрепление, организация взаимодействия, формирование и т.п. 

Примеры формулировок цели: 

1. Формирование нравственной и творческой личности через 

освоение русской народной манерой исполнения песенного репертуара. 

2. Формирование общей культуры личности через знакомство с 

правилами этикета. 

3. Привитие учащимся этических и нравственных норм поведения 

через знакомство с правилами этикета. 

4. Формирование интереса к хоровой культуре у детей и подрост-

ков. 

5. Укрепление психического и физического здоровья детей посред-

ством занятия мотоспортом. 

6. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству на 

основе изучения истории родного края, исторического краеведения. 

7. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям по-

средством занятия общественными науками. 

8. Формирование творческой личности ребенка средствами хо-

реографического искусства. 

9. Развитие познавательно-творческих и музыкальных способно-

стей в процессе формирования системных знаний о традициях музыкальной 

и художественной культуры разных стран мира. 

10. Реализация интересов детей и подростков в познании и техни-

ческом творчестве на занятиях авиамоделизмом. 

Задачи – конкретные «пути, шаги» достижения цели; они должны 

быть логично согласованы с целью и демонстрировать еѐ достижение.  
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Постановка задач отвечает на вопрос «Что нужно сделать?» для до-

стижения цели. Задачи соотносятся с планируемыми результатами. Они 

должны быть конкретными, проверяемыми и достижимыми. Задач не 

должно быть много! 

При формулировке задач можно воспользоваться разными классифи-

кациями, либо обойтись без них. Однако, стоит отойти от метапредметных, 

предметных и личностных задач в связи с тем, что они отвечают требова-

ниям ФГОС, а при использовании в дополнительном образовании вызывают 

ряд противоречий. 

Решение данного вопроса возможно при использовании в дополни-

тельном образовании компетентностно-ориентированного подхода или зна-

ниевого подхода. Компетентностный подход позволяет привить способно-

сти овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда.  

Компетенция (от лат. «Competeo» – добиваюсь, соответствую, под-

хожу) – это знание, опыт, умение по кругу вопросов, в которых кто-либо 

хорошо осведомлен. 

Компетентность – это способность к решению жизненных и про-

фессиональных задач в той или иной области. 

Таким образом, компетенция – это набор, знакомых ЗУНов, а компе-

тентность – это качество владения ими, это- то каким образом, компетенция 

проявляется в деятельности. 

Вариант 1. Компетентностно-ориентированный подход 

Компетенции могут быть ключевыми, т.е. опорными наборами зна-

ний, умений, навыков, качеств. 

Наиболее полный набор ключевых компетенций разработал А.В. Ху-

торской: 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами обучающего, его способностью видеть и пони-

мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечи-

вают механизм самоопределения обучающегося в образовательной среде и 

иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траек-

тория обучающегося и программа его жизнедеятельности в целом. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетен-

ций обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, образовательной де-

ятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, планирова-

ния, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам 

обучающийся овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В 

рамках этих компетенций определяются требования функциональной гра-

мотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 
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навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению 

к информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающем мире. Владение современными средствами информации (те-

левизор, телефон, факс, компьютер, принтер, модем и т.п.) и информацион-

ными технологиями (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интер-

нет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимо-

действия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки ра-

боты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, за-

явление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетен-

ций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количе-

ство реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для уче-

ника каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и 

права, в области профессионального самоопределения. В данные компетен-

ции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, дей-

ствовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в об-

ласти национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологи-

ческие основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; 

роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и куль-

турно - досуговой сфере, например, владение эффективными способами ор-

ганизации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учени-

ком картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловече-

ского понимания мира. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального самораз-

вития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Обучающийся 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможно-

стях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необхо-

димых современному человеку личностных качеств, формировании психо-

логической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным ком-

петенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоро-

вье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы без-

опасной жизнедеятельности.  
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При формулировке задач не используйте слова «Компетенции», рас-

крывайте заложенный в смысл этого слова в подробной формулировки за-

дачи. 

Вариант 2. Знаниевый подход 

Привычные для российской образовательной системы ЗУНы, создают 

основной акцент на «знаниевом» компоненте.  

Знаниевая модель образования предполагает приоритет знания, 

направленное на их воспроизведение в действии, верное их отражение в 

мышлении с целью передачи новому поколению наиболее существенных 

элементов научного и культурного наследия опыта человеческой цивилиза-

ции. 

Используя традиционные формы обучения передача знаний осу-

ществляется на основе нравственных идеалов и жизненных ценностей, спо-

собствующих развитию и совершенствованию индивида и -общества. 

Выделение в группы задач при использовании знаниевого подхода не 

обязательно.  

Формулировки задач должны быть соотнесены с планируемыми ре-

зультатами, которые определяются как выделенные ключевые компетенции 

или ЗУНы. 

Пример употребления глаголов (несовершенного вида) для форму-

лирования задач: акцентировать, активизировать, корректировать, мо-

тивировать, знакомить, формировать, обеспечить, расширять, поддер-

жать, предоставлять возможность, обучать, способствовать, разви-

вать, приобщать, воспитывать, углублять, ориентировать, осуществ-

лять, передавать, побуждать, повышать, совершенствовать, стимулиро-

вать, удовлетворять и др. 

Целесообразность употребления таких глаголов обоснована тем, что 

результаты развития и воспитания, определяемые задачами, пролонгиро-

ваны и не имеют конкретных сроков формирования (трудно достоверно 

утверждать, в какой мере сформировавшиеся у ребенка те или иные лич-

ностные качества стали результатом чьих-то внешних влияний, а в какой – 

результатом его собственных усилий). И такие результаты никогда не будут 

конечными. 

Предметные же результаты по программе, наоборот, должны быть до-

стигнуты: сформированы знания, получены навыки. Поэтому выбираем гла-

голы совершенного вида. 

Пример употребления глаголов, обозначающие законченность дей-

ствия (совершенного вида) для формулирования предметных задач: 

сформировать, обеспечить, познакомить, обучить, осуществить, повысить и 

т.д. 

1.3.Содержание программы 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план должен соответствовать форме организации содержа-

ния: или это традиционная (простая) форма, или модульная, или разноуров-

невая. 

В учебном плане отражается перечень разделов и тем, количество ча-

сов по каждой теме с разбивкой на аудиторные (теоретические и практиче-

ские виды занятий) и внеаудиторные занятия (самостоятельная работа). 

 В «Методических рекомендациях по реализации адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ, способствующих соци-

ально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределе-

нию детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инва-

лидов, с учетом их особых образовательных потребностей» (Письмо мини-

стерства образования и науки РФ от 29.03.2016 № ВК-641/09) рекоменду-

ется, что практическая деятельность детей на занятиях должна преобладать 

над теорией (в примерном соотношении 60% на 30%). 

Также необходимо закладывать часы: 

- на вводное занятие (введение в программу); 

- концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

Расчет количества часов ведется на одну учебную группу (или на од-

ного обучающегося, если это группа индивидуального обучения). 

Если программа рассчитана более чем на 1 год обучения, то учебный 

план составляется на каждый год, а все остальные разделы программы могут 

быть общими. В этом случае учебный план должен отражать особенности 

каждого года обучения. 

Программа является «стратегическим» документом, поэтому в учеб-

ном плане должны быть обозначены основные содержательные блоки про-

граммы. Не следует мельчить темы на 2-3 часа. 

Также рекомендуется при распределении часов по разделам/темам 

определять их количество кратно количеству часов в одном учебном заня-

тии, что позволит в дальнейшем упростить составление календарного учеб-

ного графика. 

Образцы оформления учебного плана 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

Количество часов Формы промежу-

точной аттеста-

ции/ контроля 
Всего Теория Практика 

1     

(зачет, творче-

ская работа, вы-

ставка, конкурс, 

фестиваль и др.) 

2      

3…      

 Итого     
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Вариант 2* 

Уровень 

сложно-

сти 

Год 

обуче-

ния* 

Дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость (количе-

ство академических ча-

сов) 

Формы кон-

троля/ проме-

жуточной ат-

тестации всего теория практика 

       

*для долгосрочных программ 

Содержание учебного плана. Содержание программы должно соот-

ветствовать актуальности, цели и задачам программы, современным тенден-

циям развития дополнительного образования; учитывать возрастные осо-

бенности, уровень обучающихся, отражать основные дидактические прин-

ципы. Содержание учебного материала должно быть разной степени слож-

ности, предусматривать дифференцированные практические задания, в раз-

ной форме подачи материала. 

Практическая деятельность на занятиях должна преобладать над тео-

рией, примерно в соотношении 3:1. Практика сегодня – это не просто формы 

организации деятельности: игра, тренинг, выполнение какой-то работы. Это 

приобретение опыта осуществления способов деятельности, опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения личности к себе, другим, окружающему 

миру, опыта творческой деятельности. 

Содержание программы рекомендуется отражать через краткое (те-

зисное) описание тем (теоретических и практических видов занятий), при 

этом оно должно соответствовать цели и задачам программы. Изложение 

содержания разделов, тем (модулей) должно соответствовать порядку их 

представления в учебном плане. Содержание каждого года обучения целе-

сообразно оформлять отдельно; в содержании могут размещаться ссылки на 

приложения (например, на инструкции по ТБ, на правила выполнения 

упражнений, репертуар и т.п.); в содержании могут быть представлены ва-

риативные образовательные маршруты. 

Материал следует излагать назывными предложениями. 

Пример: 

Раздел 1 «…»  

Тема №  «…» 

Теория. Основные правила и приемы эффективного коммуникатив-

ного поведения в различных ситуациях общения: как надо? как принято? как 

лучше? Уместность использования этикетных выражений извинения, благо-

дарности, просьбы, приглашения, обращения, приветствия, поздравления, 

пожелания. 

Практика. Час речевого этикета «Сила слова». Разыгрывание комму-

никативных ситуаций. Рефлексия. 

1.4.Планируемые результаты 

Образовательный результат является неотъемлемой, ключевой ча-

стью любой дополнительной общеразвивающей программы. Проверка и 
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оценка знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся направлены 

на выявление и сравнение на том или ином этапе обучения результатов об-

разовательной деятельности с требованиями (задачами и ожидаемыми ре-

зультатами), задаваемыми образовательными программами. 

Планируемые результаты освоения программы формулируются с уче-

том цели и содержания программы и определяют основные знания, умения 

и навыки, а также компетенции, личностные, метапредметные и предметные 

результаты/ или компетенции, которые присвоят обучающиеся в процессе 

освоения теоретической и практической части программы. Планируемые 

результаты следует соотнести с целью и задачами программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы (ФЗ №273 п.9 ст.2) представляют собой: 

- систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, со-

ставляющих содержательно-деятельностную основу программы; 

- письменную формулировку предполагаемых достижений учаще-

гося, которые он сможет продемонстрировать. 

 В случае компетентностно-ориентированного подхода или знание-

вого (ЗУНы) планируемые результаты прописываются на каждую постав-

ленную задачу, в некоторых случаях несколько результатов на одну задачу. 

Если в задачах прописано «научить выразительному чтению», то в 

результатах должно быть «учащийся научится выразительно читать». 

Планируемые результаты формулируются на каждый год освоения 

программы. 

Пример: 

По окончании первого (второго...) года обучения обучающиеся: 

будут знать/понимать, иметь представление, овладеют понятиями, 

расширят представления, будет развита устойчивая потребность к само-

образованию…; 

будут уметь, будут стремиться, получат навыки, научатся делать, 

будут развиты творческие способности…;  

будет сформирована устойчивая потребность, будут воспитаны 

морально-волевые и нравственные качества, будет сформирована актив-

ная жизненная позиция…. 

В процессе освоения программы обучающиеся будут иметь возмож-

ность приобрести опыт освоения универсальных компетенций и проявить: 

 критическое мышление - потребность, способность и готовность к 

анализу и принятию решений;  

креативность - потребность, способность и готовность к созданию но-

вого; коммуникация – потребность, способность и готовность к общению;  

коллаборация - потребность, способность и готовность к сотрудниче-

ству, взаимодействию, ситуативной децентрализации общения и совмест-

ной деятельности;  

самопрезетация - потребность, способность и готовность представить 

свое мнение, суждение, отношение и собственные результаты в процессе 

сотрудничества. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет количество учебных недель 

и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов; определяет даты проведения занятия 

и т.д. Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной программе, составляется на 1 год 

для каждой группы. 

Календарный учебный график рекомендуется размещать в тексте про-

граммы. 

Форма календарного учебного графика 

№ п/п Месяц Число 

Время про-

ведения за-

нятия 

Форма 

занятия 

Кол- 

во ча-

сов 

Тема за-

нятия 

Место про-

ведения 

Форма 

контроля 

         

         

         

 

Пример календарного учебного графика 

(для модульной, комплексной, конвергентной программ) 

№ п/п 
Сроки ре-

ализации 

Модуль (пред-

мет) 

Режим за-

нятий 

Форма 

занятия 

Кол- 

во ча-

сов 

Место проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

1 
октябрь-

декабрь 
МОДУЛЬ 1 

1 р в нед, 2 

ак.ч. 
Очно 20 Учреждение 1 

Проектная 

работа 

2 
октябрь-

декабрь 
МОДУЛЬ 2 

2 р в нед, 

по 1 ак.ч. 
Очно 20 

Учрежде-

ние1+Учре-

ждение 2 

Проектная 

работа 

3 
октябрь-

декабрь 
МОДУЛЬ 3 

2 р в нед, 

по 1 ак.ч. 
Очно 20 Учреждение 2 

Проектная 

работа 

 10 недель  60  

 

 Календарный учебный график составляется в модульной программе 

общий, с указанием названия модуля или предмета, и отдельно для каждого 

модуля и группы в составе Рабочей программы. 

 В разноуровневой программе, долгосрочной и продолжительной КУГ 

несколько видоизменяется, но соответствует требованиям ФЗ 273. 

  



32  

Пример календарного учебного графика для разноуровневой программы 

Календарный учебный график* 

на 2021-2026 учебный год 
Дата Раздел/ тема Форма занятий Место проведения Форма контроля 

с 01.09.2021 по 

31.05.2022 Ознако-

мительный уровень  

(1 год обучения) 

Объём - 36 часов,  

Раздел 1 НВП (начальная военная подготовка)  

Строевая подготовка 

Медицинская подготовка 

Топографическая подготовка 

Защита от Оружия Массового Поражения 

Раздел 2 Общая и гуманитарная подготовка 

Исторические события родного края и России 

Этика поведения 

Раздел 3 Физическая подготовка 

Раздел 5 Музыкальная подготовка 

Раздел 6 Военно-спортивные полевые сборы 

лекции 

беседы 

семинары 

коллоквиумы 

дискуссии 

обучающие игры 

практические  

занятия 

соревнования 

походы 

учебный кабинет 

спортзал 

стадион 

наблюдение 

решение задач по 

образцу 

тестирование 

выполнение  

нормативов  

 

 

с 01.09.2022  

по 31.05.2025 

Базовый уровень  (2, 

3, 4 год обучения)  

Объём - 72 часа  

 

Раздел 1 НВП (начальная военная подготовка)  

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

Тактическая подготовка 

Медицинская подготовка 

Топографическая подготовка 

Защита от Оружия Массового Поражения 

Раздел 2 Общая и гуманитарная подготовка 

Основы законодательства (Право) 

Уставы вооруженных сил РФ 

Исторические события родного края и России 

Раздел 3 Физическая подготовка 

Раздел 5 Музыкальная подготовка 

Раздел 6 Военно-спортивные полевые сборы 

лекции 

беседы 

семинары 

коллоквиумы 

дискуссии 

обучающие игры 

занятия: 

 практические  

тактико-строевые  

тактические  

занятия-тренировки 

соревнования 

походы 

учебный кабинет 

спортзал 

стадион 

наблюдение 

решение задач по 

образцу 

тестирование 

выполнение 

нормативов 

с 01.09.2025 по 

31.05.2026 Продви-

нутый уровень (5 год 

обучения)  Объём - 

144 часа 

Раздел 1 НВП (начальная военная подготовка)  

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

Медицинская подготовка 

Топографическая подготовка 

Инженерная подготовка 

Защита от Оружия Массового Поражения 

лекции 

беседы 

семинары 

коллоквиумы 

дискуссии 

обучающие игры 

занятия: 

учебный кабинет 

спортзал 

стадион 

наблюдение 

решение задач по 

образцу 

тестирование 

выполнение нор-

мативов  

выполнение 
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Раздел 2 Общая и гуманитарная подготовка 

Основы законодательства (Право) 

Уставы вооруженных сил РФ 

Раздел 3 Физическая подготовка 

Раздел 4 Специальная подготовка 

Горная подготовка 

Инженерная подготовка 

Радиоподготовка  

Автоподготовка 

Раздел 5 Музыкальная подготовка 

Раздел 6 Военно-спортивные полевые сборы 

 практические  

тактико-строевые  

тактические  

занятия-тренировки 

соревнования 

походы 

практических за-

даний  

показательные 

выступления 

соревнования 

походы  

олимпиады 

 

396 часов     

 

* для удобства календарный учебный график сокращенный, в развернутом нужно прописать даты, месяцы проведе-

ния занятий 
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 2.2.Условия реализации программы 

Учебное помещение должно соответствовать требованиям санитар-

ных норм и правил, установленных Санитарными правилам (Постановле-

ние Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»). 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы «…» помещение должно соответство-

вать следующим характеристикам… 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебном каби-

нете, компьютерном классе, мастерской, лаборатории, хореографическом 

классе, спортивном или актовом зале и т.д.); 

сведения о наличии подсобных помещений (кладовых, костюмерных, 

раздевалок и т.п.); 

перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная  

доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хра-

нения дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, декорации, 

костюмы и т.п.); 

перечень оборудования, необходимого для проведения занятий, (стан-

ков, спортивных снарядов, швейных машинок, специальных приспособле-

ний, микрофонов и т.п.); 

 перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-

, мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор, музыкальный 

центр, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.); 

перечень технических, графических, чертёжных, швейных и других 

инструментов, приборов, музыкальных инструментов и т.п.; 

перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, ткани, 

нитки, фурнитура, глина, клей, краски, заготовки из дерева, металла и дру-

гих материалов и т.п.; 

учебный комплект на каждого обучающегося (тетрадь, ручка, каран-

даш, фломастеры, набор цветной бумаги, альбом и т.п.); 

требования к специальной одежде обучающихся (спортивная форма, 

одежда для занятий хореографией, работы в мастерской и т.д.). 

Полный список оснащения и оборудования, чтобы не перегружать ос-

новной текст программы, можно перенести в Приложение к ней. 

Информационное обеспечение 

Электронные образовательные ресурсы (аудио, видео), специальные 

компьютерные программы (Zoom, TestPad и др, информационные техноло-

гии. 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации про-

граммы, кратко охарактеризовать их профессионализм, квалификацию. 

Если для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимы педагоги дополнительного образования разных направлений 
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или иные специалисты (концертмейстер, художник-оформитель, аранжи-

ровщик, лаборант, электронщик, системный администратор, тьютор и т.п.), 

то тогда следует указать направления работы педагогов дополнительного 

образования, должности и обязанности других специалистов, а также требо-

вания к их образованию и квалификации. 

 2.3.Формы аттестации 

Аттестация позволяет определить, достигнуты ли обучающимися пла-

нируемые результаты, освоена ли ими программа. 

Формы аттестации индивидуальны для каждой программы, соответ-

ствуют локальному акту УДО и учебному плану программы. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.75) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

проведение итоговой аттестации по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам не предусмотрено. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, опре-

деляют формы, порядок и периодичность проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся (Приказ №196, п.18). Промежуточная аттеста-

ция может проводиться как завершающая какой-то этап реализации про-

граммы, так и по завершению программы в целом. 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе должна носить вариа-

тивный характер (Концепция, гл. I). Инструменты оценки достижений детей 

и подростков должны способствовать росту их самооценки и познаватель-

ных интересов, а также диагностировать мотивацию достижений личности 

(Концепция, гл. III). 

Входная диагностика позволяет определить уровень знаний, умений 

и навыков, компетенций у обучающегося, чтобы выяснить, насколько ребе-

нок готов к освоению данной программы. Входная диагностика проводится 

в случае, если это предусмотрено условиями набора обучающихся. 

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 

самостоятельные работы, выставки, тестирование, конкурс, защита творче-

ских работ, проектов, конференция, фестиваль, соревнование, турнир, за-

четные занятия. 

Итоговый контроль или формы аттестации: зачет, контрольная ра-

бота, творческая работа, выставка, конкурс, фестивали, отчетные выставки, 

отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и другие. 

 2.4.Оценочные материалы 

Оценочные материалы - это комплекс согласованных между собой 

оценочных средств (комплект диагностических методик, заданий), крите-

рии их оценки, позволяющих определить достижение обучающимися пла-

нируемых результатов (знаний, умений, навыков или компетенций).  

Диагностические процедуры обязательно должны иметь непосред-

ственную связь с содержательно-тематическим направлением программы. 
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При проектировании программы, в т.ч. разноуровневой, важно прове-

сти тщательную методическую работу по созданию оценочных материалов 

и описанию квалификационных процедур, которые будут использоваться в 

рамках программы. При разработке заданий, используемых в оценочных ма-

териалах, необходимо опираться на соответствие уровня сложности заданий 

уровню программы, осваиваемому участником (принцип соответствия). 

Оценочные задания необходимо проектировать таким образом, чтобы 

результат их выполнения, сложившийся на личный уровень развития и об-

разования участника сравнивался с его же предшествующим уровнем. Срав-

нения с результатами решений других участников программы, работающих 

на иных уровнях сложности, как правило, следует избегать. В этом смысле, 

различные оценочные процедуры, которые позволяют определить либо ди-

намику соревнующихся групп, либо выполнить конкурсную оценку дости-

жений участников на основании индивидуального зачёта проводятся от-

дельно. В ходе конкурсных и соревновательных процедур рекомендуется 

проводить публичную оценку тех или иных достижений, уровней развито-

сти ребёнка лишь в рамках заданных номинаций, границы которых уклады-

ваются в зону ближайшего развития участника. 

Для каждой программы разрабатываются свои, характерные для 

нее, параметры, критерии, оценочные материалы и диагностики. 

Обязательно указываются авторы используемых методик, даются 

ссылки на источники информации. Сами диагностические материалы, 

бланки опросников, тексты тестов, нормативы выполнения, перечни и опи-

сания заданий помещаются в Приложении к программе. 

Оформление характеристики оценочных материалов возможно в таб-

личном варианте как показано ниже. 

Характеристика оценочных материалов 

Пример при знаниевом подходе в обучении 

 

 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Критерии 

оценива-

ния 

Виды контроля / 

промежуточной ат-

тестации 

Диагностиче-

ский инстру-

ментарий 

(формы, ме-

тоды, диагно-

стики) 

Знания 

    

    

    

Умения 

    

    

    

Навыки 
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Пример при компетентностно-ориентированном подходе в обучении 

2.5. Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики 

работы в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

Методические материалы включают в себя: 

-перечисление методов обучения; 

Классификаций методов много. Наиболее распространено деление 

методов по: 

- источнику передачи и восприятия информации: 

• словесный: рассказ, беседа, лекция; 

• наглядный: опыт, иллюстрация, дидактический, наглядный ма-

териал, образцы и т.п.; 

• практический: показ, постановка опытов; 

- по характеру деятельности: 

• объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, лекция, 

фильм, карточки и т.п.); 

• репродуктивный (воспроизведение, действие по алгоритму); 

• проблемный (постановка проблемных вопросов, создание про-

блемных ситуаций); 

• исследовательский метод (опыты, лабораторные, экспери-

менты, опытническая работа); 

• проектный метод (разработка проектов, моделирование ситуа-

ций, создание творческих работ); 

• метод игры (игры дидактические, развивающие, ролевые, дело-

вые). Активные и интерактивные методы. 

- перечисление педагогических технологий: 

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 

Компетенции 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Критерии 

оценива-

ния 

Виды контроля / 

промежуточной ат-

тестации 

Диагностический 

инструментарий 

(формы, методы, ди-

агностики) 

Учебно-позна-

вательные 

    

    

    

    

Ценностно-

смысловые 

    

    

    

    

Информацион-

ные и т д. 
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обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обуче-

ния, разноуровнего обучения, проблемного обучения, дистанционного обу-

чения педагогической мастерской, ТРИЗ, игровой деятельности, коллектив-

ной творческой деятельности, критического мышления, портфолио и др. 

Здоровьесберегающие технологии (организационно - педагогические 

технологии, определяющие структуру учебного процесса, частично регла-

ментированную в СанПИН, способствующую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии; физминутки, зарядки для глаз; психолого – 

педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педа-

гога на занятии, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих 

обучающихся; сюда же относится психолого-педагогическое сопровожде-

ние всех элементов образовательного процесса; смена видов деятельности, 

психологическая атмосфера учебного занятия; учебно - воспитательные тех-

нологии, которые включают программы по обучению грамотной заботе о 

своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации 

их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно - воспитательной 

работы со школьниками после уроков, просвещение их родителей). 

Специальные технологии соответствуют направленности дополни-

тельных общеобразовательных программ (художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной). 

Нет необходимости давать в программе полное описание содержания 

каждого используемого метода или применяемой технологии. Программа 

также не предполагает описание методики работы. 

- описание форм учебных занятий: 

Формы занятий определяются особенностями материала, местом и 

временем занятия, применяемыми средствами и т.п. При выделении форм 

занятий они должны быть объединены единым критерием классификации. 

Как правило, выделяют следующие группы форм организации обуче-

ния: 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и де-

тей (лекция, семинар, лабораторная работа, практикум, экскурсия, олимпи-

ада, конференция, мастерская, лаборатория, конкурс, фестиваль, отчетный 

концерт и т.д.); 

по дидактической цели (вводное занятие, занятие по углублению зна-

ний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению зна-

ний, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы за-

нятий). 

- описание алгоритма учебного занятия (наиболее часто приме-

няемой формы) - краткое описание структуры занятия и его этапов. 

- перечень дидактических материалов (раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, образцы из-

делий и т.п.); тематика проектов, опытнической или исследовательской ра-
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боты и т.д. (на бумажных и электронных носителях). Данный перечень мо-

жет быть размещен также в Приложение к программе. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы может быть представлено в виде таблицы. 

Методические материалы 

№ п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Материально- 

техническое 

оснащение, ди-

дактико-методи-

ческий материал 

Формы, методы, приемы 

обучения. Педагогиче-

ские технологии 

Формы 

учебного 

занятия 

Формы 

контроля/ 

аттеста-

ции 

      

      

 2.6.Рабочие программы предметов, курсов, модулей 

Структурный компонент «Рабочие программы» является обязатель-

ным для дополнительной общеобразовательной программы, исходя из по-

нятия «Образовательная программа» (ФЗ № 273, гл.1 ст.2 п. 9). 

По статусу рабочая программа является документом образовательной 

организации, определяющим объем, содержание и последовательность изу-

чения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в рамках основной 

общеобразовательной программы (ООП). В дополнительном образовании 

ООП нет, но Законом регламентируется разработка дополнительной обще-

образовательной программы (ДОП) – общеразвивающей или  предпрофес-

сиональной,- которая может быть модульной, сетевой, комплексной, инте-

грированной, конвергентной и т.п., то есть состоять, соответственно, из мо-

дулей или совокупности предметов, дисциплин или  курсов. Для таких про-

грамм и рекомендуем составлять рабочие программы (ФЗ № 273, гл.1 ст.2 

п. 9). 

Для дополнительных общеобразовательных программ, рассчитанных 

на 1 год реализации, или для «традиционных» программ разрабатывать ра-

бочие программы, на наш взгляд, нецелесообразно. Однако, решение об 

этом образовательная организация принимает самостоятельно. 

Рабочая программа разрабатывается на учебный год под конкретную 

учебную группу, учитывает особенности и возможности учащихся, а также 

условия реализации. Структура рабочей программы в составе ДОП опреде-

ляется нормативным локальным актом образовательной организации. 

Рекомендуем следующие структурные элементы: 

• название учебного предмета, модуля, курса; 

• учебная задача модуля, предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием часов по каждую тему; 

• банк информации и методическое руководство по достижению 

поставленной дидактической задачи (для модульной программы); 

• планируемые результаты по модулю, предмету, курсу (исходя из 

учебной задачи); 

• формы аттестации/контроля обучающихся по модулю, пред-

мету, курсу; 
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• календарный учебный график (на каждую группу). 

 Обращаем ваше внимание, что Рабочая программа модуля не должна 

иметь отдельного титульного листа, грифа утверждения. Это просто струк-

турный элемент дополнительной общеобразовательной программы. 

 2.7.Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной 

работы являются обязательными структурными элементами дополнитель-

ной общеобразовательной программы на основе изменений, внесенных в 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 304 от 31.07.2020 

г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании» по во-

просам воспитания обучающихся», который вступил в силу 1 сентября 2020 

г. 

Как и Рабочие программы курсов, предметов, модулей, Рабочая про-

грамма воспитания и Календарный план воспитательной работы не требуют 

отдельного титульного листа и грифа утверждения. Это структурные компо-

ненты дополнительной общеобразовательной программы. 

Объем Рабочей программы воспитания и Календарного плана воспи-

тательной работы не должен быть большим. 

Рекомендуем следующие структурные элементы Рабочей программы 

воспитания: 

• Цель и особенности организуемого воспитательного процесса в 

ДОО. 

• Формы и содержание деятельности. 

• Планируемые результаты и формы их проявления. 

При разработке Рабочей программы воспитания рекомендуется опи-

раться на «Примерную программу воспитания» (утверждена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

2.06.2020 г.), 

Воспитание - это управление процессом развития личности ребенка 

через создание благоприятных для этого условий (Х.Й.Лийметс, Л.И.Нови-

кова). 

Направления воспитания – это основные векторы осуществления 

воспитательной работы школы (учреждения), ориентирующие ее на реше-

ние цели и задач воспитания. Это своеобразные магистральные пути орга-

низации школьной воспитательной работы (например: воспитание на уроке, 

воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, воспитание через классное руководство и т.п.). 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые пе-

дагоги стремятся получить в процессе реализации своей воспитательной де-

ятельности. Это ожидаемый, планируемый результат воспитательной дея-

тельности. 

Задачи воспитания– это те проблемы организации конкретных видов 

и форм деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде 
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соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

Результат воспитания– это те изменения в личностном развитии 

детей, которые взрослые (педагоги) получили в процессе их воспитания. Ре-

зультаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, 

воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это реализованная, до-

стигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются фиксации и но-

сят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания 

позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполне-

ние различных видов и форм деятельности. 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельно-

сти, ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для дости-

жения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по станциям, бе-

седа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, сорев-

нование, сбор, трудовой десант и т.п.). 

Содержание структурных элементов программы воспитания 

1.Цель 

Определение цели и ее формулировка должна соответствовать совре-

менному национальному воспитательному идеалу - это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации (Примерная программа 

воспитания). 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на ба-

зовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вырабо-

тало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые  

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-

ных уровнях образования: 

1. В воспитании детей младшего возраста таким целевым приори-

тетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающи-

мися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
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общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых  отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом яв-

ляется создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел (Примерную программу вос-

питания). 

Приоритет - это то, чему педагогам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не един-

ственное внимание. 

Особенности организуемого воспитательного процесса в ДОО 

Описание особенностей может включать информацию о детском  об-

разовательном объединении (ДОО), в котором реализуется программа, его 

традициях, достижениях, успехах, а также о направлениях воспитания в 

данном коллективе. 

2.Формы и содержание деятельности 

В этом разделе перечисляются основные формы и содержание дея-

тельности для достижения поставленной цели. 

3.Планируемые результаты. Результат воспитания – это те измене-

ния в личностном развитии детей, которые взрослые (педагоги) получили в 

процессе их воспитания. 

Цель и результат -это взаимосвязанные явления: цель – это  планируе-

мый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат – это реализован-

ная, достигнутая цель. Результаты воспитания пролонгированы и не имеют 

конкретных сроков формирования (трудно достоверно утверждать, в какой 

мере сформировавшиеся у ребенка те или иные личностные качества стали 

результатом чьих-то внешних влияний, а в какой – результатом его соб-

ственных усилий). И такие результаты никогда не будут конечными. Резуль-

таты воспитания лучше всего поддаются описанию не в статике (получили 

то-то и то-то), а в динамике (происходят изменения в таком-то и таком-то 

направлении). 

2.8.Календарный план воспитательной работы 

Это разрабатываемый в соответствии с рабочей программой воспита-

ния и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году пе-

речень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направлен-

ности. 

Предлагаем варианты форм календарного плана.  

Образовательная организация вправе создать свою форму. 

 

Форма календарного плана воспитательной работы 

(для каждой образовательной программы) 

Вариант 1 

№ п/п 
Название мероприя-

тия, события 
Форма проведения Сроки проведения 
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Вариант 2 

№ п/п 

Название ме-

роприятия со-

бытия 

Форма прове-

дения 
Цель 

Краткое со-

держание 

Сроки про-

ведения 

Ответ-

ственныe 

       

       

3.Список литературы 

Список литературы – заключительный пункт программы. Список ли-

тературы (в т.ч. ссылки на электронные ресурсы с датой последнего обра-

щения) оформляется по алфавиту и в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Включаемые в список издания должны отвечать современности.  

Желательно также распределить приводимую литературу по разде-

лам: для педагогов; для обучающихся, для родителей. 

Литература для педагога: 

- нормативные документы перечисляются в следующем порядке: 

уровень РФ (законы, концепции, приказы, письма), уровень региона, уро-

вень учреждения (устав и локальные акты, регламентирующие разработку и 

реализацию программ). Методические рекомендации, даже уровня мини-

стерства, не являются нормативным документом; 

- литература, использованная при составлении программы: автор-

ские программы по профилю, общеобразовательные программы, методиче-

ские рекомендации, литература по педагогике и психологии, специальная 

литература по предмету, методическая литература, периодические издания, 

репертуарные сборники и т.д. 

Литература для обучающихся, родителей: 

- справочная, познавательная литература по разделам (темам) про-

граммы, периодические издания, публикации, детская литература, литера-

тура о жизни и деятельности выдающихся ученых, деятелях культуры и ис-

кусства, общественных деятелях, спортсменах; пособия для самостоятель-

ной работы, источники для разработки рефератов, проектов, творческих ра-

бот. 

Необходимо дифференцировать литературу, иначе всё, что будет ука-

зано в списке, обучающиеся должны использовать в процессе обучения как 

учебные пособия: читать, изучать. Все указанные пособия должны быть в 

библиотеке учреждения или на доступной электронной платформе. 

Примеры: 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

в системе современного российского образования : монография / С. В. Паш-

ков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Курский 

государственный университет. - Курск : КГУ, 2017. - 1 CD-ROM. - Систем. 

требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ; Microsoft 

Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00 

и выше), Flash Player, Adobe Reader. - Загл. с титул. экрана. - Текст : элек-

тронный. 

Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова. – Текст 

: непосредственный // Молодой ученый. – Москва : 2015. - №15. - С. 567-

572. 

Сорокина М.В. Родительские установки. – Текст : электронный // Ge-

staltclub.com [сайт]. – 2018. – 20 апр. – URL: 

https://gestaltclub.com/articles/obsaa-psihologia/10105- roditelskie-ustanovki 

(дата обращения: 25.04.2018). 

 

5. ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Успешность дополнительного образования, с одной стороны зависит 

от личности педагога, с другой от организации образовательного процесса 

и напрямую связана с эффективностью управления.  

Для выявления опыта и его практического внедрения предлагаются 

типовые модели организации образовательного процесса по дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Гибкое сочетание различных форм обучения, построение вариатив-

ных учебных планов, применение дистанционных технологий, использова-

ние сетевой формы реализации образовательных программ позволяет повы-

сить качество дополнительного образования как для удовлетворения обра-

зовательных потребностей обучающихся и их родителей, так и для выпол-

нения государственного заказа. 

5.1. Традиционная образовательная программа 

Модель традиционной образовательной программы представляет со-

бой традиционную организацию оказания услуг дополнительного образова-

ния с последовательным освоением программного материала. Эта модель 

образовательной программы рассчитана, как правило, на оказание одной 

услуги в одном детском объединении. Таким образом, при «Традиционной» 

модели количество образовательных программ в организации равно коли-

честву предоставляемых услуг и количеству объединений. 

Программа рассчитана, как правило, не менее чем на 1 учебный год, 

расчетной продолжительностью 36 учебных недель. Продолжительность 

обучения по программе устанавливается, как правило, в фиксированном 

объеме часов и календарном сроке, соответствующем установленному ре-

жиму занятий. 

Организация образовательного процесса в рассматриваемой модели 

является наиболее простой. Образовательные программы разрабатывают 

сами педагоги, реализующие программы; требуется минимальное организа-

ционно-педагогическое и организационно-методическое сопровождение ре-

ализации программ. 

Вместе с тем, вариативность и гибкость в оказании образовательных 

услуг при реализации данной модели образовательных программ очень низ-

кая, практически отсутствует возможность обучать детей по индивидуаль-

ному учебному плану, оперативно подстраиваться под запросы и интересы 
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обучающихся и их родителей. 

5.2. Общеобразовательная программа с применением дистанци-

онных технологий и электронных ресурсов.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий становятся насущной необходимостью. Необходимость цифро-

вого пространства резко возросла среди родительского и детского сооб-

ществ. Включение ресурсов электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в учебный процесс устанавливают нормативные 

документы и методические рекомендации федерального уровня. 

Для осуществления учебной деятельности выделяются два подхода к 

разработке дистанционных форм организации работы: 

- комбинация традиционных форм организации учебной деятельно-

сти и современных информационно-коммуникационных технологий, новых 

средств передачи информации путем Интернета и сотовой связи (поддержка 

реализации дополнительной общеобразовательной программы дистанцион-

ным курсом и цифровыми ресурсами. Это путь постепенного выстраивания 

параллельного дистанционного курса к дополнительной общеобразователь-

ной программе.); 

- использование форм привлечения обучающихся к тому или иному 

виду деятельности в сети Интернет (проектно-исследовательская деятель-

ность, волонтерская деятельность, виртуальные музеи, сервисы совмест-

ного просмотра фильмов, конкурсы, онлайн-олимпиады и др.). 

Нормативные документы, регулирующие использование электронного 

обучения и дистанционных технологий при реализации ДООП 

В законе №273 «Об Образовании в Российской Федерации» в ст. 16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий поясняется значение по-

нятий «электронное обучение» и «дистанционные образовательные техно-

логии». «Под электронным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-

пользуемой при реализации образовательных программ информации и обес-

печивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образо-

вательными технологиями понимаются образовательные технологии, реа-

лизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникацион-

ных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-

щихся и педагогических работников». 

В п.2, ст.16 закона поясняется, что «организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образователь-

ных программ в порядке, установленном федеральным органом исполни-
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тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования». 

П.3, ст.16 закона обязывает: «при реализации образовательных про-

грамм с применением исключительно электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, должны быть созданы условия для функциониро-

вания электронной информационно-образовательной среды, включаю-

щей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образова-

тельные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся». 

В п.4, ст.16 поясняется позиция о месте осуществления образователь-

ной деятельности: «при реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся». 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» в п.10 

подтверждает применение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения: «различные образовательные технологии, в том 

числе, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистраци-

онный № 48226)». 

П. 23 порядка определяет, что «с учетом особых потребностей обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и ин-

валидов организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-

тронном виде». 

В п. 3 настоящего порядка оговариваются формы обучения и их соче-

тания, которые применяются при проведении учебных занятий, практик, те-
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кущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся: «Организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность (далее - организации), реализуют обра-

зовательные программы или их части с применением электронного обуче-

ния,  дистанционных  образовательных технологий в предусмотренных Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведе-

нии учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежу-

точной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся». 

В п.4 порядка определяется, что «организации доводят до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора». 

П. 5 порядка утверждает, что «при реализации образовательных про-

грамм или их частей с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий: местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации или ее филиала неза-

висимо от места нахождения обучающихся». 

В п. 5 обязывают организации обеспечивать соответствующий уро-

вень подготовки работников: «организации обеспечивают соответствую-

щий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, науч-

ных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работни-

ков организации». 

Порядок оказании учебно-методической помощи в п.5: предполагает, 

что «организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно- 

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информаци-

онных и телекоммуникационных технологий»; «организации самостоя-

тельно определяют соотношение объема занятий, проводимых путем непо-

средственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 

в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий»; корме этого – «допускается отсутствие учебных за-

нятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогиче-

ского работника с обучающимся в аудитории». 

В п.6 порядка предполагается, что «при реализации образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий организация самостоя-

тельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: создает усло-

вия для функционирования электронной информационно- образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных про-

грамм или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обу-

чающихся; обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор 

способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/0
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соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществ-

ляется оценка результатов обучения». 

П.7 настоящего порядка утверждает, что «организации вправе осу-

ществлять реализацию образовательных программ или их частей с приме-

нением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн- курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, дости-

жение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно- образовательной среде, к ко-

торой предоставляется открытый доступ через информационно-телекомму-

никационную сеть Интернет». 

В п.8 порядка оговаривается, что обучение по онлайн-курсам подтвер-

ждается соответствующим документом: «освоение обучающимся образова-

тельных программ или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается до-

кументом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обу-

чении, выданным организацией, реализующей образовательные программы 

или их части в виде онлайн-курсов». 

В п.3 подтверждается, «образовательная организация, осуществляю-

щая образовательную деятельность … по дополнительным общеобразова-

тельным программам с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий: разрабатывает и утверждает локальный 

акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения, в кото-

ром определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической по-

мощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения теку-

щего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

3.1 формирует расписание занятий на каждый учебный день в соот-

ветствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая диффе-

ренциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 ми-

нут; 

3.2 информирует обучающихся и их родителей о реализации обра-

зовательных программ или их частей с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное обу-

чение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, кон-

сультаций; 

3.3 обеспечивает ведение учета результатов образовательного про-

цесса в электронной форме. 

4. Выбор родителями (законными представителями) обучающе-

гося формы дистанционного обучения по образовательной программе 

начального общего, основного общего либо среднего общего образования, 

а также по дополнительным общеобразовательным программам подтвер-

ждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (за-

конного представителя). 

5. При реализации образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, а также по дополнитель-

ным общеобразовательным программам с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий образовательной ор-

ганизации рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректи-

ровок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

6. В соответствии с техническими возможностями образователь-

ная организация организовывает проведение учебных занятий, консульта-

ций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов». 

7. Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, а также при реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий: 

− рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с уче-

том системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

− выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

8. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному 

уполномоченному должностному лицу образовательной организации реко-

мендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, напри-

мер очного и электронного обучения с использованием дистанционных об-

разовательных технологий». 

Тем не менее, при разработке дистанционных курсов к дополнитель-

ным общеобразовательным программам и самостоятельных дистанционных 

курсов необходимо ориентироваться на Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы (Постановление главного государственного врача Рос-

сийской Федерации об утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28). 

В п.2.10.2 указано, что при использовании ЭСО (Электронное сред-

ство обучения) во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика 

для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для 

глаз должна проводиться во время перемен. 
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Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны про-

водиться соответствующие физические упражнения (далее физкультми-

нутки). 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, про-

грамм или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного ис-

пользования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет -5-7 минут, для 

учащихся 1-4-х классов-10 минут, для 5-9-х классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной доски –для детей до 10 лет- 20 минут, старше 

10 лет – 30 минут; компьютера –для детей 1-2 классов-20 минут, 3-4 классов 

-25 минут, 5-9 классов -30 минут, 10-11 классов -35 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не про-

водятся. 

Примерная модель реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий представлена в методических рекомендациях по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий (Письмо Минпросвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «О направле-

нии методических рекомендаций). 

Список образовательных интернет-ресурсов для свободного доступа 

и использования при формировании содержания ЭИОС размещен на сайте 

Российской электронной школы https://resh.edu.ru/distance/ . 

СПИСОК 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использова-

нию при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий 

1. Специализированные сервисы организации занятий: 

https://classroom.google.com; 

https://teams.microsoft.com. 

2. Средства видео-конференцсвязи: 

https://discord.com; 

https://www.skype.com/ru; 

https://zoom.us. 

3. Социальные сети и мессенджеры, в т.ч. путем сопровождения темати-

ческих сообществ в социальных сетях: 

https://vk.com/@authors-create-stream; 

https://ok.me/8E9; 

https://hangouts.google.com. 

4. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

ресурсы Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральный центр организационно-методического обеспечения физического 

https://resh.edu.ru/distance/
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воспитания» (https://fedcdo.ru/, научим.рф, научим.online); 

ресурсы Федерального государственного бюджетного учреждения куль-

туры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гума-

нитарных технологий» (http://vcht.center/, http://dop.edu.ru/); 

ресурсы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный центр дополни-

тельного образования и организации отдыха и оздоровления детей» 

(http://фцомофв.рф/, https://еип-фкис.рф/, https://науфк.рф/, 

https://www.schoolsports.ru/); 

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровых 

учебных материалов и практик для дополнительного дистанционного обу-

чения https://edu.asi.ru/; 

Национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека 

elibrary.ru; 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся: 

https://trello.com, https://asana.com/ru, https://planfix.ru, 

https://todo.microsoft.com/tasks/ru-ru, https://padlet.com, 

https://jamboard.google.com, https://www.mindmeister.com/ru, 

https://www.mindomo.com/ru, https://www.mindmup.com, https://flinga.fi/, 

https://miro.com/app/dashboard; 

сервисы обучения программированию на основе блочного, визуально-блоч-

ного программирования, базирующиеся непосредственно в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://codecombat.com, 

https://www.sololearn.com, https://www.kodugamelab.com, 

https://scratch.mit.edu; 

сервисы виртуального моделирования процессов, объектов и устройств: 

https://tinkercad.com, https://www.sketchup.com/ru, https://cospaces.io, 

https://malovato.net/online-redaktori/konstruktor-lego-onlayn.html, 

https://www.falstad.com/circuit; 

сервисы визуализации информации в формате презентаций и средства их 

вебразработки: https://www.canva.com/ru_ru/, https://tilda.cc/ru/; 

сервисы сбора обратной связи: https://www.mentimeter.com/how-to,  

https://nearpod.com/, https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/,  

https://ru.surveymonkey.com/, https://www.survio.com/ru/, 

https://onlinetestpad.com/ru; 

сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний обуча-

ющихся в игровой форме в формате квиза или викторины: https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, https://kahoot.com, https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 

Основные дистанционные образовательные формы, предлагае-

мые к реализации в рамках Типовой модели 

• видео- и аудио- уроки, лекции, мастер-классы; 

• открытые электронные библиотеки с встроенными инструментами 

навигации; 

• вебинары (как разовые тематические мероприятия и как циклы); 

https://www.mindomo.com/ru
https://malovato.net/online-redaktori/konstruktor-lego-onlayn.html
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• комплексные программы дистанционного образования, выстроенные 

как сочетание перемежающихся публикаций материалов и учебно-практических 

либо рефлексивных заданий (например, на цифровой платформе типа 

Moodle); 

• цифровые тренажёры, размещенные в сети Интернет в общем до-

ступе (в том числе, разработанные как увлекательные и привлекательные 

для детей, подростков и старшеклассников онлайн-игры); 

• цифровые тесты, позволяющие школьникам и педагогам осу-

ществлять диагностические процедуры и размещенные в свободном доступе 

в Интернете на специализированных информационных ресурсах; 

• адресные дистанционные консультации со стороны наставников, 

как с опорой на специально разработанные цифровые платформы, так и с 

использованием ресурсов существующих социальных сетей, прежде всего, 

«В Контакте», ввиду ее большой популярности и востребованности у 

школьников разных возрастов, а также богатству ресурсов, позволяющему 

снабжать школьников учебными и рефлексивными мате риалами на различ-

ных носителях; 

• формы дистанционного дополнительного образования школьни-

ков как компоненты целостных интенсивных очно-заочных образователь-

ных программ, реализуемых как на общерегиональном уровне, так и на 

уровне отдельных муниципальных образований и их групп. 

Предложенный перечень предпочтительных дистанционных образова-

тельных форм заведомо не является окончательным и может варьироваться 

как в зависимости от потребностей региона, так и в зависимости от конкрет-

ных содержательно-методических и технологических возможностей того 

круга специалистов в области образования, программирования, управления 

сетевыми коммуникациями, которые могут быть привлечены к реализации 

Типовой модели в конкретном регионе. 

Основные компоненты массовых образовательных программ, предпо-

лагающие перевод в дистанционный режим: 

• информативный блок (запись лекций и докладов, либо трансляция их 

в режиме вебинара, подготовка визуализированных презентаций, размеще-

ние необходимых пособий и монографий в электронном виде, и т.д.); 

• блок трансляции методов, приёмов, реже технологий работы (видео- 

запись мастер-классов с демонстрацией последовательности действий по 

достижению необходимого предметно-практического результата; цифро-

вые тренажеры); 

• диагностический блок (тесты проверки и самопроверки знаний, пред-

ставлений, способностей, компетентностей, сформировавшихся на разных 

этапах дистанционной образовательной программы); 

• блок заданий, выполнение которых, предполагает подготовку слуша-

телями текста того или иного типа и содержания и получение развивающего 

отзыва на этот текст; 

• демонстрация слушателями освоенных способностей и методов, 

сформированных компетентностей в режиме видео-записи собственного 
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продуктивного действия, в котором эти новые качества реализуются; 

• развивающая экспертиза заданий, выполненных школьниками и про-

водимая в режиме многостороннего вебинара; 

• в отдельных случаях – компетентностно-коммуникативные тренинго-

вые форматы, проводимые в режиме вебинаров. 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы тре-

бует анализа и перевода в различные форматы с использованием различных 

цифровых инструментов. 

Примеры цифровых приложений, веб-сервисов и элементов гейми-

фикации, которые допустимо использовать при реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

1) Музей изобразительных искусств в виртуальной реальности  

Ссылка: 

https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/ 

Описание: Приложение, реализующее дистанционное посещение музея с 

экспонатами. Является отличным инструментарием для помощи реализации 

общеобразовательных программ в изучении истории, изобразительного ис-

кусства и развития общекультурных ценностей.  

2) The PowderToy  

Ссылка: https://powdertoy.co.uk/ 

Описание: Цифровая лаборатория для моделирования физических и хими-

ческих явлений. Отлично подойдёт для закрепления знаний, полученных в 

рамках школьных уроков физики и химии, а также для моделирования раз-

личных процессов в проектной деятельности.  

3) The Algodoo  

Ссылка: http://www.algodoo.com/ 

Описание: Виртуальная физическая лаборатория с простым интерфейсом и 

с широким функционалом. Подойдет как для решения задач из курса общей 

физики, так и для моделирования различных задач и проектной деятельно-

сти.  

4) Dear Future  

Ссылка: https://store.steampowered.com/app/1591300/Dear_Future/  

Описание: Виртуальный мир с возможностью взаимодействия с другими 

пользователями с помощью фотографий, которые вы сделаете, гуляя по 

этому аутентичному заброшенному миру. Отлично подойдет для образова-

тельных программ, связанных с искусством и фотографией.  

5) Nuclear Simulator  

Ссылка: https://playgen.com/nuclear-simulator/  

Описание: Симулятор работы ядерного реактора электростанции для полу-

чения электроэнергии. Можно использовать в качестве визуализационного 

материала для курса физики, так и в качестве цифровой лабораторной ра-

боты для дополнительных общеобразовательных программ.  

6) Бункер (The Shelter)  

Ссылка (Android): https://pdalife.ru/bunker-android-a44200.html  

https://powdertoy.co.uk/
http://www.algodoo.com/
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Ссылка (IOS): https://clck.ru/aiXXP  

Описание: Игра для мобильных устройств на командообразование и разви-

тие Soft Skills. Можно использовать как инструмент для развития оратор-

ского мастерства и умения анализировать, выявлять достоинства и недо-

статки.  

7) The Roblox  

Ссылка: https://www.roblox.com/  

Описание: Платформа для разработки игр. Можно использовать для знаком-

ства с направлением IT и GameDesign направлением.  

8) REC Room  

Ссылка: https://store.steampowered.com/app/471710/Rec_Room/  

Описание: Виртуальное пространство для встреч и проведения различных 

мастер-классов, лекций, уроков, игр. Можно использовать для повышения 

мотивации обучающихся при дистанционном обучении.  

9) Google Earth VR  

Ссылка: https://www.oculus.com/experiences/rift/1513995308673845/  

Описание: Цифровая платформа для перемещения по земному шару. Под-

ходит для образовательных программ в области географии, геоинформаци-

онных технологий и технологий виртуальной и дополненной реальностей.  

10) Anatomy Atlas Mobile  

Ссылка: https://clck.ru/aiXoQ  

Описание: Мобильный атлас о строении человеческого тела. Полезный ин-

струмент, дополняющий общеобразовательные программы по биологии.  

11) Body VR  

Ссылка: 

https://www.oculus.com/experiences/rift/967071646715932/?locale=ru_RU 

Описание: Приложение для изучения биологического строения клеток, 

мышц, и человеческого тела. Дополняет образовательные программы по 

биологии, а также может использоваться при сопровождении проектной де-

ятельности естественно-научной направленности 

5.3 «Заочная школа» 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающи-

мися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме (п.2 ст. 17 

Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения определяются органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. (п.5 

ст. 17 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-

https://clck.ru/aiXXP
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зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-

ботку информационных технологий, технических средств, а также инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по ли-

ниям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педа-

гогических работников. (п.1 ст. 18 Федерального Закона РФ «Об образова-

нии в Российской Федерации»).  

Дистанционные образовательные технологии - образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-телеком-

муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. (п.1 ст. 18 Федерального Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации») 

 Краткое описание модели 

С развитием информационно-телекоммуникационных сетей заочная 

форма обучения все чаще применяется образовательными организациями с 

одновременным использованием дистанционных образовательных техноло-

гий (так называемое, обучение offline). Такая форма обучения позволяет, с 

одной стороны, самостоятельно и гибко выстраивать свой график занятий, 

изучать программный материал в подходящем именно для конкретного обу-

чающегося темпе, самостоятельно определять глубину и широту изучения 

основных дидактических единиц, но, в то же время, позволяет получать ин-

формационную и консультационную помощь и поддержку от педагога, опо-

средованный текущий контроль за освоением программного материала. В 

купе с возможностью взаимодействия обучающегося и педагога, территори-

ально находящихся на значительном друг от друга расстоянии такая орга-

низация образовательного процесса делает его чрезвычайно востребован-

ным. 

Заочная форма обучения может применяться в любой из рассмотрен-

ных трех типовых моделей образовательных программ для организации лет-

него отдыха, а также для реализации любых дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ в другой (учебный) период. 

Пример учебного плана очно-заочной школы 

№ п/п 

Название мо-

дуля (по вы-

бору) 

Количество часов 
Форма обучения 

Формы промежуточной 

аттестации/ контроля Всего Теория Практика 

1 

LEGO-кон-

струирова-

ние 

20 10 10 очная проектная работа 

2 
3D-модели-

рование 
20 10 10 очная проектная работа 

3 
Автомоде-

лирование 
20 10 10 очная проектная работа 

4 

Компью-

терный ди-

зайн 

20 10 10 заочная проектная работа 

 Итого 80 40 40   

Заочная образовательная программа для проведения заочных школ, 

в том числе в летний период, представляет собой образовательный модуль, 
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реализуемый в заочной форме, в том числе с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий, осваиваемый детьми как в домашних 

условиях, так и в условиях лагеря с дневным пребыванием. Лагерь с днев-

ным пребыванием и образовательный модуль для заочного обучения могут 

быть организованы как на базе одного учреждения, так и на базе разных 

учреждений (в сетевой форме), что особенно актуально для удаленных тер-

риторий. 

5.4. Разноуровневая образовательная программа 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242 об утверждении Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (вклю-

чая разноуровневые) одним из принципов проектирования и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ является разноуровневость 

(ступенчатость). Под разноуровневостью понимается соблюдение при раз-

работке и реализации программ дополнительного образования таких прин-

ципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную 

степень освоенности содержания детьми (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, направлен-

ных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.) 

Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнитель-

ного образования детей, внедряемая как Типовая модель развития регио-

нальных систем дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

появилась в 2018 г. 

В приказе министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнитель-

ного образования детей» есть прямое указание на важность создания разно-

уровневых программ: «В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к 

дополнительным общеобразовательным программам всех направленностей 

в субъекте Российской Федерации разрабатываются краткосрочные допол-

нительные общеразвивающие программы по всем направленностям, наце-

ленные на получение обучающимися базовых навыков, социальных и ком-

муникативных компетенций, позволяющие обучающимся определить 

направление для дальнейшего углубленного освоения дополнительных об-

щеобразовательных программ, в том числе дополнительных предпрофесси-

ональных программ». 

Разноуровневость дополнительных общеобразовательных программ 

характеризует продвижение детей по этапам – от первого знакомства с со-

держанием предмета к творческой, проектной и исследовательской деятель-

ности. 

Разноуровневое обучение позволяет 

• реализовать право каждого ребенка на обучение в индивидуаль-

ном темпе, объеме и уровне сложности; 

• учесть разный уровень развития обучающихся, их интересы и раз-

ные возможности освоения ими содержания программ; 
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• создать условия для включения каждого обучающегося в обучение 

в зоне его ближайшего развития; 

• организовать параллельные процессы освоения содержания про-

граммы на разных уровнях сложности, в разных темпах и объемах на основе 

диагностики; 

• обеспечить наилучшие условия, направленные на приобретение 

обучающимися собственного практического опыта и самостоятельную ак-

тивную познавательную деятельность.  

Стоит обратить, что разноуровневость программы - это не новое фор-

мально-нормативное требование к программам дополнительного образова-

ния, а прежде всего – базовое свойство программы, позволяющее ей стать 

более клиентоориентированной, увеличить охват детей образовательным 

процессом. 

С одной стороны, достижение свойств разноуровневости программы 

обеспечивается использованием технологий индивидуальной работы с каж-

дым из участников программы, что можно отнести к внутренним средствам 

программы, реализация которых гарантируется педагогическим коллекти-

вом и степенью его компетентности. С другой – использованием широкого 

спектра организационно-управленческих механизмов, позволяющих про-

грамме обеспечивать широкий охват детей; принимать участие в программе 

детям разных категорий, из разных территорий, в разных режимах (очный, 

заочный, очно-заочный, дистанционный, ускоренный, замедленный и т.д.). 

Чем богаче спектр таких технологий и инструментов – тем выше степень 

разноуровневости программы дополнительного образования. 

Содержание и материал программы 

В рекомендациях под разноуровневостью программ понимается со-

блюдение педагогами таких принципов, которые позволяют учитывать раз-

ный уровень развития и разную степень освоения содержания детьми и под-

ростками.  

Принципы дифференциации содержания образования. 

Принцип модульной организации. 

Модуль – это единица объёмной совокупности учебного содержания 

и материала по конкретному тематическому направлению. Модуль характе-

рен тем, что он с достаточной лёгкостью встраивается в прочие жизненные 

и образовательные контексты учащегося, устраняя тот или иной дефицит, 

который был зафиксирован самим учащимся. Таким образом, целесооб-

разно говорить о том, что разноуровневая программа должна быть представ-

лена как совокупность модулей, отражающих ту или иную актуальную для 

интересов ученика тематику. 

Принцип открытой маршрутизации. 

Для каждого участника программы на старте должен быть обеспечен 

доступ к каждому из обозначенных выше уровней. Это требование должно 

реализоваться через организацию процедур оценки исходной готовности 

участника к работе на определенном уровне сложности программы (необхо-
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димо определить степень готовности к освоению содержания, решению за-

даний и задач, мотивации на практическое освоение материала на заявлен-

ном участником уровне). 

Принцип широкого доступа. 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный мате-

риал должен предлагаться в разных формах и типах источников для участ-

ников образовательной программы. Предлагается предусматривать при раз-

работке и реализации образовательной программы размещение методиче-

ских и дидактических материалов на ресурсах в информационно- коммуни-

кационной сети «Интернет»; в печатном виде (учебники, рабочие тетради, 

методические пособия и т.д.); в формате, доступном для чтения на электрон-

ных устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и 

т.д. в форматах *pdf, *doc, *docx и проч.); в наглядном виде, посредством 

макетов, прототипов, реальных предметов и средств деятельности. 

Принцип инклюзивной открытости. 

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную до-

ступность для детей с любым видом и типом психофизиологических осо-

бенностей. В свою очередь, материал программы должен учитывать особен-

ности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при чте-

нии, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с предлага-

емым им материалом и для этого должен иметь специфические формы пред-

ставления для облегчения его использования. 

Более подробная дифференциация материала по уровням (ступеням) 

сложности осуществляется исходя из содержательно-тематической специ-

фики программы. Другими словами, программа дополнительного образова-

ния должна иметь собственную матрицу, описывающую систему уровней 

сложности содержания программы и соответствующие им достижения 

участников. 

Обучающийся должен иметь право обучения по любой общеразвива-

ющей программе (в отличие от конкурсного отбора на обучение по пред-

профессиональным программам). Разноуровневая образовательная про-

грамма ориентирована на представление содержания и организацию допол-

нительного образования для каждого ребенка, независимо от его психофи-

зиологических особенностей, уровня общего развития и способностей. С це-

лью реализации данного принципа при проектировании общеразвивающих 

программ минимальным уровнем сложности должен быть уровень, обеспе-

чивающий прием всех обучающихся без предъявления специальных требо-

ваний. При организации приема детей, необходимо обеспечить «пробный 

доступ» на программу, ориентированную на желаемый вид деятельности, 

для определения уровня, к освоению которого готов ребенок в данном виде 

деятельности. 

Формирование групп при организации образовательного процесса по 

разноуровневой образовательной программе возможно из детей, занимаю-

щихся либо на одном, либо на разных уровнях сложности программы (по 
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всей программе или по отдельным дисциплинам). Возможность одновре-

менного обучения детей в одной группе на разных уровнях сложности зави-

сит от специфики программы, профессиональной компетентности педагога 

и наличия второго педагогического работника. Более простым с точки зре-

ния организации образовательного процесса является разноуровневое обу-

чение в одной группе по программам, представляющим собой тренировоч-

ный процесс тех или иных навыков (спортивных, художественных и т.д.). В 

этом случае, наличие второго педагога не является обязательным, но, тем не 

менее, требует высокого профессионализма от основного педагога. При раз-

ноуровневом обучении по программам, в которых каждый уровень напол-

нен определенной усложняющейся теоретической базой (например, по про-

граммам технической, естественнонаучной направленностей) второй педа-

гог (тьютор, педагог-организатор и т.д.) может выполнять функции сопро-

вождения самостоятельной работы обучающихся, объем которой, как пра-

вило, увеличивается при повышении уровня сложности. Такой подход к ор-

ганизации образовательного процесса высвобождает нагрузку основного 

педагога, тем самым позволяя существенно увеличить численность детей, 

охваченных дополнительным образованием, при этом сохранив результа-

тивность обучения высокомотивированных обучающихся. 

Тот или иной уровень сложности образовательной программы явля-

ется относительно самостоятельной частью дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы, которая может быть освоена обуча-

ющимися отдельно от всей образовательной программы. В этом случае ока-

зание образовательной услуги направлено на освоение не всей образова-

тельной программы целиком, а ее конкретной самостоятельной части (ча-

стей). 

В связи с этим, продолжительность обучения по разноуровневой про-

грамме целесообразно определять отдельно на каждый уровень. При этом 

нет необходимости устанавливать строго фиксированный объем программы 

и срок ее освоения, так как продолжительность обучения на каждом уровне 

сложности зависит от особенностей обучающегося. Возможно использовать 

формулировки «не менее», «от…до…» и др. Перевод обучающихся на сле-

дующий уровень сложности осуществляется по результатам аттестации. 

Таким образом, в разноуровневой программе реализуется возмож-

ность обучения по индивидуальному учебному плану, заявленная в п. 7 При-

каза №196. 

Содержание и материал программы дополнительного образования де-

тей должны быть организованы по принципу дифференциации в соответ-

ствии со следующими уровнями сложности:  

1. Ознакомительный уровень. Предполагает использование и реализа-

цию общедоступных и универсальных форм организации материала, мини-

мальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

2. Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализиро-

ванных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 
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целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы.  

3. Продвинутый уровень. Предполагает использование форм органи-

зации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспе-

циализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-те-

матического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы.  

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый до-

ступ к любому из представленных уровней, которое реализуется через орга-

низацию условий и процедур оценки изначальной оснащённости участника 

(где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником уровня). 

Средства индивидуальной диагностики 

В рамках программы необходимо предусматривать диагностику ше-

сти типов индивидуальных особенностей ученика (принцип «Шесть типов 

диагностики»), которые отражают уровень: 

1. психофизического развития; 

2. мотивированности; 

3. интеллектуального развития; 

4. информированности и эрудиции в отношении общих знаний и со-

держания разрабатываемой программы в частности; 

5. освоения тех или иных компетенций (определяется в зависимости 

от содержания и тематической направленности разрабатываемой про-

граммы); 

6. сформированности той или иной грамотности (информационной, 

функциональной, языковой и т.д., которая определяется в зависимости от 

содержания и тематической направленности разрабатываемой программы). 

 Диагностическую оценку того или иного из представленных выше 

типов индивидуальных особенностей ученика можно осуществить, исполь-

зуя следующие методы и формы оценивания: 

1. тестирование и анкетирование; 

2. глубинное интервью; 

3. комплексы психологической диагностики; 

4. логические и проблемные задания; 

5. деловые, имитационно-моделирующие, ролевые, организационно- 

деятельностные игры; 

6. портфолио ученика; 

7. эссе; 

8. кейс-метод; 

9. творческие задания и т.д. 

Диагностические процедуры обязательно должны иметь непосред-

ственную связь с содержательно-тематическим направлением программы. 

Принцип «Множественности методов». 
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При разработке регламентов и содержания диагностических проце-

дур, желательно использовать несколько методов и форм оценивания в рам-

ках одного диагностического среза с целью достижения более объективных 

результатов. В ходе диагностики важно иметь возможность оценить участ-

ника программы в целом через сопоставление разных типов его действий – 

натурально-активные и эмоционально-чувственные проявления (через игры 

и живую беседу), интеллектуально-мыслительные (через постановку задач 

и письменные работы), авторско-креативные (через творческие задания). 

Для достижения наиболее объективных результатов желательно привлече-

ние специалистов, имеющих достаточный уровень исследовательской ква-

лификации в области индивидуальной диагностики. 

Педагогические формы и методы 

При разработке разноуровневых программ дополнительного образо-

вания необходимо закладывать возможности использования педагогиче-

ским коллективом всего многообразия педагогических методов, т.к. нужно 

обеспечивать реализацию процесса обучения детей на всех уровнях парал-

лельно, исходя из данных, полученных по результатам диагностических и 

оценочных процедур. С целью оптимизации организационно-педагогиче-

ских условий, необходимо предусмотреть как индивидуальные, так и груп-

повые, в т.ч. общепленарные, охватывающие всех участников программы, 

форматы работы. 

При реализации групповых форматов работы, можно распределить 

участников, осваивающих продвинутый уровень программы, среди групп 

участников, осваивающих базовый или стартовый уровень содержания, что 

даст возможность последним обозначить для себя «зону ближайшего разви-

тия». В таких случаях, рекомендуется организовывать программу в формате 

деловых, ролевых или организационно-деятельностных игр, ориентирован-

ных на работу детей с каким-либо проблемным материалом, имеющим пря-

мое отношение к содержательно-тематическому направлению программы. 

Формы индивидуальной работы могут предполагать методы тьютор-

ского, наставнического сопровождения, оформление индивидуальных обра-

зовательных программ и стратегий. 

Учебный план разноуровневой программы 

В учебном плане разноуровневой программы дополнительного обра-

зования детей должны быть предусмотрены разные сценарии освоения ма-

териала, содержания программы, исходя из индивидуального темпа и объ-

ёма освоения знаний, умений, компетенций учениками и заложенных разра-

ботчиками программы уровней освоения. 
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Пример учебного плана разноуровневой программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направ-

ленности «Военное дело» 

 

№  
Название раздела, за-

нятия 

1 год обучения  

ознакомительный  
2 год обучения базовый 3 год обучения базовый 4 год обучения базовый 

5 год обучения 

продвинутый 

Количество часов Количество часов Количество часов Количество часов Количество часов 

всего  теория практика всего теория практика всего теория практика всего теория практика всего теория практика 

1 

Раздел 1 НВП 

(начальная военная 

подготовка) 

16 4 12 30 11 19 34 9 25 40 8 32 68 12 56 

2 

Раздел 2 Общая и гу-

манитарная подго-

товка 

4 3 1 10 4 6 8 4 4 4 4  4 4  

3 
Раздел 3 Физическая 

подготовка  
8  8 22  22 20  20 20  20 20  20 

4 
Раздел 4 Специаль-

ная подготовка 
            40 40  

5 
Раздел 5 Музыкаль-

ная подготовка 
2  2 4  4 4  4 2  2 2  2 

6 

Раздел 6 Военно-

спортивные полевые 

сборы 

6  6 6  6 6  6 6  6 10  10 

7 

Форма промежуточ-

ной аттестации/кон-

троля 

Наблюдение, решение задач 

по образцу, тестирование, 

сдача нормативов, итоговая 

аттестация 

Наблюдение, решение задач по образцу, тестирование, сдача нормативов, итоговая 

аттестация 

Наблюдение, решение за-

дач по образцу, тестиро-

вание, сдача нормативов, 

итоговая аттестация 

8  ИТОГО  36   72   72   72   144   
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Кроме того, необходимо в учебном плане фиксировать различные ре-

жимы работы участников программы, на основе которых учащийся будет 

иметь возможность выстроить свою собственную индивидуальную траекто-

рию работы в заданных организационных рамках. К числу таких режимов 

можно отнести: 

- интенсивные режимы; 

- режимы групповой работы; 

- консультационные режимы (в т.ч. заочные и в сети «Интернет»); 

- режим, основывающийся на индивидуальной образовательной про-

грамме и персональной траектории ученика; 

- экстернат; 

- режимы экспертной поддержки; и т.д. 

Это, прежде всего, касается сложноструктурированных программ. Но 

такие программы требуют определенных организационно-управленческих 

механизмов. 

Педагогические позиции в разноуровневой программе 

Эффективная реализация разноуровневой программы осуществляется 

через организацию педагогической деятельности в рамках многопозицион-

ного образовательного пространства. Часть позиций педагогов соответ-

ствуют позициям, необходимым для моделируемой в рамках разноуровне-

вой программы практике деятельности (в том числе и профессиональной). 

Часть педагогических позиций создается для обеспечения продуктивной де-

ятельности в образовательном пространстве разноуровневой программы. 

К возможным педагогическим позициям относятся: 

• ведущий коммуникации, модератор; 

• эксперт; 

• организатор групповой работы, группотехник; 

• тьютор; 

• куратор; 

• наставник. 

Следует отметить, что педагог может совмещать на себе несколько 

педагогических позиций в рамках разноуровневой программы. В рамках 

учебно-тематического плана необходимо корректно спланировать участие 

педагогов в реализации различных режимов работ для того, чтобы избежать 

позиционных «перегрузок» в команде педагогов. 
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Дифференциация разноуровневых программ по целевым установкам, особенностям содержания и организа-

ции образовательного процесса 

(использованы материалы к.п.н. Л.Н Буйловой «Технология разработки и оценки качества дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ: новое время – новые подходы») 

Ознакомительный уровень 

Целевые установки Особенности содержания 

Особенности организа-

ции образовательного 

процесса 

Формы организации обра-

зовательного процесса 
Результат освоения ДОП 

1 2 3 4 5 

Развитие интереса детей к 

окружающему миру, приоб-

ретение опыта практиче-

ской деятельности; 

- получение общих пред-

ставлений о предметной об-

ласти; 

- ознакомление детей с ши-

роким набором видов дея-

тельности, позволяющих им 

осуществлять выбор, исходя 

из собственных интересов и 

способностей; 

- создание первоначальной 

основы для индивидуализа-

ции дальнейшего обучения 

в системе дополнительного 

образования; 

- развитие активности (ин-

дивидуальной и групповой), 

инициативы, индивидуаль-

ности, творческих способ-

ностей; 

- формирование основ лич-

ностных и социальных ком-

петенций. 

Программы разрабатываются по 

всем основным направлениям раз-

вития личности: 

физическое, познавательное, соци-

ально-личностное, интеллектуаль-

ное, 

художественно- эстетическое;  

содействуют формированию раз-

личных способностей (умственных, 

коммуникативных, двигательных, 

творческих), становлению специфи-

ческих видов 

деятельности (предметной, игровой, 

театрализованной, изобразитель-

ной, музыкальной и др.). 

Должны быть связаны с базовыми и 

углубленными программами, как бы 

предварять их. 

Должны носить выраженный дея-

тельности характер, создавать воз-

можность активного практического 

погружения детей в сферу соответ-

ствующей предметной деятельности 

на уровне первичного знакомства с 

ней. 

Традиционная форма; 

- на основе сетевого вза-

имодействия органи-

заций; 

- с применением ди-

станционных техноло-

гий; 

- посредством организа-

ции электронного обу-

чения; 

на основе реализации 

модульного подхода 

Посещение выставок гото-

вых работ, концертных про-

грамм, защит проектов; 

встречи с интересными 

людьми;  

проведение занятий стар-

шими обучающимися; 

 игры (геймификация);  

события (мероприятия) 

Общие представления об изуча-

емой предметной области; 

- опыт деятельности по образцу 

(возможно, с элементами твор-

ческих проявлений); 

- первичный интерес к изучае-

мой предметной деятельности; 

- первичные основы ключевых 

личностных компетенций: об-

щекультурных, учебно - позна-

вательных, информационных, 

коммуникативных, социально- 

трудовых. 
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Условия реализации Методы Технологии Контроль и аттестация 

6 7 8 9 

Кадровые: требуется педагог дополнительного 

образования, обладающий не только професси-

ональными знаниями, но и компетенциями в об-

ласти организации интерактивной деятельности 

детей.  

Материально-технические: современная пред-

метная среда. 

Информационные: методики диагностики; де-

монстрационный и раздаточный материал; ви-

деоматериалы; учебно- методические пособия 

и др.; компьютерные программы. 

Интерактивные ме-

тоды обучения (роле-

вые игры, метод про-

ектов, постановка экс-

перимента, профиль-

ные экскурсии с 

«погружением» в 

практику тематиче-

ской области про-

граммы и др.). Особое 

внимание уделяется 

рефлексии. 

Игровые, технологии развивающего обу-

чения, личностно-ориентированного обу-

чения, педагогика сотрудничества, диа-

логового обучения, репродуктивные тех-

нологии, информационно- коммуникаци-

онные технологии, здоровьесберегающие 

технологии и др. 

Для отслеживания динамики освое-

ния программы проводится промежу-

точная и итоговая диагностика. 

Текущий контроль осуществляется в 

процессе проведения каждого учеб-

ного занятия и направлен на закрепле-

ние теоретического материала по изу-

чаемой теме и на формирование прак-

тических умений. 

Промежуточная аттестация прово-

дится в конце обучения при предъяв-

лении ребенком (в доступной ему 

форме) результата обучения, преду-

смотренного программой. 

Базовый уровень 

Целевые установки Особенности содержания 
Особенности организации образова-

тельного процесса 

Формы организа-

ции образователь-

ного процесса 

Результат освоения 

ДОП 

1 2 3 4 5 

Ориентация на систему 

знаний, умений и навы-

ков; 

-формирование устойчи-

вого интереса, устойчи-

вой мотивации к выбран-

ному виду деятельности; 

-освоение базовых ЗУН; 

- формирование си-

стемы деятельности в 

рамках того интереса, 

который у ребенка су-

ществует; 

Содержание программ направ-

лено на: 

- овладение 

определенным объемом зна-

ний, умений и навыков в кон-

кретной предметной области; 

- сформированность личност-

ных компетенций: цен-

ностно-смысловых, обще-

культурных, учебно- познава-

тельных, 

информационных, коммуника-

тивных, социально-трудовых; 

Традиционная форма; 

- на основе сетевого взаимодействия орга-

низаций; 

- с применением дистанционных техноло-

гий; 

- посредством организации электронного 

обучения; 

- на основе реализации модульного под-

хода 

Экскурсии, походы, 

геймификация, сорев-

нования, конкурсы, 

проекты, защита проек-

тов, портфолио; собы-

тия (мероприятия) 

Сформирована система 

ЗУН; предметных ком-

петенций; устойчивая 

мотивация к выбору де-

ятельности в рамках 

предметной области; 

Опыт творческой дея-

тельности; 

формируются ключевые 

личностные и метапред-

метные компетенции; 

-опыт осуществления 

способов деятельности, 

актуальных развитию 
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- системное погруже-

ние в сферу творче-

ства; выстраивание си-

стемных отношений; 

- расширение спектра 

специализированных 

занятий по смежным дис-

циплинам для дальней-

шего творческого само-

определения; 

- развитие активно-

сти (индивидуальной и 

групповой), инициа-

тивы, индивидуальности, 

творческих способно-

стей; 

- развитие коммуни-

кативности, расширение 

кругозора и информиро-

ванности. 

- наличие у обучающихся 

определенного уровня твор-

ческих способностей и ода-

ренности; 

- участие в различных меро-

приятиях: 

фестивалях, конкурсах, сорев-

нованиях, выставках, олимпи-

адах, конференциях и т.д. 

общества; 

-опыт проектной дея-

тельности; 

- умение ориентиро-

ваться в предметной 

области; 

-сформирована го-

товность к дальней-

шему самоопределе-

нию в предметной 

области; 

-наличие достиже-

ний личностного ро-

ста, достижений уча-

стия в различных 

конкурсных меро-

приятиях. 

Условия реализации Методы Технологии Контроль и аттестация 

6 7 8 9 

Кадровые: требуется педа-

гог дополнительного обра-

зования, обладающий про-

фессиональными знани-

ями и компетенциями. 

Материально-техниче-

ские: современная пред-

метная среда (оснащение 

аудиторий учебным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием в рамках 

предметной области или 

направленности про-

граммы). 

Интерактивные методы обу-

чения (метод проектов, по-

становка эксперимента, про-

фильные экскурсии с «погру-

жением» в практику темати-

ческой области программы и 

др.). Особое внимание уделя-

ется рефлексии. 

Технологии проблемного обучения, диало-

гового обучения, разноуровневого обуче-

ния, модульного обучения, дифференциро-

ванного и индивидуализированного обуче-

ния; педагогика сотрудничества, репродук-

тивные технологии, проектно-исследова-

тельские, творческо- продуктивные; инфор-

мационно- коммуникационные технологии, 

дистанционного обучения; здоровьесберега-

ющие технологии и др. 

Для отслеживания динамики освоения про-

граммы проводится педагогический мониторинг, 

который осуществляется в течение всего учеб-

ного года и включает первичную диагностику, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Входная диагностика (первичная диагностика) 

проводится с целью выяснения уровня готовно-

сти ребенка к обучению на этом уровне, опреде-

ляет его индивидуальные особенности: интересы, 

мотивы, первичные ЗУН. 

Форма проведения – собеседование, тестирова-

ние, анкетирование, интервью, портфолио и др. 

Текущий контроль осуществляется в процессе 

проведения каждого учебного занятия и направ-

лен на закрепление теоретического материала по 
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Информационные: мето-

дики диагностики; демон-

страционный и раздаточ-

ный материал; 

видеоматериалы; учебно- 

методические пособия и 

др.; компьютерные про-

граммы. 

изучаемой теме и на формирование практических 

умений. 

Формы: собеседование, выполнение тестовых за-

даний, самостоятельные, практические работы, 

проекты; наблюдение и др. 

Промежуточная аттестация Формы: открытые 

занятия, выезды, участие в различных конкурс-

ных событиях, конференциях, олимпиадах; вы-

полнение индивидуальных заданий, проектов. 

Портфолио. Учет ведется в утвержденных фор-

мах (картах, бланках) диагностического инстру-

ментария. 

Продвинутый уровень 

Целевые установки 
Особенности содер-

жания 

Особенности организации 

образовательного про-

цесса 

Формы организации обра-

зовательного процесса 

Результат освоения 

ДОП 

1 2 3 4 5 

Развитие потребности в углуб-

ленном изучении и освоении 

предметной области, узкоспеци-

ализированных разделов, в т.ч. 

исследовательской деятельно-

сти; 

- развитие компетентности обу-

чающихся в предметной обла-

сти; 

- формирование навыков на 

уровне практического примене-

ния; 

- профессиональное самоопреде-

ление и творческое саморазви-

тие. 

Содержание программ 

направлено на: 

- сформированность 

метапредметных ком-

петенций; 

-исследовательскую 

(опытническую) дея-

тельность; 

- создание и реализа-

цию проектов, как ин-

дивидуальных, так и 

групповых; 

-устойчивую мотива-

цию к профильному 

самоопределению; 

формирование потреб-

ности в творческой де-

ятельности; 

Традиционная форма; 

- на основе сетевого взаимо-

действия организаций; 

- с применением дистанцион-

ных технологий; 

- посредством организации 

электронного обучения; 

- на основе реализации мо-

дульного подхода. 

- -сформированность компетен-

ций успешной личности: цен-

ностно- смысловых, соци-

ально- трудовых (умение оце-

нивать труд других, знание 

маршрута своего профильного 

развития, бережное отноше-

ние к результату своей дея-

тельности и т.д.), коммуника-

Защита исследовательских ра-

бот, а, значит, опыты, исследо-

вания, экспедиции; конкурсы, 

конференции; погружение в 

науку, встречи с учеными и 

практиками, профессиона-

лами; участие в качестве кон-

сультанта для обучающихся 

базового уровня; события не 

учебного плана, а события, где 

происходит общение; портфо-

лио и т.п. 

Сформирована потреб-

ность в углубленном изуче-

нии содержания узкона-

правленных разделов; 

- опыт исследовательской 

(экспериментальной) дея-

тельности; 

- опыт презентации ре-

зультатов свой деятельно-

сти; 

- наличие социальных ком-

петенций: трудолюбия, ор-

ганизованности, чувства 

долга, ответственности и 
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тивных (умение работать в ко-

манде, умение 

- формулировать и отстаи-

вать собственную точку 

зрения, умение слушать 

других и т.д.); 

- - участие в региональных, 

всероссийских, 

- международных мероприя-

тиях. Программы ориенти-

рованы на 

углубленное знакомство с 

профессией, профессиональ-

ные пробы. 

Условия реализации Методы Технологии Контроль и аттестация 

6 7 8 9 

Кадровые: требуется педагог 

дополнительного образования, 

обладающий профессиональ-

ными знаниями, компетенци-

ями, в т.ч. по организации ис-

следовательской и проектной 

деятельности. Может действо-

вать в разных педагогических 

позициях: модератора, тью-

тора, эксперта и др. 

Материально-технические: со-

временная предметная среда 

(оснащение аудиторий специа-

лизированным и (или) профес-

сиональным оборудованием в 

рамках предметной области 

или направленности про-

граммы). Информационные: 

учебно- методический ком-

плекс: программы, методиче-

Активные и интерак-

тивные методы обуче-

ния; метод проектов, 

постановка экспери-

мента; метод про-

блемного изложения, 

частично-поисковый 

(эвристический), ис-

следовательский. Уде-

ляется должное вни-

мание рефлексии. 

Технологии проблемного обучения, диалогового обучения, раз-

ноуровневого обучения, модульного обучения, дифференциро-

ванного и индивидуализированного обучения; педагогика со-

трудничества, репродуктивные технологии, проектно- исследо-

вательские, творческо- продуктивные, направленные на развитие 

мотивации на выбор профессии, самоопределение и самореали-

зацию; информационно- коммуникационные технологии, ди-

станционного обучения; здоровьесберегающие технологии и др. 

Для отслеживания динамики 

освоения программы разра-

батывается система педаго-

гического мониторинга, ко-

торый осуществляется в те-

чение всего учебного года и 

включает первичную диа-

гностику, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Входная диагностика (пер-

вичная диагностика) прово-

дится с целью выяснения 

уровня готовности ребенка к 

обучению на этом уровне. 

Форма проведения – собесе-

дование, тестирование, анке-

тирование, портфолио и др. 

Текущий контроль осу-

ществляется в процессе дея-

тельности. 

Формы: самостоятельные, 
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ские разработки, дидактиче-

ский материал; видеоматери-

алы; система педагогического 

мониторинга; компьютерные 

программы. Разработка инди-

видуального образовательного 

маршрута (ИОМ) обучающе-

гося. 

практические работы, про-

екты, исследования; 

наблюдение и др. Проме-

жуточная аттестация 

Формы: открытые занятия, 

выезды, участие в различ-

ных конкурсных событиях, 

конференциях, олимпиа-

дах; выполнение индиви-

дуальных заданий, проек-

тов. Портфолио. 

 

Дифференциация разноуровневых программ по продолжительности, 

периоду реализации и составу обучающихся 

(Использованы материалы Поповой И.Н., зам. руководителя Центра социализации, воспитания и неформального 

образования ФГАУ «ФИРО», к.п.н., доцента) 

Уровень Показатели 

Специфика реализации 

Массовые программы 
Групповые про-

граммы 

Микро груп-

повые 

Индивиду-

альные про-

граммы 

Ознакомительный 

Количество обучаю-

щихся 
20 и более чел 10-20 чел 2-9 чел 1-2 

Возраст обучающихся до 18 лет 

Срок обучения Не более 1 года 

Режим занятий 1-2 занятия в неделю 

min объем программы Определяется автором-составителем программы, но не более 72 часов 

Особенности состава 

обучающихся 

Однородный – смешанный. Постоянный – переменный. 

С участием детей с ООП (особыми образовательными потребностями), ОВЗ – без 

участия детей с ООП, ОВЗ, детей, находящихся в ТЖС (трудной жизненной си-

туации) 

Для обучаю-

щихся с ООП 

Форма обучения очная - очно-заочная - заочная 

Входная диагностика 
Не проводится. Принимаются все без ограничений, но с учетом индивидуальных медицинских 

показаний конкретного ребенка. 
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Базовый 

Количество обучаю-

щихся 

- 

10-15 чел 2-9 чел 1чел 

Возраст обучающихся от 10 до 18 лет 

Срок обучения от 1 года до 3 лет 

Режим занятий от 3 до 5 часов в неделю 

min объем программы Например: 108 часов (при 36 уч.неделях) 

Особенности состава 

обучающихся 

Однородный – смешанный. По-

стоянный. 

С участием детей с ООП, ОВЗ – без 

участия детей с ООП, ОВЗ, детей, 

находящихся в ТЖС 

Для    обучаю-

щихся с ООП 

Форма обучения очная - очно-заочная - заочная 

Входная 

диагностика 

Проводится с целью выяснения уровня готовности 

ребенка к обучению на базовом уровне, опреде-

ляет его индивидуальные особенности: интересы, 

мотивы, первичные ЗУН. 

Продвинутый 

Количество обучаю-

щихся 

- 

7-10 чел 2-6 чел 1 чел 

Возраст обучающихся от 12 до 18 лет 

Срок обучения от 2 лет 

Режим занятий от 4 до 8 часов 

min объем программы Например: 144 часа (при 36 уч.неделях) 

Особенности состава 

обучающихся 

Однородный – смешанный. Постоян-

ный. 

С участием детей с ООП, ОВЗ – 

без участия детей с ООП, ОВЗ, де-

тей, находящихся в ТЖС 

Для обучаю-

щихся с ООП 

Форма обучения очная - очно-заочная - заочная 

Входная 

диагностика 

Проводится с целью выяснения уровня готовности 

ребенка к обучению на углубленном уровне, опре-

деляет его индивидуальные способности, инте-

ресы, мотивы. 
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Пример календарного учебного графика разноуровневой программы «Военное дело»* 

 

Дата Раздел/ тема Форма занятий 
Место прове-

дения 
Форма контроля 

с 01.09.2021 

по 31.05.2022 

Ознакомительный уровень 

(1 год обучения) 

Объём - 36 часов, 

Раздел 1 НВП (начальная военная подго-

товка)  

Строевая подготовка 

Медицинская подготовка 

Топографическая подготовка 

Защита от Оружия Массового Поражения 

Раздел 2 Общая и гуманитарная подго-

товка 

Исторические события родного края и России 

Этика поведения 

Раздел 3 Физическая подготовка 

Раздел 5 Музыкальная подготовка 

Раздел 6 Военно-спортивные полевые 

сборы 

лекции 

беседы 

семинары 

коллоквиумы 

дискуссии 

обучающие 

игры 

практические  

занятия 

соревнования 

походы 

учебный каби-

нет 

спортзал 

стадион 

наблюдение 

решение задач по об-

разцу 

тестирование 

выполнение  

нормативов  

 

 

с 01.09.2022 

по 31.05.2025 

Базовый уровень 

(2, 3, 4 год обучения) 

Объём - 72 часа 

 

Раздел 1 НВП (начальная военная подго-

товка)  

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

Тактическая подготовка 

Медицинская подготовка 

Топографическая подготовка 

Защита от Оружия Массового Поражения 

Раздел 2 Общая и гуманитарная подго-

товка 

Основы законодательства (Право) 

Уставы вооруженных сил РФ 

Исторические события родного края и России 

Раздел 3 Физическая подготовка 

Раздел 5 Музыкальная подготовка 

Раздел 6 Военно-спортивные полевые 

лекции 

беседы 

семинары 

коллоквиумы 

дискуссии 

обучающие 

игры 

занятия: 

 практические  

тактико-строе-

вые  

тактические  

 

занятия-трени-

ровки 

соревнования 

учебный каби-

нет 

спортзал 

стадион 

наблюдение 

решение задач по об-

разцу 

тестирование 

выполнение 

нормативов 
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сборы походы 

с 01.09.2025 

по 31.05.2026 

Продвинутый уровень 

(5 год обучения) 

Объём - 144 часа 

Раздел 1 НВП (начальная военная подго-

товка)  

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

Медицинская подготовка 

Топографическая подготовка 

Инженерная подготовка 

Защита от Оружия Массового Поражения 

Раздел 2 Общая и гуманитарная подго-

товка 

Основы законодательства (Право) 

Уставы вооруженных сил РФ 

Раздел 3 Физическая подготовка 

Раздел 4 Специальная подготовка 

Горная подготовка 

Инженерная подготовка 

Радиоподготовка  

Автоподготовка 

Раздел 5 Музыкальная подготовка 

Раздел 6 Военно-спортивные полевые 

сборы 

лекции 

беседы 

семинары 

коллоквиумы 

дискуссии 

обучающие 

игры 

 

занятия: 

 практические  

тактико-строе-

вые  

тактические  

 

занятия-трени-

ровки 

соревнования 

походы 

учебный каби-

нет 

спортзал 

стадион 

наблюдение 

решение задач по об-

разцу 

тестирование 

выполнение нормативов  

выполнение практиче-

ских заданий  

показательные выступ-

ления 

соревнования 

походы  

олимпиады 

 

396 часов     

* для удобства календарный учебный график сокращенный, в развернутом нужно прописать даты, месяцы проведе-

ния занятий  
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5.5. Сетевая форма реализации программ 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность. В реализации образовательных программ с исполь-

зованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортив-

ные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-

ществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной программой. (п.1 ст.15 ФЗ №273) 

Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием сете-

вой формы несколькими организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы. (п.2 ст.15 ФЗ №273). 

Нормативные основы сетевой формы взаимодействия прописаны в 

«Методических рекомендациях для субъектов РФ по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме» подписанные 28.06.2019 г Министерством Просвещения РФ и 

утверждены межведомственным приказом Минобрнауки РФ и Минпросве-

щения РФ от 05.08.2020 г №882/391. 

5.5.1. Сетевое взаимодействие организаций, реализующих допол-

нительные образовательные программы 

Организация сетевого взаимодействия по данной типовой модели яв-

ляется наиболее простой в правовом сопровождении, так как все организа-

ции, участвующие в реализации образовательной программы имеют лицен-

зию на ведение образовательной деятельности по соответствующим образо-

вательным программам. 

Использование сетевой формы реализации образовательных про-

грамм осуществляется на основании договора между вышеуказанными ор-

ганизациями, и совместно разработанными и утвержденными образователь-

ными программами. Совместная образовательная программа должна полно-

стью синхронизировать учебные планы и календарные учебные графики 

двух организаций и четко определять ответственность за предоставляемый 

ресурс на каждом из этапов ее реализации. Для реализации сетевого взаи-

модействия по данной типовой модели более всего подходит модульная 

структура образовательной программы либо разноуровневые программы. 

При этом каждая из организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, самостоятельно реализует определенный договором о сетевой 

форме модуль или уровень образовательной программы. 

Требования к договору о сетевой форме реализации образовательных 

программ установлены ст.15 Федерального Закона РФ «Об образовании в 
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Российской Федерации». 

Следует избегать двойного учета обучающихся при реализации сете-

вого взаимодействия по данной типовой модели. Прием, учет обучающихся 

и выдача документов об образовании может осуществлять в двух вариантах: 

1) Осуществляется прием обучающихся для освоения всей образова-

тельной программы в базовую организацию. Другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность и участвующие в сетевой 

форме, реализуют часть образовательной программы, предусмотренную до-

говором, в отношении обучающихся базовой организации и направляют не-

обходимую информацию для зачета освоения соответствующих образова-

тельных модулей. Взаиморасчеты (финансовое обеспечение) реализации 

образовательной программы регулируются договором. Документ об образо-

вании выдает базовая организация. При необходимости организации-парт-

неры могут выдавать справку об обучении. 

2) Осуществляется прием обучающихся в организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность и участвующие в сетевой форме, 

только на ту часть программы, которую реализует каждая из организаций. 

Каждая из организаций выдает документ об образовании, соответствующий 

освоенной в данной организации части образовательной программы. 

5.5.2. Сетевое взаимодействие с образовательной организацией, не 

реализующей дополнительные образовательные программы 

При организации сетевого взаимодействия по обозначенной типовой 

модели фактическая реализация образовательной программы осуществля-

ется только одной организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с использованием ресурсов других организаций. В данной типо-

вой модели лицензию на осуществление образовательной деятельности 

должна иметь организация, реализующая образовательную программу.  

В данной типовой модели образовательная программа разрабатыва-

ется, рассматривается и утверждается организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, которая реализует свою образовательную про-

грамму с использованием ресурсов других организаций. Ресурсные органи-

зации программы утверждают. К таким организациям могут быть отнесены 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, не-

обходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и произ-

водственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Программа может быть реализована и с использованием ресурсов дру-

гой образовательной организацией (без совместной разработки и реализа-

ции образовательных программ). 

Требования к договору о сетевой форме реализации образовательных 

программ установлены ст.15 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». С точки зрения типологии договор о сетевой 

форме невозможно отнести к какому-либо типу гражданско-правовых дого-

воров. Наиболее близким к нему по содержанию выступает договор простого 
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товарищества. 

Порядок организации образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, примерный договор о сете-

вом взаимодействии представлен в межведомственном приказе Министер-

ства образования и науки Российской Федерации и министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализа-

ции образовательных программ». 

5.6. Модульная образовательная программа 

При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ может применяться модульная технология построения про-

грамм (ФЗ №273, ст.13, п.3; Порядок №196, п.10). 

Модульная образовательная программа – образовательная программа, 

построенная на модульном принципе представления содержания и построе-

ния учебных планов, включающая в себя относительно самостоятельные ди-

дактические единицы (части образовательной программы) – модули, позво-

ляющие увеличить ее гибкость, вариативность. Каждый модуль имеет опре-

деленные деятельностные цели, достижение которых обеспечивается  кон-

кретным объемом логически завершенного содержания учебного матери-

ала. 

Модульность позволяет более вариативно организовать образователь-

ный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности обу-

чающихся. Особенность модульной программы в том, что учащийся более 

самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с ней, так 

как каждый модуль включает в себя целевую программу действий, банк ин-

формации и методическое руководство по достижению поставленных ди-

дактических целей. При этом функции педагога могут варьироваться от ин-

формационно-контролирующей до консультативно- координирующей.  

Содержание модульной программы структурируется в автономные 

организационно-методические блоки - модули, содержание и объем кото-

рых зависит от дидактических целей, уровневой дифференциации уча-

щихся, самостоятельного выбора учащегося. 

Определение образовательного модуля 

Образовательный модуль – это структурный элемент программы, 

направленный на формирование одной компетенции или группы компетен-

ций обучающегося. 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора 

необходимых для его освоения компетенций (или знаний и умений) и четко 

сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокуп-

ности должны обеспечить учащемуся освоение заявленной компетенции 

(группы компетенций). Рекомендуется начинать каждый модуль:  

1) с входного контроля знаний и умений для определения уровня го-

товности учащихся к предстоящей самостоятельной работе;  

2) с выдачи индивидуального задания, основанного на результатах 

входного контроля. 
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Образовательный модуль может иметь междисциплинарное содержа-

ние, состоять из разделов различных программ, объединенных для решения 

образовательной задачи модуля. Кроме того, один модуль возможно встра-

ивать в содержание нескольких программ, если это является необходимым 

условием достижения целей данных программ. Например, модуль «Эле-

менты классической хореографии» (объем 10 часов) может быть частью та-

ких программ как «Современный эстрадный танец» (72 часа), «Народный 

танец» (144 часа), «Танцы народов мира» (216 часов) и т.д. 

По модульной технологии построения программ может быть разрабо-

тана как вся программа, так и какой-то один ее уровень (например, ознако-

мительный), учебный год. 

Схемы построения модульной программы: 

- линейная схема (вертикальная) включает последовательно изучае-

мые модули, нацеленные на достижение определенного образовательного 

результата; 

- нелинейная схема (горизонтальная) составляющие модули вносят 

приблизительно равный и относительно независимый вклад в образователь-

ный результат, их можно изучать параллельно, последовательность изуче-

ния жестко не задана. Вариант нелинейной последовательности модулей в 

программе представляет учащемуся возможность выбора модулей, а значит 

возможность построения индивидуального учебного плана (Порядок №196, 

п.7); 

- комбинированная схема, сочетающая линейную и нелинейную 

схемы. Программа может включать базовый (обязательный, инвариантный) 

модуль и модули по выбору (вариантные: (например, модули для одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; модули разного 

уровня освоения программы; выстроенные в логике определенных видов де-

ятельности по программе, например, модуль проектной деятельности, мо-

дуль исследовательской деятельности и т.п.; модули, выстроенные по содер-

жанию образования).  

Объем модулей 

Модульный принцип построения содержания и организации образо-

вательного процесса больше всего удобен для оказания краткосрочных (не 

более 4 месяцев) образовательных услуг. Рекомендуемый объем каждого 

модуля – не менее 8 академических часов, не более 1/3 всего объема про-

граммы. Продолжительность обучения по модульной программе возможно 

установить в пределах «от ----час и до---- час», в зависимости от количества 

модулей. 

Особенности оформления структурных элементов модульной 

программы 

Структура модульной программы оформляется в соответствии с об-

щими требованиями к структуре дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы. Некоторые структурные элементы модульной 

программы обладают особенностями, которые необходимо учитывать при 

разработке программы. 
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В разделе «Комплекс основных характеристик программы» структур-

ные   элементы «Пояснительная записка», «Цель и задачи», «Планируемые 

результаты», а в разделе «Комплекс организационно-педагогических усло-

вий» - «Условия реализации программы», «Формы аттестации» «Оценоч-

ные материалы», «Методические материалы», «Рабочая программа воспи-

тания», «Календарный план воспитательной работы» разрабатываются для 

всей  программы в целом. 

Учебный план модульной программы представляет собой перечисле-

ние модулей с указанием количества часов. 

 

Пример оформления учебного плана модульной программы с  нели-

нейной последовательностью модулей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Хореография» 

художественная направленность, срок  реализации – 1 год. 
№ 

п

п 
Модули 

(по выбору, не более 4-х) 

Количество часов Формы ат-

тестации 

 теория Практика Всего 

1 Классический танец 4 28 32 
Показательные 

выступления 

2 Русский народный танец 4 28 32 
Показательные 

выступления 

3 Джаз-модерн 6 26 32 
Показательные 

выступления 

4 Брей-данс 6 26 32 
Показательные 

выступления 

5 Рок-н-ролл 6 26 32 
Показательные 

выступления 

6 Вальс 6 26 32 
Показательные 

выступления 

7 Латина Соло 4 28 32 
Показательные 

выступления 

 Итого объем программы   
от 32 до 

128 час 
 

 

В «Содержании программы» рекомендуем указать: «Содержание   

представлено в Рабочей программе модуля». 
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Форма календарного учебного графика (для модульной, 

комплексной, конвергентной программ) 

№ п/п 

Сроки 

реализа-

ции 

Модуль 

(предмет) 

Режим заня-

тий 

Форма 

занятия 

Кол- 

во ча-

сов 

Место проведе-

ния 

Форма 

контроля 

1 
октябрь-

декабрь 
МОДУЛЬ 1 

1 р в нед, 2 

ак.ч. 
Очно 20 Учреждение 1 

Проектная 

работа 

2 
октябрь-

декабрь 
МОДУЛЬ 2 

2 р в нед, по 

1 ак.ч. 
Очно 20 

Учрежде-

ние1+Учрежде-

ние 2 

Проектная 

работа 

3 
октябрь-

декабрь 
МОДУЛЬ 3 

2 р в нед, по 

1 ак.ч. 
Очно 20 Учреждение 2 

Проектная 

работа 

 
10 

недель 
 60  

Рабочая программа модуля 

Рабочая программа разрабатывается на учебный год под конкретную 

учебную группу, учитывает особенности и возможности учащихся, а также 

условия реализации. 

Рекомендуем следующие структурные элементы: 

• учебная задача модуля; 

• тематическое планирование с указанием часов по каждую тему; 

• банк информации и методическое руководство по достижению  

поставленной дидактической задачи; 

• планируемые результаты по модулю (исходя из учебной задачи); 

• формы аттестации/контроля обучающихся по модулю; 

• календарный учебный график (на каждую группу). 

Каждый модуль должен иметь наименование. Наименование модуля 

не должно дублировать наименование ДООП. 

Учебные задачи являются отражением последовательности пути до-

стижения поставленной образовательной задачи, но не должны представ-

лять из себя инструкцию по решению образовательной задачи. Так, учебные 

задачи могут быть посвящены конструированию какого-либо понятия; по-

строению какой-либо модели, карты, схемы и т.д. г).  Предполагаемые тема-

тические рабочие группы обучающихся и форматы их работы. 

Образовательная задача модуля ставится по отношению к учащемуся 

и требует разрешения какой-либо открытой (не имеющей одного известного 

решения) проблемной ситуации, характерной для того типа практики, кото-

рой посвящена программа. Образовательная задача в модуле, как правило, 

одна, а учебных задач несколько. 

Учебные задачи (подзадачи) модуля, которые будут поставлены перед 

учащимися. Учебные задачи являются отражением последовательности 

пути достижения поставленной образовательной задачи, но не должны 

представлять из себя инструкцию по решению образовательной задачи. Так, 

учебные задачи могут быть посвящены конструированию какого-либо по-

нятия; построению какой-либо модели, карты, схемы и т.д. г) Предполагае-

мые тематические рабочие группы учащихся и форматы их работы. 
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Тематический план составляется на каждый модуль самостоятельно 

и включает тематику каждого занятия. 

№ п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы промежуточной ат-

тестации/контроля Всего Теория Практика 

1     

(зачет, творческая работа, 

выставка, конкурс, фести-

валь и др.) 

2      

3      

4…      

 Итого     

Прописывается банк информации или учебное содержание образова-

тельных модулей программы и  методическое руководство (письменные 

советы обучающемуся, чек-листы или инструкции) по достижению  постав-

ленной дидактической задачи.  

Разделы «Планируемые результаты», «Формы аттестации» 

оформляются для каждого модуля и полностью соответствуют задачам каж-

дого модуля. Усвоение материала модульной программы диагностируется 

конкретными заданиями, методическим руководством и системой контроля 

(аттестации). Модуль всегда должен заканчиваться проверкой полученных 

знаний. 

Календарный учебный график составляется для каждой группы мо-

дуля. 

Форма календарного учебного графика (для каждой 

группы) 
№ 

пп 

Месяц Число Время прове-

дения занятия 

Форма за-

нятия 

Кол- во 

часов 

Тема заня-

тия 

Место прове-

дения 

Форма 

кон-

троля 

         

 

5.7. Сетевая форма реализации краткосрочных модулей  

(для сельской местности) 

В основу организации дополнительного образования по данной типо-

вой модели положено сетевое взаимодействие организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, с выездом в территорию для 

реализации каждого краткосрочного модуля. 

Календарный учебный график в территории представляет собой свое-

образный образовательный маршрут. Одновременно может реализовы-

ваться как один модуль, то есть сменяя друг друга в календарном графике, 

так и несколько модулей из одной или разных образовательных программ, 

из которых обучающиеся выбирают модуль, соответствующий их интере-

сам. 

Для организации дополнительного образования по данной типовой 
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модели требуются существенные организационные усилия нескольких об-

разовательных организаций. Целесообразно для реализации образователь-

ных программ по данной типовой модели определить базовую организацию, 

которая будет осуществлять администрирование данной образовательной 

программы, синхронизировать календарные учебные графики и т.д. 

Пример учебного плана образовательной программы для сельской 

местности 

Курс (по 

выбору) 
Модули (по выбору) 

Трудоемкость (кол-во 

ак.ч.) 
Организация- 

партнер 

Формы ат-

тестации 
всего теория практика 

Хореогра-

фия 

Классическая хореография 8 1 7 организация 1 

показатель-

ные выступ-

ления 

Вальс 8 1 7 организация 1 

Русский народный танец 8 1 7 организация 1 

Латина Соло 8 1 7 организация 1 

Джаз-модерн 8 1 7 организация 1 

Брейк-данс 8 1 7 организация 1 

Рок-н-ролл 8 1 7 организация 1 

 ИТОГО объем курса 56   

Декора-

тивно-

приклад-

ное искус-

ство 

Лоскутное шитье 12 3 9 организация 2 

выставка ра-

бот 

Вышивание лентами 12 3 9 организация 3 

Декупаж 12 3 9 организация 3 

Роспись ткани 12 3 9 организация 3 

Выжигание по ткани 12 3 9 организация 2 

Бисероплетение 12 3 9 организация 2 

 Войлоковаляние 12 3 9 организация 2 

 ИТОГО объем курса 84  

Изобрази-

тельное 

искусство 

Трафаретное рисование 12 3 9 организация 2 

организация 

1 

Граттаж 12 3 9 организация 2 

Техники рисования с ис-

пользованием различных 

материалов 

12 3 9 организация 3 

Рисование цветов 12 3 9 организация 3 

Рисование архитектурных 

форм 
12 3 9 организация 3 

Натюрморт 12 3 9 организация 3 

Рисование животных 12 3 9 организация 2 

 ИТОГО объем курса 84  

5.8. Очно-заочное обучение в ресурсной организации (для сель-

ской местности) 

В основу организации дополнительного образования по данной типо-

вой модели положена модульная программа или несколько модульных про-

грамм. При этом часть объема каждого модуля осваивается в очной форме 

с выездом обучающихся в ресурсную организацию, а другая часть объема – 

в заочной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Полученные на очных занятиях знания и умения обучающиеся развивают в 
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заочной форме, в самостоятельной деятельности, дистанционно получая 

консультации педагогов. 

Для реализации дополнительного образования по данной типовой мо-

дели требуются существенные организационные усилия, в том числе орга-

низация выездов групп обучающихся в ресурсную организацию не менее 

одного раза в месяц. 

Пример учебного очно-заочного обучения 

Модули (по выбору) 

Трудоемкость (кол-во ак.ч.) Формы 

аттеста-

ции 
всего 

Очно 

(теория) 

Очно 

(практика) 

Заочно 

(практика) 

Лоскутное шитье 72 3 24 45 

выставка 

работ 

Вышивание 72 3 24 45 

Техники ДПИ из бу-

маги и картона 
72 3 24 45 

Роспись ткани 72 3 24 45 

Резьба по дереву 72 3 24 45 

Бисероплетение 72 3 24 45 

Изобразительное искус-

ство 
72 3 24 45 

ИТОГО 72 3 24 45 

Пример календарного учебного графика образовательной про-

граммы для сельской местности 

Наименование 

группы / модуля 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Срок очного обу-

чения 

Кол-во очных занятий 

в неделю, продолж. 

одного занятия (мин) 

Всего 

ак. ч. 

(очно) 

Лоскутное шитье 
с 1 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

с сентября по май: 

третья среда каж-

дого месяца 

1 занятие в неделю по 

135 мин (3 ак.ч.) 
27 

Вышивание 
с 1 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

с сентября по май: 

третья среда каж-

дого месяца 

1 занятие в неделю по 

135 мин (3 ак.ч.) 
27 

Техники ДПИ из 

бумаги и картона 

с 1 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

с сентября по май: 

третья среда каж-

дого месяца 

1 занятие в неделю по 

135 мин (3 ак.ч.) 
27 

Роспись ткани 
с 1 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

с сентября по май: 

третья среда каж-

дого месяца 

1 занятие в неделю по 

135 мин (3 ак.ч.) 
27 

Резьба по дереву 
с 1 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

с сентября по май: 

третья среда каж-

дого месяца 

1 занятие в неделю по 

135 мин (3 ак.ч.) 
27 

Бисероплетение 
с 1 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

с сентября по май: 

третья среда каж-

дого месяца 

1 занятие в неделю по 

135 мин (3 ак.ч.) 
27 

Изобразительное 

искусство 

с 1 сентября по 31 

мая (36 уч. недель) 

с сентября по май: 

третья среда каж-

дого месяца 

1 занятие в неделю по 

135 мин (3 ак.ч.) 
27 
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5.9. Образовательные программы с усиленным воспитатель-

ным и профилактическим аспектом (для вовлечения детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) 

Трудность вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в освоении дополнительных образовательных программ обуслов-

лена рядом объективных причин: педагогическая и/или социальная запу-

щенность детей, несформированные интересы, психическая и/или социаль-

ная неготовность к длительному обучению, как правило, низкий уровень об-

щего и интеллектуального развития, склонность к асоциальному поведению 

и т.д. Следовательно, содержательные и организационные аспекты образо-

вательных программ должны учитывать эти особенности. 

Целью вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в дополнительное образование является, не столько формирование спе-

цифичных компетенций в том или ином виде деятельности, развитие ода-

ренности, а, в первую очередь, их социализация, приобретение опыта соци-

ально-одобряемой деятельности, формирование мотивации к саморазвитию 

и получению основного общего и профессионального образования, профи-

лактика правонарушений, употребления ПАВ и т.д. 

Таким образом, содержание образовательных программ должно быть 

ориентировано на популяризированные в молодежной среде явления и дея-

тельность, с последующим корректным развитием и расширением интере-

сов, приобщением к общечеловеческим ценностям. Организация освоения 

образовательной программы должна быть приближена к клубной деятель-

ности с «нетипичным» режимом занятий, предоставлением выбора посеще-

ния, нетрадиционными формами организации деятельности, отсутствием 

официальной аттестации. Данную типовую модель вовлечения детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, следует рассматривать как пример 

сочетания типовых моделей ДООП для организации дополнительного обра-

зования. 

В данной типовой модели объем учебных занятий, являющихся систе-

мообразующим ядром программы, является минимальным, но присутствует 

значительная часть образовательной программы вне учебного плана, пред-

ставляющая из себя комплекс взаимосвязанных с учебными занятиями вос-

питательных мероприятий (конкурсов, акций, проектов и т.д.). В этом слу-

чае, именно занятия по учебному плану необходимо уложить в график «обя-

зательных» занятий, а мероприятия за рамками учебного плана носят более 

свободный характер для посещаемости, не требуют аттестации. Но именно 

они, в первую очередь, являются наиболее яркими мотивирующими момен-

тами в образовательной программе и, в тоже время, имеют профилактиче-

ский характер. 

Реализация дополнительной образовательной программы по данной 

типовой модели возможна только силами нескольких педагогических работ-

ников; наличие педагогов - организаторов для реализации данной про-

граммы обязательно. 
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Особое внимание при написании программы следует обратить на ра-

бочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы, 

их содержательность и обстоятельность, вариативность и гибкость. 

Пример учебного плана образовательной программы с усиленным 

воспитательным и профилактическим аспектом 

Уровень Модули (по выбору) 
Трудоемкость (кол-во ак.ч.) 

Формы аттестации 
всего теория практика 

Ознакоми-

тельный 

Молодежные суб-

культуры 
8 1 7 

педагогическое наблю-

дение 

ИТОГО на стартовом уровне 8  

Базовый 

Брейк-данс 144 12 132 
показательные выступ-

ления 

Хип-хоп 144 12 132 
показательные выступле-

ния 

ВМХ 144 12 132 
показательные выступ-

ления 

Скейтбординг 144 12 132 
показательные выступ-

ления 

Роллер-спорт 144 12 132 
показательные выступле-

ния 

ИТОГО на базовом уровне от 144  

5.10. Образовательные программы для организации летнего от-

дыха в организациях с дневным пребыванием  

 Основные нормативные акты и инструктивно-методические доку-

менты 

- Письмо Минобрнауки России от 30.11.2015 № 09-3388 «Мето-

дические рекомендации по организации лагерей и форумов, предусматрива-

ющих совместное пребывание детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и их сверстников». 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 10.05.2018 № 

Пз-713/09 «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». 

- Постановление главного государственного врача Российской 

Федера-ции об утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- постановление Правительства Амурской области от 19.05. 2010 

г. № 252 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Амурской области» (с изменениями на 2 июля 2021 года). 

Примерная структура образовательной программы для организа-

ции летнего отдыха 

Титульный лист; 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы; 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий (Кон-

цепция смены. Комплекс воспитательных и оздоровительных мероприятий 

за рамками учебного плана. Требования по технике безопасности в процессе 
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реализации программы) 

Список литературы; 

Приложения. 

В настоящее время для отдыха детей существует огромное количество 

разнообразных детских лагерей. 

Так по времени деятельности лагеря подразделяются на: 

- круглогодичные - работают в течение круглого года; 

- сезонные - работают во время каникул; 

- лагеря выходного дня; 

- с дневным пребыванием детей; 

По месту проживания детские лагеря бывают: 

- стационарные - расположенные на одном и том же месте, в ка-

питальных строениях-корпусах; 

- палаточные - могут располагаться в любом месте, где можно 

разбить несколько больших палаток; 

- выездные - лагеря, которые каждый раз арендуют помещения 

для проведения смены - одно и то же, или разные помещения 

(базу других лагерей, гостиницы, отели или базы отдыха) в раз-

ных местах. 

По содержанию программы пребывания детские лагеря бывают: 

- Общеоздоровительные; 

- лечебно-коррекционные, санаторные; 

- спортивные, оборонно-спортивные; 

- лагеря труда и отдыха; 

- культурно-образовательные (экологические, археологические, 

языковые, художественные, с психологическими тренингами и 

т.п); 

- специализированные (для трудных подростков, для детей с от-

клонениями в психическом развитии и т.п.). 

Лагерь с дневным пребыванием располагается на базе школ и учре-

ждений дополнительного образования. Функционирует только в дневное 

время (с 8.30 до 18.00 или с 8.30 до 14.30) В течение дня дети в оздорови-

тельном лагере занимаются в различных кружках, секциях, гуляют на 

школьной площадке, ездят на экскурсии, в лагере труда и отдыха помогают 

в ремонте школы, озеленении школьного участка, осваивают какие-то тру-

довые навыки, в профильных лагерях занимаются культурно-образователь-

ной деятельностью по профилю лагеря. Детей в лагерь дневного пребыва-

ния принимают на основании заявлений родителей, поданных в адрес адми-

нистрации школы. 

Загородные детские оздоровительные и профильные лагеря распола-

гаются за городом как на базе стационарных построек, так и в условии па-

латочного туристского лагеря. В режиме дня таких лагерей оздоровитель-

ные, спортивные, культурно-массовые и образовательные мероприятия, 

пяти – шестиразовое питание. 

В лагерь санаторного типа дети направляются для лечения каких-
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либо заболеваний, поэтому чтобы попасть в такой лагерь необходимо 

направление врача или выписка из медицинской карты. Основной упор в 

детском лагере санаторного типа делается на всевозможные профилактиче-

ские и лечебные процедуры. Для каждого ребенка может быть составлена 

индивидуальная оздоровительная программа. 

Профильные летние детские лагеря организовываются обычно на 

базе профильных секций или детских центров внешкольного образования, 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального об-

разования. К профильным лагерям относят лагеря с художественным, эко-

логическим, военным, компьютерным, музыкальным уклоном и т.д. Работа 

профильного летнего лагеря может быть организована также на базе заго-

родного лагеря, где для профильной группы выделена целая смена или один 

заезд. В профильном лагере дети, также как и в спортивном, делятся не по 

возрасту, а по уровню подготовки. Программа профильного лагеря вклю-

чает занятия в соответствии с выбранным профилем, но дополнительно обя-

зательно присутствуют и все другие виды «лагерной» деятельности. 

В профильном образовательном лагере дети могут не только оздоро-

виться, но и получить полезные знания. Так, в обучающем лагере для детей, 

которые отстают от школьной программы, организованы дополнительные 

занятия по тем или иным предметам. Работа ведется индивидуально с каж-

дым ребенком или с небольшими группами в 3-5 человек, что способствует 

более продуктивному усваиванию информации. 

К обучающим лагерям относят и языковые детские летние лагеря. Эти 

лагеря специально предназначены для детей, которые хотят изучать ино-

странные языки. Языковой лагерь может находиться на территории зару-

бежного государства – полное погружение в языковую среду увеличивает 

эффективность обучения. Как правило, в программу языкового лагеря вклю-

чены также разнообразные экскурсии, позволяющие детям познакомиться с 

культурой страны, язык которой они изучают. 

Спортивный летний лагерь ориентирован, прежде всего, на спортив-

ное развитие детей. В таких лагерях детей разделяют на группы в соответ-

ствии с уровнем физической подготовки. В спортивном летнем лагере дети 

могут заниматься общей физической подготовкой или же определенным ви-

дом спорта. 

Лагерь труда и отдыха комплектуется из подростков не моложе 14 

лет, может быть городским или выездным. Режим дня в ЛТО предусматри-

вает проведение утренней зарядки, организацию питания, трудовую дея-

тельность, занятия в кружках, секциях, участие в культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Для лиц в возрасте от 14 до 

16 лет продолжительность рабочей недели не должна превышать 24 часов, 

для лиц в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов. Продолжительность рабочего 

дня для подростков в возрасте от 14 до 16 лет составляет не более 5 часов, 

для подростков от 16 до 18 лет – не более 7 часов. 

5.10.1. Краткосрочная образовательная программа 

Краткосрочная образовательная программа для организации летнего 
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отдыха детей реализуется в форме лагеря с дневным пребыванием и пред-

ставляет собой перечень дисциплин, по каждой из которых проводится 1-2 

занятия, (учебный план) и комплекс воспитательных досуговых и оздорови-

тельных мероприятий, которые объединены общим игровым сюжетом (кон-

цепцией). Дети посещают занятия и мероприятия по желанию. Основной 

целью образовательной программы данной модели является помощь в 

определении интересов детей и подростков; ее характерной особенностью – 

организация образовательного досуга и оздоровительной деятельности. Об-

разовательная программа предоставляет возможность обучающемуся в 

условиях образовательного досуга попробовать себя в различных видах де-

ятельности и, при желании, продолжить обучение по данному направлению 

в течение учебного года. 

Пример учебного плана краткосрочной образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма летнего лагеря с дневным пребыванием социально-педагогической 

направленности «Название лагеря». 

Дисциплины 
Трудоемкость (кол-во 

ак.ч.) 
Формы аттестации 

Твистинг 4 

педагогическое 

наблюдение 

Скалолазание 4 

Автомоделирование 4 

Роспись по ткани в технике батик 4 

Скрапбукинг 4 

ИТОГО объем программы 20 

5.10.2. Краткосрочная модульная образовательная программа 

Краткосрочная образовательная программа для организации летнего 

отдыха детей реализуется в форме лагеря с дневным пребыванием и пред-

ставляет собой набор краткосрочных образовательных модулей (учебного 

плана) и комплекса воспитательных досуговых и оздоровительных меро-

приятий, которые объединены общим игровым сюжетом (концепцией). 

Дети могут выбрать 1-2 образовательных модуля для освоения, определив 

тем самым для себя индивидуальный учебный план. Основной целью обра-

зовательной программы данной модели является самоопределение детей и 

подростков, расширение их компетентности в выбранном виде деятельно-

сти. 

Программа реализуется, как правило, на ознакомительном уровне 

сложности. Для детей, ранее занимающихся данными видами деятельности, 

программа может быть реализована и на базовом, и на продвинутом уровне. 

Так как программа является краткосрочной, целесообразно формировать 

группы для освоения программы на одном уровне сложности. 

Программа может быть любой из шести направленностей дополни-

тельного образования (художественной, технической, естественнонаучной, 

социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-спор-

тивной); а также может быть интегрированной и состоять из модулей не-

скольких направленностей дополнительного образования. 
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Пример учебного плана образовательной программы типовой 

 модели 2 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма профильной смены определенной направленности «Название 

смены» летнего лагеря с дневным пребыванием. 

Модули (по выбору) Трудоемкость (кол-во ак.ч.) 
Формы аттеста-

ции 

LEGO-конструирование 20 проектная работа 

3D-моделирование 20 проектная работа 

Автомоделирование 20 проектная работа 

Судомоделирование 20 проектная работа 

Компьютерный дизайн 20 проектная работа 

ИТОГО объем программы 20 – 40  

5.10.3. Летний модуль 

Летний модуль образовательной программы для организации летнего 

отдыха детей представляет собой дополнительный образовательный модуль 

в долгосрочной образовательной программе, которую в течение учебного 

года осваивал обучающийся, а также комплекс воспитательных досуговых и 

оздоровительных мероприятий, которые объединены общим игровым сю-

жетом (концепцией). «Летний модуль» обучающиеся осваивают по жела-

нию; модуль реализуется в форме смены лагеря с дневным пребыванием. 

Образовательная программа предоставляет возможность обучающимся на 

различных уровнях (ознакомительном, базовом, продвинутом) продолжить 

образовательный процесс в летний период, разнообразив содержание изуча-

емых дисциплин, закрепив полученные в течение учебного года навыки, а 

также позволяет существенно повысить воспитательный потенциал образо-

вательной программы. 

«Летний» образовательный модуль реализуется на тех же уровнях 

сложности, что и вся долгосрочная программа. Занятия могут быть органи-

зованы как в разных группах по каждому уровню сложности, так и в одной 

группе для детей, осваивающих программу на разных уровнях сложности. 

Пример учебного плана образовательной программы летнего  

модуля 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма определенной направленности по определенному виду деятельно-

сти. 

Дисциплины (модули) 
Трудоемкость 

Формы аттестации 
уровень сложности кол-во ак.ч. 

Изобразительное искусство 

ознакомительный 72 выставка работ 

базовый 144 выставка работ 

продвинутый 216 выставка работ 

Летний модуль. Пленэр 
ознакомительный, базо-

вый, продвинутый 
20 выставка работ 

ИТОГО объем программы  452  
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5.11. Интегрированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающих программы с внеурочной деятельностью  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. (Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты начального, основного и среднего об-

щего образования). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча-

стью основных образовательных программ начального, основного и сред-

него общего образования. (Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего общего образования). 

Одной из организационных моделей внеурочной деятельности явля-

ется «модель дополнительного образования». Внеурочная деятельность 

тесно связана с дополнительным образованием детей. Вместе с тем внеуроч-

ная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. А дополнительное образование де-

тей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образователь-

ных программ. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методиче-

ского пространства внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния детей, осуществление перехода от управления образовательными учре-

ждениями к управлению образовательными программами.  

Законом об образовании право реализации основных общеобразова-

тельных программ организациями дополнительного образования не преду-

смотрено. Вместе с тем, при организации внеурочной деятельности воз-

можно использование ресурсов организаций дополнительного образования 

(помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для проведения от-

дельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.).  

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта 

(наставника) могут привлекаться специалисты, организаций дополнитель-

ного образования, профессионального и высшего образования (в т.ч. сту-

денты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в 

реализации проектной деятельности определяется договором о сетевом вза-

имодействии (Письмо от 18.08.2017 № 09-1672 Департамента государствен-

ной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ, которым утверждены Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реа-

лизации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности.). 

Основой данной модели является интеграция дополнительных обще-

развивающих программ и внеурочной деятельности основного образования 
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посредством реализации краткосрочных ознакомительных модулей старто-

вого уровня дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм. 

На модульном принципе может быть построена как вся образователь-

ная программа, так и какой-то один ее уровень. Например, ознакомительный 

модуль может быть введен на ознакомительном уровне дополнительных об-

щеразвивающих программ. Он, как правило, является краткосрочным и не-

большим по объему. Такие ознакомительные модули носят мотивационный, 

общекультурный характер, предполагают овладение первичными простей-

шими навыками по определенной программе дополнительного образования, 

содействуют самопознанию, самоопределению обучающихся и могут быть 

использованы для организации внеурочной деятельности детей в рамках 

ФГОС. 

Таким образом, организации дополнительного образования разраба-

тывают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы, включая в них ознакомительный модуль, а школы выбирают мо-

дули для каждой организованной группы (класса) и включают их в план вне-

урочной деятельности с указанием образовательной организации, реализу-

ющей тот или иной модуль. Модули реализуются друг за другом в течение 

года, образуя тем самым индивидуальный образовательный маршрут для 

конкретной группы, а по их результатам обучающиеся могут прийти полу-

чать образование на соответствующем уровне той или иной программы до-

полнительного образования. 

В реализации данной модели организации общего образования вы-

ступают заказчиками для реализации ознакомительных модулей дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ. При этом сле-

дует учитывать, что участие во внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС для обучающихся является добровольным. 

Реализация данной модели дополнительного образования и внеуроч-

ной деятельности требует существенных организационных усилий, в том 

числе наличие кадров, выполняющих организационные функции. 

Финансовое обеспечение, место реализации ознакомительных моду-

лей образовательные организации определяют самостоятельно с учетом гос-

ударственного (муниципального) задания и имеющихся ресурсов. При реа-

лизации ознакомительных модулей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в помещениях общеобразовательных органи-

заций заключается соответствующий договор (сетевой формы, аренды, без-

возмездного пользования, в зависимости от конкретной правовой ситуации). 
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Пример календарного учебного графика реализации ознакоми-

тельных модулей в целях  организации внеурочной деятельности 

Образовательный маршрут для 1 а класса школы №11 

Срок обуче-

ния 

Наименование образовательной программы (мо-

дуля) 

Всего 

ак.ч. 

05.09.2022 –

07.10.2022 

Модуль «Начальные певческие навыки» дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей 

программы вокального ансамбля 

8 

10.10.2022 –

18.11.2022 

Модуль «Школа юных конструкторов» дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы по начальному конструированию 

8 

21.11.2022 –

23.12.2022 

Модуль «Я буду журналистом» дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы по 

развитию литературных способностей 

8 

09.01 2022 –

10.02.2022 

Модуль «Народные праздники. Обряд колядования» 

дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы ансамбля народного пения 

8 

13.02.2022 –

17.03.2022 

Модуль «Народные праздники. Весенние заклички» 

дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы ансамбля народного пения 

8 

20.03.2022 –

28.04.2022 

Модуль «Школьный танец» дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы по хо-

реографическому искусству 

8 

03.05.2022-

27.05.2022 

Модуль «Смешанная техника в изобразительном ис-

кусстве» дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы по изобразительному ис-

кусству 

8 

5.12. Адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающих программы (для детей инвалидов и детей с ОВЗ) 

Важнейшей задачей государственной политики в сфере образования 

является обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) на самоопределение и самореализацию в раз-

ных видах образовательной деятельности, в том числе в системе дополни-

тельного образования детей. 

Кроме того, повышение качества и доступности дополнительного об-

разования для каждого ребенка вне зависимости от его особенностей и по-

требностей является приоритетным вектором реализации Концепции раз-

вития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

Для детей с ОВЗ дополнительное образование: 

– обеспечивает каждому ребенку «ситуацию» успеха; 

– содействует выбору индивидуального образовательного пути; 

– создает основу предпрофессиональной подготовки по ряду направ-

лений деятельности; 
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– оказывает поддержку самореализации личности ребенка и педа-

гога, работающего с ним; 

– позволяет выравнивать стартовые возможности развития личности. 

Таким образом, область дополнительного образования становится 

благоприятной средой для «мягкого» вхождения ребенка с ОВЗ в социум, 

помогая ему максимально раскрыть свой личностный потенциал. 

При этом в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, необходимо создавать специальные организационно - педагоги-

ческие условия для освоения детьми с ОВЗ дополнительных общеобразова-

тельных программ, учитывающие особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся данной 

категории. 

Базовым документом регламентирующим процесс образования детей 

с ОВЗ, выступает Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в котором: 

– представлен понятийный аппарат, необходимый для разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ для обучаю-

щихся с ОВЗ (статья 2); 

– определена ответственность органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по созда-

нию условий, необходимых для получения качественного образования 

детьми с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

детей данной категории (статья 5); 

– детализированы позиции по отношению к содержанию дополни-

тельного образования для детей с ОВЗ (статьи 10, 12, 13, 25, 27, 28, 75, 

79). 

При разработке содержания дополнительных общеобразовательных 

программ необходимо руководствоваться следующими нормативными пра-

вовыми документами федерального уровня: 

1. Постановление главного государственного врача Российской Феде-

рации об утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», который: 

– предлагает возможные варианты деятельности образовательных 
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организаций в период внедрения ФГОС НОО ОВЗ для глухих, слабослы-

шащих, слепых, слабовидящих обучающихся, обучающихся с нарушени-

ями опорно- двигательного аппарата, задержкой психического развития, тя-

желыми нарушениями речи и расстройствами аутистического спектра. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам», согласно которому: 

– организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

должны создавать специальные условия для детей с ОВЗ, включающие ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий, дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения. 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ», в котором: 

– актуализируется необходимость специального подхода к организа-

ции образовательной деятельности детей с ОВЗ. 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», в котором: 

– обозначены условия реализации ФГОС ОВЗ для всех категорий 

обучающихся с ОВЗ и рассматриваются особенности сопровождения детей 

с ОВЗ в образовательной деятельности образовательных организаций. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 29.03.2016 г. № ВК-641 / 09 «О направлении методических рекомен-

даций», в котором: 

– определены условия реализации адаптированных дополнитель-

ных общеобразовательных программ с учетом особых образовательных по-

требностей всех категорий детей с ОВЗ, конкретизированы требования к 

их адаптации в условиях образовательной организации. 

Требования к условиям реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ для детей с ОВЗ 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для де-

тей с ОВЗ предусматривает следующие организационно-педагогические 

условия: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса, 

где помимо федеральной и региональной нормативных баз, фиксирующих 

права ребенка с ОВЗ, разрабатываются соответствующие локальные акты 

образовательной организации. К числу важных нормативных документов 

относят договор с родителями ребенка с ОВЗ, в котором устанавливаются 

права и обязанности всех субъектов инклюзивного образования, определя-

ются правовые механизмы разработки и реализации индивидуальных об-

разовательных маршрутов в соответствии с потребностями и возможно-

стями ребенка данной категории. 
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2. Программно-методическое обеспечение образовательной деятель-

ности, ориентированное на предоставление всем участникам образователь-

ных отношений постоянного и устойчивого доступа к любой информации, 

связанной с реализацией дополнительной общеобразовательной про-

граммы. В этих условиях требуется наличие в образовательной организа-

ции специального оборудования, соответствующей учебно-методической 

литературы, дидактических и раздаточных материалов, в том числе в элек-

тронном формате; необходима адаптация содержания программы, техно-

логического инструментария для организации образовательного процесса и 

оценки достижений обучающихся с ОВЗ, адекватных их возможностям и 

потребностям. 

3. Организация взаимодействия всех участников образовательных 

отношений осуществляется как внутри образовательной организации, так 

и за ее пределами в сотрудничестве с «внешними» организациями, отвеча-

ющими за создание специальных образовательных условий для всех групп 

обучающихся с ОВЗ (центры психолого-педагогического и медико-соци-

ального сопровождения детей и подростков), общественными объединени-

ями и организациями и др. При реализации программ дополнительного об-

разования дети с ОВЗ могут включаться как во взаимодействие со здоро-

выми сверстниками, так и в группы детей со сходными или иными образо-

вательными потребностями. 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса, осуществляемого для детей с ОВЗ, должно соответствовать специ-

альным требованиям, предъявляемым к: 

– организации пространства образовательной организации; 

– организации временного режима образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования; 

– организации рабочего места детей с ОВЗ; 

– применению технических средств для комфортного доступа ре-

бенка с ОВЗ к возможности получения дополнительного образования, 

включая специализированные компьютерные инструменты образования, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей. 

Требования к адаптации дополнительных общеобразовательных про-

грамм с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

Адаптация дополнительных образовательных программ для детей с 

ОВЗ включает в себя: 

1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятель-

ности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ до-

полнительных образовательных программ: 

– обеспечение дифференцированных условий в соответствии с ре-
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комендациями психолого-медико-педагогической комиссии и / или пси-

холого-педагогического консилиума (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи); 

– обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивиду-

альных особенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-вос-

питательного 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 ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи-

зических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

4. Разработка плана или маршрута индивидуального развития ре-

бенка с ОВЗ в рамках реализации дополнительной образовательной про-

граммы. 

5. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации де-

тей с ОВЗ. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения 

ребенка. 

К числу основных нарушений в развитии детей относятся: 

1. Нарушения зрения. Выделяют следующие уровни нарушения зре-

ния: 

– слепота; 

– слабовидение; 

– косоглазие и амблиопия. 

2.Нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА). Причинами 

данных нарушений являются: 

– заболевания нервной системы; 

– врожденная патология опорно-двигательного аппарата; 

– приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата. 

3. Нарушение слуха. К нарушениям слуха относятся: 

– глухота; 

– тугоухость; 

– поздняя потеря слуха. 

4. Эмоциональные расстройства. К основным нарушениям эмоцио-

нальной сферы относятся: 

– ранний детский аутизм; 

– эмоциональное расстройство, связанное с ранней разлукой с мате-

рью; 

– эмоциональное расстройство, обусловленное сиблинговым  сопер-

ничеством; 



95  

– фобическое тревожное расстройство детского возраста; 

– смешанные расстройства поведения и эмоций. 

5. Задержка психического развития. По этиопатогенетической  

классификации различают следующие варианты: 

– задержка психического развития конституционального генеза; 

– задержка психического развития соматогенного генеза; 

– задержка психического развития психогенного генеза; 

– задержка психического развития церебрально-органического 

происхождения. 

6. Нарушения речи. Выделяют следующие виды нарушения речи: 

– системные нарушения речи; 

– нарушение строения и функции речевого аппарата; 

– нарушение чтения и письма; 

– нарушение темпо-ритмической стороны речи; 

– нарушение мотивообразующей стороны речи. 

Учитывая специфику развития детей с ОВЗ необходимо создавать 

специальные условия для работы по дополнительным программам. 

Адаптация дополнительных образовательных программ для де-

тей с нарушениями зрения 

Педагог должен знать, что у детей с нарушениями зрения: 

– сокращаются или полностью отсутствуют зрительные ощущения 

и восприятия, что приводит к уменьшению количества представлений, сни-

жению возможностей для развития мышления, воображения, речи; 

– наблюдается снижение психической активности, возникают изме-

нения в эмоционально-волевой сфере и ориентировочной деятельности; 

– происходит перестройка работы других анализаторных систем: у 

слепых утраченные зрительные функции замещаются деятельностью так-

тильного и кинестетического анализаторов, у слабовидящих доминирую-

щим видом восприятия остается зрение; 

– психические процессы приобретают своеобразие в формировании 

и реализации восприятия (снижение избирательности восприятия и аппер-

цепции, недостаточность осмысленности и обобщенности воспринимае-

мых объектов, нарушение их константности и целостности); памяти (сни-

жение скорости запоминания, продуктивности сохранения и качества вос-

произведения, недостаточная осмысленность запоминаемого материала, 

низкий уровень развития логической памяти, затруднения в припомина-

нии); мышления (затрудненность операций анализа и синтеза, недостаточ-

ная полнота сравнения, нарушения классификации, обобщения, абстраги-

рования и конкретизации); речи (снижение динамики накопления языко-

вых средств, своеобразие содержания лексики и соотношения слова и об-

раза, отставание формирования речевых навыков и языкового чутья); 

– личностные особенности: изменения в динамике потребностей, 

связанные с затруднением их удовлетворения, сужение круга интересов, 

обусловленное ограничениями в сфере чувственного опыта, отсутствие 
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или нарушение внешнего проявления внутренних состояний, недостаточ-

ность эмоциональной сферы; могут возникнуть эгоистические черты харак-

тера, замкнутость, стремление уйти в свой внутренний мир. 

Требования к организации пространства слабовидящих и слепых обу-

чающихся: 

– наличие тактильно-осязательных, зрительных, звуковых ориенти-

ров, обозначающих маршруты следования в образовательном простран-

стве, предупреждающих о препятствиях на пути следования, облегчающих 

самостоятельную и безопасную пространственную ориентировку в про-

странстве образовательной организации; 

– стабильность предметно-пространственной среды образователь-

ной организации, создание безопасной среды для свободного самостоя-

тельного передвижения в образовательной организации; 

– соответствие образовательной среды офтальмо-гигиеническим 

требованиям (индивидуальный источник света; использование матовых 

поверхностей; наличие жалюзи на окнах и др.); 

– продуманное расположение мебели, широкие проходы, отсут-

ствие незащищенных выступающих углов и стеклянных поверхностей, 

удобные подходы к партам, столу учителя, входным дверям, наличие спе-

циальных мест для хранения брайлевских книг, пособий. 

Адаптация программ дополнительного образования для слепых и сла-

бовидящих детей подразумевает: 

1. Постановку специальных задач обучения: 

– социально-психологическая адаптация: социальная интеграция, 

расширение сферы деятельности; 

– использование интерактивных ресурсов, где ребенок с нарушени-

ями 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. 

2. Дифференцированное и индивидуализированное обучение: 

– учет компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти 

(для тотально слепых); 

– подбор зрительного материала с учетом рекомендуемой врачом 

нагрузки на зрение и с учетом степени нарушения зрения (для слабовидя-

щих); 

– подбор слухового материала с учетом недостаточности чув-

ственного опыта; 

– подбор материала с учетом особенностей восприятия ребенка; 

– учет особенностей личностной сферы и малого опыта социаль-

ного взаимодействия у детей с нарушениями зрения. 

3. Комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индиви-

дуальных и групповых занятиях. 
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4. Оптимальный режим образовательной нагрузки с учетом темпа 

деятельности, истощаемости ребенка с нарушениями зрения (применение 

дистанционных технологий). 

5. Использование специального оборудования и специального про-

граммного обеспечения: 

– программы для коммуникации, позволяющие взаимодействовать 

с другими членами группы и учителем (например, программа SKYPE); 

– использование специальных возможностей операционной си-

стемы: увеличенные шрифты и курсор, экранная лупа, экранная клавиатура 

с увеличенными буквами, звуковое описание (для слабовидящих); 

– использование специального оборудования (брайлевский дис-

плей, брайлевская клавиатура (для слепых), клавиатура с увеличенными 

буквами). 

5.12.1. Адаптация дополнительных образовательных про-

грамм для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Педагог должен знать, что по степени тяжести нарушений двигатель-

ных функций и по сформированности двигательных навыков дети разделя-

ются на три группы. В первую группу входят дети с тяжелыми нарушени-

ями. 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, владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы. Третью группу составляют дети, имеющие легкие двига-

тельные нарушения. Они передвигаются самостоятельно, владеют навы-

ками самообслуживания, однако некоторые движения выполняют непра-

вильно. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным парали-

чом (ДЦП). 

Педагог должен знать, что 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. 

Для организации учебного процесса для данной категории обучаю-

щихся учитываются следующие требования: 

– беспрепятственное передвижение ребенка (наличие пандусов, лиф-

тов, подъемников, поручней, широких дверных проемов); 

– специально организованное рабочее место (наличие персональных 
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компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, раз-

личного вида контакторы, заменяющие мышь (джойстики, трекболы, 

сенсорные планшеты)); 

– индивидуальный характер обучения; 

– использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных технологий; 

– наличие необходимых технических средств с учетом индивиду-

альных особенностей ученика; 

– предоставление различных видов дозированной помощи; 

– наглядно-действенный характер содержания обучения и упроще-

ние системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и не-

вербальной коммуникации; 

– адаптация предлагаемого ребенку текстового материала (увели-

чение шрифта, обозначение цветом и т.п.); 

– предоставление перерывов во время занятий для проведения необ-

ходимых медико-профилактических процедур; 

– соблюдение максимально допустимого уровня нагрузок, ком-

фортного ортопедического режима, сенсорной и эмоционально стабильной 

обстановки. 

5.12.2. Адаптация дополнительных образовательных про-

грамм для детей с нарушениями слуха 

Педагог должен знать, что диапазон различий в развитии глухих детей 

чрезвычайно велик – от практически нормально развивающихся, испытыва-

ющих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. Ранняя 

глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. Труд-

ности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, 

таким как: нарушения развития собственной речи, нарушение мышления, 

памяти и эмоционально-волевой сферы. Нередко у таких детей установка на 

запоминание текста доминирует над стремлением его понять. 

Для организации учебного процесса для данной категории обучаю-

щихся учитываются следующие требования: 

– создание комфортных условий для слухо-зрительного и слухового 

восприятия устной речи слабослышащих, позднооглохших и глухих детей 

(расположение обучающегося в помещении, продуманность освещенности 

лица говорящего и фона за ним, использование современной электроаку-

стической аппаратуры, регулирование уровня шума в помещениях, в том 

числе с использованием современных технических средств и другие); 

– организация специального образовательного пространства при 

проведении любого рода мероприятий во всех учебных и внеучебных по-

мещениях (включая коридоры, холлы, залы и др.), а также при проведении 

выездных мероприятий; 

– организация рабочего места слабослышащего, позднооглохшего и 
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глухого ребенка; 

– наличие текстовой информации, представленной в виде печатных 

таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опас-

ностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия прибо-

ров, кабинетов и мастерских, облегчающих самостоятельную ориенти-

ровку в пространстве образовательной организации; 

– взаимодействие с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

– стимулирование полноценного взаимодействия глухого / сла-

бослышащего ребенка со сверстниками для его адаптации в детском кол-

лективе; 

– реализация задач коррекционной направленности (стимулировать 

слухо-зрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять 

навыки грамматически правильной речи; расширять словарный запас и 

т.д.). 

5.12.3. Адаптация дополнительных образовательных про-

грамм для детей с расстройствами аутистического спектра 

Педагог должен знать, что расстройства аутистического спектра вле-

кут за собой широкий круг нарушений поведения и затруднений в социаль-

ном взаимодействии и коммуникациях, жестко ограниченных интересов и 

часто повторяющихся поведенческих актов. Нарушение коммуникативной 

сферы и поведенческие проблемы затрудняют построение учебной комму-

никации, что сказывается на восприятии и усвоении содержательного ком-

понента обучения. 

Требования к организации занятий для детей данной категории: 

– постепенное, дозированное введение ученика в рамки группового 

взаимодействия; первоначальная коммуникация выстраивается на уровне 

«учитель – ученик»; 

– возможность чередования сложных и легких заданий, дозирован-

ное введение новизны; 

– формирование учебного и временного стереотипа (у ребенка 

должно быть четко обозначено время занятия, план занятия и др.); 

– разбивка объемного задания на более мелкие части, индивидуаль-

ная подача материала в условиях сохранения стереотипа поведения в рам-

ках занятия; 

– использование альтернативных средств коммуникации для обеспе-

чения обратной связи при невозможности формирования графических 

навыков и вербального взаимодействия. 

5.12.4. Адаптация дополнительных образовательных про-

грамм для детей с задержкой психического развития 

Педагог должен знать, что дети этой категории имеют ряд особенно-

стей развития познавательной деятельности и личности: 

– несформированная готовность к школьному обучению, проявляю-

щаяся в трудностях овладения навыками чтения и письма, трудностях в 

произвольной организации деятельности; 
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– быстрая утомляемость, снижение работоспособности с увеличе-

нием нагрузки, отказ от завершения начатой деятельности; 

– снижение внимания, сосредоточения внимания после некоторого 

периода работы, периодические смены напряжения внимания и его спада 

на протяжении всего времени работы; 

– неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприя-

тия, пространственные и временные нарушения, недостаточность планиро-

вания и выполнения сложных двигательных программ; 

– недостаточно сформированы пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне 

практических действий, затруднено восприятие перевернутых изображе-

ний, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуа-

ции. 

В организации процесса обучения детей с задержкой психического 

развития необходимо: 

– учитывать специфику усвоения знаний, умений и навыков обуча-

ющимися данной категории («пошаговое» предъявление материала, дози-

рованная помощь взрослого, использование специальных методов, прие-

мов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

– осуществлять непрерывный контроль за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до дости-

жения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самосто-

ятельно; 

– обеспечивать особую пространственную и временную организа-

цию образовательной среды с учетом функционального состояния цен-

тральной нервной системы и нейродинамики психических процессов у ре-

бенка; 

– постоянно стимулировать познавательную активность, побуждать 

интерес к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

– способствовать «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

– способствовать формированию осознанной саморегуляции по-

знавательной деятельности и поведения; 

– содействовать формированию навыков социально одобряемого 

поведения, максимальному расширению социальных контактов. 

5.12.5. Адаптация дополнительных образовательных про-

грамм для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Педагог должен знать, что речевые нарушения могут затрагивать раз-

личные компоненты речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, 

дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение звуковым 

составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного за-

паса, неумение согласовывать слова в предложении). У данной категории 

детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание матери-

ала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности 
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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 двигатель-

ные расстройства разной степени выраженности. Дети с речевыми наруше-

ниями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность, долго 

не включаются в выполнение задания, моторно неловки, неуклюжи, харак-

теризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Отмечаются откло-

нения в эмоционально-волевой сфере: нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуве-

ренность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчи-

вость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. 

Для своевременного учета особых образовательных потребностей де-

тей с нарушениями речи необходимо следующее: 

– возможность адаптации образовательной программы с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуника-

тивных навыков учащихся; 

– гибкое варьирование академического компонента программы и 

жизненной компетенции в процессе обучения путем расширения / сокра-

щения содержания отдельных образовательных областей, изменения коли-

чества учебных часов и использования соответствующих методик и техно-

логий; 

– индивидуальный темп обучения и продвижения в образователь-

ном пространстве для разных категорий детей с нарушениями речи; 

– применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактиче-

ских пособий, визуальных средств, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

– возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм ре-

чевой патологии; 

– организация партнерских отношений с родителями. 

Рекомендуем следующий алгоритм действий педагога дополнитель-

ного образования по адаптации дополнительных образовательных про-

грамм для детей с ОВЗ следующий: 

1. Сформулировать цели программы с учетом целей развития обуча-

ющихся с ОВЗ. 

2. Определить целевую аудиторию программы: 

– это может быть группа детей с ОВЗ и с инвалидностью одной кате-

гории с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного ап-

парата, с расстройствами аутистического спектра; 

– это может быть смешанная группа, состоящая из детей с разными 

особенностями развития; 

– это может быть детско-родительская группа; 
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– это может быть один ребенок с ОВЗ (инклюзивное образоваие). 

3. Познакомиться с психолого-педагогической характеристикой 

обучающихся с ОВЗ, определить их возможности в освоении программы, 

познакомиться с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и с индивидуальной программой реабилитации и абилита-

ции, получить консультацию у специалистов психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии. Педагогу дополнительного образования следует опи-

раться на сильные стороны обучающихся, создавать возможность продви-

жения по индивидуальной траектории развития. 

4. При проектировании образовательных результатов детей  целе-

сообразно проанализировать требования к предметным, метапредметным 

и  личностным результатам воспользовавшись специальными требовани-

мия ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, сформу-

лировать образовательные результаты в соответствии с позициями «ребе-

нок научится», «ребенок получит возможность научиться». 

5. Составить учебный план и прописать краткое содержание про-

граммы. 

6. Подготовить календарный учебный график. 

7. Определить перечень учебно-методического, дидактического, 

справочного материала, в том числе с учетом особых образовательных по-

требностей детей с ОВЗ. 

8. Составить перечень технических средств и специального обору-

дования, необходимых для реализации программы. 

9. Определить адаптированные средства контроля освоения обу-

чающимися программы дополнительного образования. 

10. Представить программу дополнительного образования детей 

внешним экспертам и / или методическому объединению педагогов допол-

нительного образования образовательной организации. Согласовать содер-

жание программы дополнительного образования детей относительно осо-

бых образовательных потребностей обучающихся на психолого-педагоги-

ческом консилиуме с учетом мнения родителей, привести в соответствие с 

индивидуальным образовательным планом обучающегося. 

11. Доработать программу дополнительного образования детей с уче-

том рекомендаций внешних экспертов, членов методического объединения 

учителей-предметников, членов школьного консилиума и / или руководи-

теля образовательной организации. 

12. Представить программу дополнительного образования детей на 

утверждение руководителю образовательной организации. 

13. Использовать программу дополнительного образования в прак-

тике своей работы. 

14. Разместить программу дополнительного образования детей на 

сайте образовательной организации и / или на персональном сайте педагога 

дополнительного образования и / или любом другом информационном про-

странстве, открытом для родительской и иной общественности. 



103  

Отличительные особенности адаптированной дополнительной образо-

вательной программ ы  

На титульном листе указывается подвид программы «адаптирован-

ная».  

АДОП разрабатывается не на одного ребенка, а на группу обучаю-

щихся. В первом варианте, все обучающиеся одной нозологической группы, 

во втором варианте обучающиеся конкретного уровня развития. Нигде в 

программе не указываются персональные данные конкретного ребенка! 

Все утверждения общего характера конкретизируются относительно 

вашей программы. Избегаются фразы «сроки возможно пролонгировать» и 

другие. 

Актуальность программы-документы в соответствии с которыми раз-

работана программа, краткое описание ее своевременности, современности 

и значимости для детей конкретной нозологической группы. 

Особенности программы –основные характеристики программы – как 

она адаптирована – ее отличие от подобных ДООП. 

Цель –предполагаемый результат реализации программы, формули-

руется с учетом коррекционно-развивающей составляющей. 

Задачи – «подцели», ориентированные на достижение цели реализа-

ции программы-шаги, предусматривающие достижение знаниевых или ком-

петентностных результатов, а также коррекционно-развивающих резуль-

татов. 

В адресате программы обязательно указывается нозологическая при-

надлежность обучающегося или группы обучающихся, без уточнения ме-

дицинского диагноза (ов). 

В содержании программы следует внести отдельной строкой коррек-

ционный курс. Такие занятия могут проводиться как в группе так и индиви-

дуально. Коррекционный курс нацелен на нозологическую составляющую. 

Например «Умелые пальчики», «Ловкий, сильный, смелый» и другие. 

Пример учебного плана адаптированной дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы «Готовлю сам!» 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежу-

точной аттеста-

ции/контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Правила поведения на 

кухне 
8 4 4 

зачет в игровой 

форме 

2 Мебель и посуда кухни 12 8 4 Участие в игре 

3 Бытовая техника 10 6 4 Участие в игре 

4

…. 
    

Участие в игре 

10 

Говорим правильно 

(логопедические заня-

тия) 

10  10 
Чтение стихотво-

рения наизусть 

 Итого 72    

Планируемые результаты, те результаты которые ребенок должен 
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приобрести в процессе освоения программы, с учетом коррекционного 

компонента. В коррекционно-развивающем компоненте могут быть ука-

заны особенности когнитивной деятельности (формирование познаватель-

ных процессов), личностных результатов (формирование регулятивных дей-

ствий) или личностные качества обучающегося. Например, расширение 

объема слуховой памяти, улучшение навыков социализации и общения. 

Формы аттестации (отслеживания и и фиксации результатов), напри-

мер, дневник наблюдений, журнал посещаемости, готовое изделие, творче-

ская работа, материал анкетирования или диагностика, портфолио, отзывы 

детей и родителей. С учетом дефицитных функций. ВАЖНО. Психолого-

педагогическую диагностику имеет право проводить педагог дополнитель-

ного образования. Выбранные методики следует проводить как входную ди-

агностику и как итоговую. Например, определение концентрации внимания, 

устойчивости внимания. 

Оценочные материалы включают комплекс оценочных средств, обес-

печивающих оценку достижений (планируемых результатов) обучающихся. 

Диагностические методики, используемые для оценки всех результа-

тов обучающегося, в том числе коррекционно-развивающих. 

Перечень методических и дидактических материалов, необходимых 

для работы на занятиях и самостоятельной работы, перечень типовых зада-

ний. В случае, если методические материалы для детей с ОВЗ сильно отли-

чаются от материалов для нормотипичных детей, их следует прописывать 

отдельно. 

Список литературы обязательно дополняется еще и специальной ли-

тературой по тематике особенностей обучающихся с ОВЗ (конкретной 

нозологической группы, для которой предназначена программа. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

 

Полное название образовательного учреждения 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании 

педагогического (методического) 

совета «  «  202_ г., про-

токол №     

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 202_ г. №    

 

ИЛИ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОУ 

  Ф.И.О. 

(печать) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

направленности 

 

« » 

(название) 

 

подвид (разноуровневая (уровень), модульная, сетевая, комплексная, кон-

вергентная и др.) 

 

Возраст обучающихся: 

Срок реализации программы: 

 

 

 

Автор-составитель программы: 

ФИО, должность, 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

Населенный пункт, 202 
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Приложение 2 

Дистанционное обучение. Инструкция по разработке учебного за-

нятия с применением дистанционных образовательных технологий 

Общение с учениками в диалоговом режиме посредством текста, го-

лоса и видео, а также трансляция экрана.  

1. Определить тему занятия.  

2. Определить тип занятия (изучение новой темы, повторение, углуб-

ление, контроль).  

3. Выбрать способ доставки учебного материала и информационные 

обучающие материалы.  

4. Подготовить глоссарий по тематике дистанционного занятия.  

5. Выбрать систему и критерии оценивания ответов обучающихся.  

6. Подобрать список литературы и гиперссылок на ресурсы сети Ин-

тернет.  

7. Определить время и длительность дистанционного занятия. 

 
Электронное обучение. Инструкция по разработке учебного заня-

тия с применением электронного обучения 

Самостоятельное изучение материала через назначенный курс или ви-

деоурок, выполнение задания через тестирующую систему.  

1. Определить тему занятия.  

2. Определить тип занятия (изучение новой темы, повторение, углуб-

ление, контроль и т.д.).  

3. Выбрать способ доставки учебного материала и информационные 

обучающие материалы.  

4. Структурировать учебные элементы, выбрать формы их предъявле-

ния обучающимся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, 

слайды и т.д.).  

5. Подготовить глоссарий по тематике занятия.  

6. Разработать контрольные задания.  

7. Выбрать систему оценивания, сформировать шкалу и критерии оце-

нивания ответов обучающихся.  

8. Подобрать список литературы и гиперссылок на ресурсы сети Ин-

тернет (аннотированный перечень ресурсов по данной тематике).  

9. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности обуча-

ющихся подготовить для них инструкцию по обучению и выполнению за-

даний.  
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10. Протестировать урок, в том числе на различных разрешениях 

экрана и в различных браузерах. 

 
Смешанное обучение. Инструкция по разработке учебного заня-

тия по типу смешанного обучения (с применением дистанционных об-

разовательных технологий и электронного обучения) 

Комбинирование платформы и ресурса для проведения занятия и оце-

нивания обучающихся.  

1. Определить тему занятия.  

2. Определить тип занятия (изучение новой темы, повторение, углуб-

ление, контроль и т.д.).  

3. Выбрать способ доставки учебного материала и информационные 

обучающие материалы.  

4. Структурировать учебные элементы, выбрать формы их предъявле-

ния обучающимся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, 

слайды и т.д.).  

5. Подготовить глоссарий по тематике занятия.  

6. Разработать задания для каждого учебного элемента занятия.  

7. Выбрать систему оценивания, сформировать шкалу и критерии оце-

нивания ответов обучающихся.  

8. Подобрать список литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет 

(аннотированный перечень платформ и ресурсов по данной тематике).  

9. Определить время и длительность занятия.  

10. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности обу-

чающихся подготовить для них инструкцию по обучению и выполнению за-

даний. 

 

 


