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От составителя

За последние годы появилось огромное количество документов, ре-
гламентирующих деятельность в сфере детского туризма, организации 
отдыха детей и молодежи. Руководителю, педагогу или сотруднику обра-
зовательной, спортивно-физкультурной, коммерческой или общественной 
организации, работающим в этой сфере, практически невозможно отсле-
дить их. К большому сожалению приходится констатировать тот факт, что 
многие нормативные документы содержат запретительные функции, т.к. 
их требования сложно выполнить. 

Федеральные законы, постановления Правительства принимались, 
как правило, в 1990-е годы, а потом в них вносились многочисленные 
изменения и дополнения, сами по себе эти документы, чаще всего, зна-
чительны по объему. В связи с этим в данном сборнике большинство 
документов приводятся в виде извлечений, которые, в той или иной мере, 
соответствуют тематике детского туризма и отдыха детей. Конечно, при 
этом присутствует субъективизм составителя, который в силу своего ад-
министративного, педагогического, туристского опыта выбирал важные, 
на его взгляд, документы или выдержки из нормативных актов. При этом 
приходилось учитывать и объем сборника, с которым можно было бы 
работать. Позиция составителя  — важно привести документ хотя бы в 
извлечении, а кому он будет нужен в полном объеме — можно весь текст 
найти в Интернете.  

В настоящем сборнике представлены официальные документы, по-
следняя редакция которых публикуется по состоянию на 1 ноября 2019 
года, независимо от времени первоначального принятия данного норма-
тивного акта. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩИХ ВОПРОСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА И ОТДЫХА

Об основных гарантиях прав ребенка  
в Российской Федерации

Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 1998 года.  
№ 124-ФЗ. С изменениями и дополнениями на 26 сентября 2019 г.  

(извлечения)

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав 
и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, в целях создания правовых, социально- экономических 
условий для реализации прав и законных интересов ребенка.

Государство признает детство важным этапом жизни человека и ис-
ходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма 
и гражданственности.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

понятия:
ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, остав-

шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии; дети — жертвы вооруженных и межна-
циональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; 
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях для обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждаю-
щихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специ-
ального педагогического подхода (специальных учебно- воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в ма-
лоимущих семьях; дети с  отклонениями в  поведении; дети, жизнеде-

ятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи;

социальная адаптация ребенка — процесс активного приспособле-
ния ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым 
в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления 
последствий психологической или моральной травмы;

социальная реабилитация ребенка — мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем;

социальные службы для детей — организации независимо от организа-
ционно- правовых форм и форм собственности, осуществляющие меро-
приятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 
оказанию социально- бытовых, медицинских, психолого- педагогических, 
правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха 
и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении 
ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 
образования юридического лица предпринимательскую деятельность по 
социальному обслуживанию граждан, в том числе детей;

социальная инфраструктура для детей — система объектов (зданий, 
строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а так-
же организаций независимо от организационно- правовых форм и форм 
собственности, которые оказывают социальные услуги гражданам, в том 
числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 
полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоров-
ления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей;

отдых детей и их оздоровление — совокупность мероприятий, направ-
ленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 
их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в бла-
гоприятной окружающей среде при выполнении санитарно- гигиенических 
и санитарно- эпидемиологических требований и требований обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей;

организации отдыха детей и их оздоровления - организации (независимо 
от их организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного 
действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным 
или дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отды-
ха и оздоровления детей (организации отдыха детей и их оздоровления 
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сезонного или круглогодичного действия, лагеря, организованные обра-
зовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 
или дневным пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря 
палаточного типа, детские специализированные (профильные) лагеря, 
детские лагеря различной тематической направленности). В целях насто-
ящего Федерального закона к организациям отдыха детей и их оздоров-
ления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения 
требований, установленных настоящим Федеральным законом;

ночное время — время с 22 до 6 часов местного времени;
торговля детьми — купля- продажа несовершеннолетнего, иные сделки 

в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его экс-
плуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение;

эксплуатация детей — использование занятия проституцией несо-
вершеннолетними и иные формы их сексуальной эксплуатации, рабский 
труд (услуги) несовершеннолетних, подневольное состояние несовершен-
нолетних, незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) 
тканей, незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из 
корыстных побуждений;

жертва торговли детьми и (или) эксплуатации детей — несовершеннолет-
ний, пострадавший от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том 
числе вовлеченный в торговлю детьми и (или) подвергаемый эксплуатации 
независимо от наличия или отсутствия его согласия на осуществление дей-
ствий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей.
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 
в связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов 
ребенка в Российской Федерации.
Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей

1. Целями государственной политики в интересах детей являются:
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Россий-

ской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных 
гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их 
прав в случаях нарушений;

формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духов-

ному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма 
и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах 
общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Россий-

ской Федерации и федеральному законодательству традициями народов 
Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры;

защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной 
и основана на следующих принципах:

законодательное обеспечение прав ребенка;
поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха 

и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной 
жизни в обществе;

ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за 
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда;

поддержка общественных объединений и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской 
Федерации

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Феде-
рации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации 
относятся:

установление основ федеральной политики в интересах детей;
выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав 

и законных интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности;
формирование и реализация федеральных целевых программ защиты 

прав ребенка и поддержки детства и определение ответственных за испол-
нение таких программ органов, учреждений и организаций;

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и за-
конных интересов ребенка;

исполнение международных обязательств Российской Федерации 
и представительство интересов Российской Федерации в международных 
организациях по вопросам защиты прав ребенка;

установление основ государственного регулирования и государствен-
ного контроля организации отдыха и оздоровления детей.

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской 
Федерации относятся реализация государственной политики в инте-
ресах детей, решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 
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образовательных организациях), безнадзорных детей, детей- инвалидов, 
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время), разработка и утверж-
дение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов 
передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей 
в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 
организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, размещение его на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет».
Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской 
Федерации

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством 
права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, международными договорами Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федера-
ции и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных 
интересов

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, должностные 
лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют 
ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом 
возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Россий-
ской Федерации объема дееспособности ребенка посредством принятия 
соответствующих нормативных правовых актов, проведения методической, 
информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его прав 
и обязанностей, порядка защиты прав, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также посредством поощрения исполнения ре-
бенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области 
защиты прав и законных интересов ребенка.

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осущест-
влении самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту 
его прав и законных интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах 
установленного законодательством Российской Федерации объема дее-
способности ребенка.

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и дру-
гие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению, 
охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию 
ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации, 

могут участвовать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 
ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления.

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 
организации могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка 
к реализации им своих прав и исполнению обязанностей.
Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности 
в области его образования

1. При осуществлении деятельности в области образования ребенка 
в семье или в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, не могут ущемляться права ребенка.

2. Органы управления организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, не вправе препятствовать созданию по инициативе 
обучающихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений 
обучающихся, за исключением детских общественных объединений, 
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских ре-
лигиозных организаций.

3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, за исключением обучающихся по образовательным программам 
дошкольного и начального общего образования, вправе самостоятельно 
или через своих выборных представителей обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья

В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, в медицинских ор-
ганизациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения осуществляются мероприятия по оказанию детям 
бесплатной медицинской помощи, предусматривающей оздоровление детей, 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию детей- инвалидов и детей, страда-
ющих хроническими заболеваниями, и санаторно- курортное лечение детей.
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере 
профессиональной ориентации, профессионального обучения 
и занятости

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, професси-
онального обучения детей, достигших возраста 14 лет.

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им га-
рантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее 
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время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при 
совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного 
медицинского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, 
расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление

1. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 
детей федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий принимают меры:

по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления;

по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей.

2. В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 
детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана:

создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в 
случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их 
оздоровления), присмотра и ухода за детьми; обеспечивать их содержание 
и питание, организацию оказания первой помощи 

и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации 
отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе в случае проведения 
в природной среде следующих мероприятий с участием детей: прохождения 
туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспе-
диций, слетов и иных аналогичных мероприятий; обеспечивать соблюдение 
требований о медицинских осмотрах работников организации отдыха 
детей и их оздоровления, требований обеспечения антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или службы без-
опасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитар-
но-эпидемиологическим требованиям;

представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере органи-

зации отдыха и оздоровления детей для включения в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

исполнять иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

21. Организации, не включенные в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей.

3. Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными 
и иными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». Федеральные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в пределах установленной компетенции оказывают содей-
ствие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении 
общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление.
Статья 12.1. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей

1. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного Правительством Российской Федерации, в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей относятся:

разработка и реализация основ государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безо-
пасности их жизни и здоровья;

координация деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти в сфере организации отдыха и оздоровления детей и взаимодействие 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями отдыха детей и их 
оздоровления;

утверждение примерных положений об организациях отдыха детей 
и их оздоровления;

издание методических рекомендаций по обеспечению организации 
отдыха и оздоровления детей;

утверждение примерной формы договора об организации отдыха 
и оздоровления ребенка;

установление общих принципов формирования и ведения реестров 
организаций отдыха детей и их оздоровления, разработка и утверждение 
типового реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;
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установление совместно с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в сфере 
государственного регулирования туристской деятельности, общих требо-
ваний к организации и проведению в природной среде следующих меро-
приятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 
несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов,  
других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 
аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием 
организованных групп детей, проводимых организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей 
и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов 
государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких 
мероприятий.

2. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей относятся:

реализация на территории субъекта Российской Федерации основ 
государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

установление порядка формирования и ведения реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления на территории субъекта Российской 
Федерации, проверка сведений, представленных организациями отдыха 
детей и их оздоровления для включения таких организаций в указанный 
реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления;

формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оз-
доровления, а также его размещение на официальном сайте этого органа 
в сети «Интернет»;

осуществление в пределах своих полномочий регионального госу-
дарственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;

обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный над-
зор в сфере образования, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный госу-
дарственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор, государственный контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих 
безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправ-
ления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных 
организаций и объединений;

взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов 
Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха 
детей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории данного 
субъекта Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления осуществляют в пределах своих пол-
номочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
Статья 12.2. Основания для включения организации в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления и исключения организа-
ции отдыха детей и их оздоровления из указанного реестра

1. Основанием для включения организации в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления является осуществление деятельности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей или намерение осуществлять 
такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации при наличии условий для ее осуществления, что подтверждается 
представлением в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Организации для включения в реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления представляют в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 
отдыха детей и их оздоровления либо индивидуального предпринимателя;

копии учредительных документов организации отдыха детей и их 
оздоровления, заверенные в установленном порядке;

полное и сокращенное (если имеется) наименования организации отды-
ха детей и их оздоровления, а в случае, если в учредительных документах 
организации отдыха детей и их оздоровления наименование указано на 
одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном 
языке, также наименование организации отдыха детей и их оздоровления 
на этом языке (для юридических лиц);

адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, 
в том числе фактический адрес, контактный телефон, адреса электронной 
почты и официального сайта в сети «Интернет» (при наличии);



14 15

организационно-правовая форма и тип организации отдыха детей и 
их оздоровления;

идентификационный номер налогоплательщика;
оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, 
проживанию, питанию детей;

дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, сооружений), 
используемых организацией отдыха детей и их оздоровления (для орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа);

сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии деятельности в сфере организации отдыха и оздоров-

ления детей, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровле-
ния, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата выдачи 
указанного заключения;

информация о результатах проведения органами, осуществляющими 
государственный контроль (надзор), плановых и внеплановых проверок 
в текущем году (при наличии) и в предыдущем году;

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность либо 
договора об оказании медицинской помощи, заключаемого между орга-
низацией отдыха детей и их оздоровления и медицинской организацией;

сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (в случае осуществления организацией образовательной 
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам, основным программам профессионального обучения);

сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоров-
ления доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе условий для хранения лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения и специализированных 
продуктов лечебного питания, передаваемых 

в указанную организацию родителями или иными законными пред-
ставителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного леча-
щим врачом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в 
организацию отдыха детей и их оздоровления).

3. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления подлежат 
включению организации отдыха детей и их оздоровления и (или) их фи-
лиалы, индивидуальные предприниматели в соответствии с общими 
принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления.

4. Основаниями для отказа во включении организации в реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления являются:

непредставление сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящей 
статьи;

представление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи, в случае выявления уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые 
могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся 
в организации.

5. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 20 
рабочих дней со дня поступления сведений, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи, принимает решение о включении организации в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления либо об отказе во включении 
организации в указанный реестр.

6. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана уведомить 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей об изменении 
сведений о данной организации, внесенных в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в течение 10 рабочих дней со дня возникнове-
ния таких изменений. Документы, подтверждающие достоверность таких 
изменений, могут быть представлены в форме электронных документов. 
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в течение 
10 рабочих дней со дня поступления уведомления об изменении сведений 
и документов, подтверждающих достоверность таких изменений, вносит 
изменения в сведения об организации отдыха детей и их оздоровления, 
содержащиеся в указанном реестре.

7. Основаниями для исключения организации отдыха детей и их оздо-
ровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления являются:

прекращение деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в случаях исключения организации отдыха детей и их 
оздоровления из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
внесения изменений в учредительные документы организации отдыха 
детей и их оздоровления, если такие изменения повлекут невозможность 
осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей;

систематическое нарушение организацией отдыха детей и их оздоров-
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ления требований настоящего Федерального закона, иных федеральных 
законов, законов субъектов Российской Федерации, невыполнение в уста-
новленный срок предписаний, выданных органами государственного кон-
троля (надзора), об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые 
могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся в 
организации отдыха детей и их оздоровления, и которые выявлены по ито-
гам проведения плановых и внеплановых проверок указанной организации;

выявление уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
недостоверных сведений об указанной организации и (или) ее филиале, 
представленных для включения в указанный реестр, свидетельствующих 
об отсутствии необходимых условий для осуществления деятельности в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Статья 12.3. Последствия исключения организации из реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления

1. В случае исключения организации из реестра организаций отдыха 
детей и их оздоровления при отсутствии угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью детей организация завершает исполнение обязательств по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, если на момент исключения 
из реестра она приступила к их исполнению.

2. В случае принятия решения об исключении организации, приступив-
шей к исполнению обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при нали-
чии угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей совместно с заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
и иными уполномоченными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках своих полномочий принимают меры по 
предотвращению причинения такого вреда, а также (при необходимости) 
по доставлению детей их родителям или иным законным представителям.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей, принявший решение 
об исключении организации из реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления, незамедлительно уведомляет об этом соответствующие 
государственные органы.

4. Организация, исключенная из реестра организаций отдыха детей и 
их оздоровления, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, 

обязана принять меры по предотвращению причинения вреда жизни и 
здоровью детей, а также содействовать уполномоченным органам в при-
нятии соответствующих мер.
Статья 12.4. Обеспечение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственный контроль (надзор) в соответствии с установленными 
полномочиями, и их территориальными подразделениями осуществляется 
государственный контроль (надзор) в соответствующей сфере деятельно-
сти по вопросам, связанным с образовательной, трудовой, транспортной 
деятельностью, защитой прав потребителей и санитарно-эпидемиологиче-
ским благополучием населения, безопасностью людей на водных объектах, 
выполнением требований пожарной безопасности на объектах отдыха и 
оздоровления детей, качеством и безопасностью медицинской деятель-
ности в организациях отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при формиро-
вании социальной инфраструктуры для детей

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации при принятии решений по 
вопросам социально- экономического развития соответствующих терри-
торий учитывают нормативы строительства объектов социальной инфра-
структуры для детей. Такие нормативы устанавливаются Правительством 
Российской Федерации и применяются с учетом региональных различий, 
традиций народов Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации.

2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося государственной и (или) муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государствен-
ных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспе-
чения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 
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детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний 
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной 
государственной собственностью, а также о реорганизации или ликвида-
ции федеральных государственных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок соз-
дания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии 
этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Имущество, которое является государственной собственностью 
(земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 
имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры 
для детей и возникновение, обособление или приобретение которого 
предназначено для целей образования, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний 
у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, может 
использоваться только в данных целях.

Имущество, которое является собственностью субъекта Российской 
Федерации и предназначено для целей образования, развития, отдыха и оз-
доровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики 
заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, 
используется в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъекта Российской Федерации.

4. Если государственная или муниципальная организация, образующая 
социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в без-
возмездное пользование закрепленные за ней объекты собственности, 
заключению договора аренды и договора безвозмездного пользования 
должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном 
пунктом 2 настоящей статьи, оценка последствий заключения таких дого-

воров для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Договор аренды и договор безвозмездного пользования не могут за-
ключаться, если в результате проведенной оценки последствий их заклю-
чения установлена возможность ухудшения указанных в абзаце первом 
настоящего пункта условий.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта требование о проведении 
оценки последствий заключения договора безвозмездного пользования не 
распространяется на случай, указанный в части 3 статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муни-
ципальной собственностью (земельные участки, здания, строения и соо-
ружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление 
или приобретение которого связано с целями образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям 
и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального 
обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправле-
ния при условии предварительного создания (приобретения, изменения 
назначения) имущества, достаточного для обеспечения указанных целей.

7. Изменение формы собственности имущества, которое относится 
к объектам социальной инфраструктуры для детей и является государ-
ственной или муниципальной собственностью, может осуществляться 
в установленных законом порядке.
Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию

1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают 
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, нано-
сящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том 
числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы 
алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и религиозного неравенства, от информации 
порнографического характера, от информации, пропагандирующей не-
традиционные сексуальные отношения, а также от распространения пе-
чатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие 
и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

2. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
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и развитию» устанавливаются требования к распространению среди детей 
информации, в том числе требования к осуществлению классификации 
информационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нрав-
ственности ребенка, защиты его от негативных воздействий в порядке, 
определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, проводится экспертиза 
(социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, 
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей.
Статья 14.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей

1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию детей и формированию 
у них навыков здорового образа жизни органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии 
с их компетенцией создают благоприятные условия для осуществления 
деятельности физкультурно- спортивных организаций, организаций куль-
туры, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
(включая места для их доступа к сети «Интернет»).

2. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
Лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, разви-
тию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию 
детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации 
и подобные мероприятия с участием детей (далее — лица, осуществляющие 
мероприятия с участием детей), в пределах их полномочий способствуют 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию детей.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие 
указанным лицам при осуществлении ими своих обязанностей по физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

3. Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию могут устанавливаться:

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 

18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для реализации 
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных 
барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены 
для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользова-
ния, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые предназначены для обеспечения 
доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, 
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей;

порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних 
дел в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в абзацах втором 
и третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, 
а также порядок доставления такого ребенка его родителям (лицам, их 
заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, 
либо в случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления 
их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному до-
ставлению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализирован-
ные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, по месту обнаружения ребенка.

4. Субъекты Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 насто-
ящей статьи вправе:

определять с учетом культурных и иных местных традиций места, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;

сокращать с учетом сезонных, климатических и иных условий ночное 
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время, в течение которого не допускается нахождение детей без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в установленных общественных местах;

снижать с учетом культурных и иных местных традиций возраст детей, 
до достижения которого не допускается их нахождение в ночное время 
в установленных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, но не более чем на два года.

5. Установление субъектами Российской Федерации в соответствии 
с абзацем третьим пункта 3 настоящей статьи мер по недопущению на-
хождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей, в транспортных средствах общего 
пользования осуществляется с учетом заключаемых соглашений между 
субъектами Российской Федерации о порядке применения этих мер, если 
маршруты следования указанных транспортных средств проходят по 
территориям двух и более субъектов Российской Федерации.

6. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, создаются экспертные комиссии. Порядок 
формирования и порядок деятельности таких комиссий устанавливаются 
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления с учетом положений настоящей 
статьи и в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской 
Федерации, могут определять на территории соответствующего муници-
пального образования места, нахождение в которых детей в соответствии 
с пунктом 3 настоящей статьи не допускается.

8. Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение уста-
новленных требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяю-
щими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а также 
юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, мер по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда 
может устанавливаться административная ответственность.

Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за ис-
ключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях), осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организациях, осуществляется 
федеральными органами государственной власти в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 
организации, в том числе международные объединения (организации) в лице 
своих отделений в Российской Федерации, осуществляют свою деятельность 
по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в со-
ответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном 
порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия должностных 
лиц органов государственной власти, организаций, граждан, в том числе 
родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных 
работников и других специалистов в области работы с детьми.

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием 
детей и (или) защитой их прав и законных интересов, а также при принятии 
решений о наказаниях, которые могут применяться к несовершеннолетним, 
совершившим правонарушения, должностные лица органов государствен-
ной власти, местного самоуправления действуют в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международного права, нормами, 
предусмотренными международными договорами Российской Федерации, 
в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, ока-
зания им квалифицированной юридической помощи, законодательством 
Российской Федерации.

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и соци-
ального благополучия ребенка, обеспечение специализации правоприме-
нительных процедур (действий) с его участием или в его интересах, учет 
особенностей возраста и социального положения ребенка.
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В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответствен-
ности или от наказания с применением принудительных мер воспитатель-
ного воздействия суд, принимая решение о применении указанных мер, за 
исключением такой меры, как помещение в образовательную организацию 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальное учебно- воспитательное 
учреждение открытого или закрытого типа), или медицинскую организацию, 
вправе признать необходимым проведение мероприятий по социальной 
реабилитации несовершеннолетнего.

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществля-
ется правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогиче-
ской, психологической, медицинской, юридической помощи, в социальной 
реабилитации, должностное лицо, осуществляющее правоприменительную 
процедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения сообщает 
в компетентный орган о необходимости принятия соответствующих мер 
и просит уведомить его о предпринятых действиях.
Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти с убъектов Российской Федерации, 
осуществляющие гарантии прав ребенка в Российской Федерации

3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которые осуществляют мероприятия по реализации государ-
ственной политики в интересах детей, регулируется законодательством 
субъектов Российской Федерации.
Статья 16.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской 
Федерации в пределах своих полномочий обеспечивают защиту прав 
и законных интересов детей.
Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной 
политики в интересах детей

Финансирование федеральных мероприятий по реализации государ-
ственной политики в интересах детей осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных источников, а также за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с законода-
тельством субъектов Российской Федерации.

Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении 
настоящего Федерального закона

1. Родители (лица, их заменяющие), а также педагогические, медицин-
ские, социальные работники, психологи и другие специалисты, которые 
осуществляют функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, 
социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, содействуют 
его социальной адаптации, социальной реабилитации, вправе обратить-
ся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
в суд с иском о возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью, 
имуществу, а также морального вреда.

2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов 
ребенка государственная пошлина не взимается.
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Стратегия развития туризма  
в Российской Федерации на период до 2035 года

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 сентября 2019 г. № 2129-р (извлечения)

II. Ключевые цели и задачи развития туризма
1. Цели и целевые показатели

Целями Стратегии являются:
комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения 
качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутрен-
нем и мировом рынках;

усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг 
туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации.

Целевые показатели развития туризма на период до 2035 года приведены 
в приложении № 3 и составляют:

рост объема туристской индустрии от 3158 млрд. руб лей до 16306 млрд. 
руб лей в 2035 году;

увеличение более чем в 2 раза количества внутренних туристских по-
ездок на одного жителя Российской Федерации к 2035 году;

увеличение экспорта туристских услуг Российской Федерации от 8,9 
млрд. долларов США до 28,6 млрд. долларов США к 2035 году; увеличение 
инвестиций в сферу туризма в 3 раза к 2035 году.
2. Задачи развития туризма

Задачами Стратегии являются:
создание конкурентоспособного туристского продукта Российской 

Федерации;
стимулирование спроса и повышение доступности туристского продукта 

Российской Федерации на внутреннем и внешнем рынках;
совершенствование нормативно- правового регулирования в сфере 

туризма с учетом тенденций развития туристской отрасли;
совершенствование системы управления туризмом в Российской Фе-

дерации, в том числе системы сбора, обработки и анализа статистических 
данных о развитии туризма.

При решении указанных задач необходимо руководствоваться следу-
ющими принципами, определяющими социальную значимость развития 
туризма в Российской Федерации:

использование комплексного подхода при развитии туризма, учитыва-
ющего экономические, социальные, культурные, экологические и другие 
аспекты развития туристской деятельности;

усиление роли туризма в патриотическом воспитании, просвещении 
и формировании культурно- нравственного потенциала населения регионов 
Российской Федерации;

обеспечение межкультурной коммуникации, межрегионального и меж-
дународного взаимодействия при развитии туризма;

формирование и развитие туристского продукта Российской Федерации 
с учетом природного, культурного, этнического разнообразия регионов России;

развитие туризма с учетом минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду, экологических и социокультурных рисков, необходи-
мости обеспечения безопасности при планировании развития туризма.

Реализация целей Стратегии направлена на увеличение социальной 
и экономической роли туризма в развитии страны и отдельных субъектов 
Российской Федерации.

Туризм является одной из отраслей экономики, которая одновременно 
играет социальную и экономическую роли. Социальная роль туризма ре-
ализуется через удовлетворение потребности населения в отдыхе, впечат-
лениях и личностном развитии. Ключевой задачей Стратегии и условием 
реализации социальной функции туризма является повышение доступ-
ности туризма для населения, обеспечение необходимого разнообразия 
через формирование туристского продукта с учетом половозрастных, 
этнических, религиозных и иных особенностей населения.

Среди важных социальных следствий развития туризма для населения 
наибольшее значение имеют оздоровление, рост продолжительности жизни, 
укрепление института семьи, интеллектуальное, духовное, творческое раз-
витие, патриотическое воспитание за счет развития детского и юношеского 
туризма, социальная адаптация и формирование уважения к культурному 
и религиозному многообразию Российской Федерации.

Экономическая роль туризма проявляется, прежде всего, в ускорении 
экономического роста Российской Федерации, обеспечении занятости 
населения. Туризм является одной из отраслей с наибольшими мульти-
пликативными эффектами для экономики. Инвестиции в туристские 
индустрии формируют добавленную стоимость в транспорте, торговле 
и сфере услуг, строительстве и производстве строительных материалов 
и других видах экономической деятельности. Важным социально- эко-
номическим эффектом развития туризма для населения, участвующего 
в формировании и оказании услуг, является рост занятости и доходов 
населения, формирование предпринимательской культуры.
3. Развитие отдельных видов туризма

Рост сегментации туристских продуктов и популяризация самостоятель-
но организованного туризма способствуют усилению разнообразия видов 
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туризма на территории Российской Федерации. Значительное развитие 
получают туристские продукты, основанные на сочетании нескольких 
видов туризма. Эти факторы определяют необходимость гибкого подхода 
к выделению видов туризма.

Выделение приоритетных видов туризма должно осуществляться для 
туристских территорий Российской Федерации индивидуально с учетом 
туристских ресурсов и особенностей социально- экономического развития.

Для целей Стратегии необходимо определение отдельных видов ту-
ризма, для развития которых требуется формирование специальных мер 
государственной поддержки, снятие административных и социально- 
экономических ограничений развития. К таким видам туризма относятся 
детский, культурно- познавательный, горнолыжный, круизный, экологи-
ческий и деловой.

Детский туризм
С учетом высокой социальной значимости, существенного влияния на 

развитие российского общества необходима выработка специальных мер 
по поддержке детского туризма. Характер детского туризма обусловлен 
реализацией 3 базовых функций — развития личности (обучение, воспи-
тание), отдыха и оздоровления. Социальный характер детского туризма 
заключается в оплате государством перечисленных услуг и стимулиро-
вании частоты поездок и увеличения доступности путешествия с семьей 
(родители берут детей с собой) или детей отдельно от родителей.

Среди основных мер развития детского туризма выделяется актуали-
зация понятийно- терминологического аппарата в сфере детского туризма, 
законодательное закрепление основных понятий в сфере детского туризма, 
разработка и внедрение классификации видов детского туризма.

В целях устойчивого развития детского туризма будет реализован 
комплекс научно- исследовательских работ по детскому туризму (в част-
ности, по определению предельно допустимых физических нагрузок на 
детей в походах в зависимости от их пола, возраста, подготовленности, 
вида туризма и характера местности).

Снятие излишних законодательных и нормативных ограничений и со-
вершенствование законодательства Российской Федерации для развития 
детского туризма должны значительно ускорить развитие этого направ-
ления. Снятие излишних ограничений на транспортное обслуживание 
детского туризма, организацию проживания и питания детских групп, 
выстраивание взаимодействия между туроператорами, образовательны-
ми учреждениями и детьми расширят возможности по использованию 
существующей инфраструктуры для детского туризма.

Важными условиями развития детского туризма являются сохранение 

и формирование соответствующей инфраструктуры. Необходимо разви-
вать системы классификации объектов инфраструктуры детского туризма, 
сети детских лагерей, центров детского туризма, повышать качество услуг 
детского туризма за счет развития инфраструктуры.

На повышение качества услуг также должны быть направлены развитие 
и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров для детского туризма, подготовка 
кадров для детских лагерей, анимационных специалистов для программ 
отелей и детских центров, специалистов по работе с детьми в музеях 
и парках, организации отдыха детей и подростков.

Развитие сети федеральных, региональных и муниципальных детских 
туристско- краеведческих объединений в профильных и комплексных 
учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных орга-
низациях будет способствовать повышению доступности детского туризма 
в регионах России. Интеграция детского туризма в учебные и иные виды 
деятельности и расширение использования детских туристских программ 
как формы внеурочных занятий в образовательных организациях обеспе-
чат развитие детского туризма как элемента профориентации. Разработка 
экскурсионных программ, реализуемых на базе музеев, интегрированных 
с общеобразовательными программами, позволит существенно повысить 
качество образования.

Разработка и внедрение общих подходов к обеспечению безопасности, 
регламентации ответственности за жизнь и здоровье детей при проведении 
туристских мероприятий, в том числе в условиях природной среды, являют-
ся необходимым элементом обеспечения безопасности детей в туристской 
деятельности. Необходимо определить механизм передачи ответственности 
за жизнь и здоровье детей при реализации туристских услуг.

Разработка единого национального календаря мероприятий в сфере 
детского туризма, координация национального календаря с периодами 
проведения школьных каникул в субъектах Российской Федерации будут 
способствовать снижению сезонности в детском туризме.

Проработка мер по стимулированию внутреннего детского туризма 
в форме «туристского сертификата», дающего право на льготы детям 
на образовательные туры с посещением объектов показа или объек-
тов общенационального значения, повысит доступность туризма для 
детей и будет способствовать патриотическому воспитанию молодого 
поколения.

Регулярное проведение системообразующих массовых туристско- 
краеведческих мероприятий (слетов, соревнований, экспедиций, лагерей, 
конференций и др.) различного масштаба (от муниципального до феде-
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рального уровня) обеспечит вовлечение большого количества детей без 
значительных затрат на транспортировку.

Разработка и реализация мер по расширению возможностей участия 
детей- инвалидов в туристских мероприятиях, проводимых в условиях 
природной среды, позволят вовлечь эту группу населения в туристскую 
деятельность.

Задачей развития детского туризма к 2035 году должно стать увеличение 
численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, до 
10 млн. человек в год.

Культурно- познавательный туризм
Специальными инструментами развития культурно- познавательного 

туризма являются:
развитие деятельности объектов туристского показа, в том числе с при-

менением современных технологий;
развитие программ повышения квалификации для работников объектов 

туристского показа, ориентированных на инновационные методы работы 
с посетителями, а также продвижение туристских услуг;

совершенствование образовательных стандартов и образовательных 
программ по подготовке экскурсоводов и гидов- переводчиков;

развитие национальных и региональных информационных ресурсов 
и цифровых сервисов для культурно- познавательного туризма, цифровых 
аудио- и видеогидов;

развитие системы продажи электронных билетов для посещения объек-
тов показа культурно- познавательного туризма, в том числе единых билетов 
для посещения нескольких объектов, карт туриста городов и субъектов 
Российской Федерации;

разработка системы поддержки мастеров народных художественных 
промыслов, формирующих привлекательность туристских территорий;

совершенствование системы мер государственной поддержки по ком-
пенсации хозяйствующим субъектам части затрат, понесенных в связи 
с производством реставрационных работ на объектах культурного наследия 
на туристских территориях.

Лесной кодекс Российской Федерации
С изменениями на 27 декабря 2018 года (извлечения)

Статья 5. Понятие леса
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществля-

ются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как 
о природном ресурсе.
Статья 11. Пребывание граждан в лесах

1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 
правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления 
и правила ухода за лесами.

3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и ди-
корастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской 
Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а также 
грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими 
средствами.

4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, 
которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на ко-
торые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.

5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях 
обеспечения:

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по осно-

ваниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается.
7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным 

законодательством и законодательством в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

8. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препят-
ствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществле-
нию заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
статьей. Предоставленные гражданам и юридическим лицам лесные 
участки могут быть огорожены только в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом.
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Статья 16. Рубки лесных насаждений
1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) 

признаются процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, среза-
ния), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая 
трелевку, частичную переработку, хранение древесины в лесу).
Статья 23. Лесничества

1. Основными территориальными единицами управления в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лес-
ничества, а также участковые лесничества, которые могут создаваться 
в составе лесничеств.
Статья 25. Виды использования лесов

1. Использование лесов может быть следующих видов:
1) заготовка древесины;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно- исследовательской деятельности, образова-

тельной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;

Статья 30. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд
1. Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, 

возведения строений и иных собственных нужд.
4. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 

на основании договоров купли- продажи лесных насаждений.
Статья 32. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

1. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением 
и вывозом соответствующих лесных ресурсов из леса.

2. К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осущест-
вляются в соответствии с настоящим Кодексом, относятся валежник, пни, 
береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, 
пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвой ных пород для 
новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и по-
добные лесные ресурсы.

3. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку и сбор 
недревесных лесных ресурсов, вправе возводить навесы и другие не-
капитальные строения, сооружения на предоставленных им лесных 
участках.

4. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор недре-
весных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков.

Статья 34. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений

1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных расте-
ний представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную 
с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.

2. К пищевым лесным ресурсам, заготовка которых осуществляется 
в соответствии с настоящим Кодексом, относятся дикорастущие плоды, 
ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

3. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров 
аренды лесных участков.

4. Граждане, юридические лица, осуществляющие заготовку пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, на предоставленных им 
лесных участках вправе размещать сушилки, грибоварни, склады и другие 
некапитальные строения, сооружения.
Статья  35. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и  сбор 
ими лекарственных растений для собственных нужд

1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 
для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со 
статьей 11 настоящего Кодекса.

2. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться 
в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса.

3. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими 
лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1, 
3 и 4 статьи 34 настоящего Кодекса.

4. Порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для собственных нужд устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации. 
Статья  40. Использование лесов для осуществления научно- исследо-
ва тельской деятельности, образовательной деятельности

1. Леса могут использоваться для осуществления научно- исследова-
тельской деятельности, образовательной деятельности научными орга-
низациями, образовательными организациями.

2. Для осуществления научно- исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности лесные участки предоставляются государственным 
учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) 
пользование, другим научным организациям, образовательным органи-
зациям — в аренду.

3. Правила использования лесов для осуществления научно- исследова-
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тельской деятельности, образовательной деятельности устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья  41. Использование лесов для осуществления рекреационной 
деятельности

1. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятель-
ности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно- оздоровительной 
и спортивной деятельности.

2. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускает-
ся возведение некапитальных строений, сооружений на лесных участках 
и осуществление их благоустройства. Если в плане освоения лесов на 
территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта 
Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, 
в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция 
и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятель-
ности, на соответствующих лесных участках допускается возведение 
физкультурно- оздоровительных, спортивных и спортивно- технических 
сооружений. Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях. 

3. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекре-
ационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, 
объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

4. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки 
предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреж-
дениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам — в аренду.

5. Правила использования лесов для осуществления рекреационной 
деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.
Статья  53_5. Ограничения пребывания граждан в  лесах в  целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах

Органы государственной власти, органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий, ограничивают пребывание граждан в лесах 
и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья  60.9. Ограничения пребывания граждан в  лесах в  целях 
обеспечения санитарной безопасности в лесах

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 

настоящего Кодекса, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд 
в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 99. Административная, уголовная и иная ответственность за 
нарушение лесного законодательства

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут админи-
стративную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
Статья  112. Леса, расположенные на особо охраняемых природных 
территориях

1. К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, 
относятся леса, расположенные на территориях государственных природ-
ных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников 
природы, государственных природных заказников и на иных установленных 
федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242–1 

с последующими изменениями (извлечения)

Статья 1. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и междуна-
родными актами о правах человека каждый гражданин Российской Фе-
дерации имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации.

Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации допускается только на основании закона.

Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и законно 
находящиеся на ее территории, имеют право на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации 
в соответствии с Конституцией и законамиРоссийской Федерации и меж-
дународными договорами Российской Федерации.
Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пре-
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бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации — го-
сударственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных 
настоящим Законом сведений о регистрации граждан Российской Федерации 
по месту пребывания, регистрации граждан Российской Федерации по месту 
жительства, снятии граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и снятии граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту жительства в пределах Российской 
Федерации. Регистрационный учет граждан Российской Федерации име-
ет уведомительный характер и отражает факты прибытия гражданина 
Российской Федерации в место пребывания или место жительства, его 
нахождения в указанном месте и убытия гражданина Российской Феде-
рации из места пребывания или места жительства;

регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания — 
постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет 
по месту пребывания, то есть фиксация в установленном порядке орга-
ном регистрационного учета сведений о месте пребывания гражданина 
Российской Федерации и о его нахождении в данном месте пребывания;

регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства — 
постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет 
по месту жительства, то есть фиксация в установленном порядке органом 
регистрационного учета сведений о месте жительства гражданина Россий-
ской Федерации и о его нахождении в данном месте жительства;

место пребывания — гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, 
кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное 
учреждение, учреждение уголовно- исполнительной системы, исполняющее 
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не 
являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое 
помещение, в которых он проживает временно;

место жительства — жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 
специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, 
в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в ка-
честве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 
специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых 
он зарегистрирован по месту жительства.
Статья  3. Регистрационный учет граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и  по месту жительства в  пределах Российской 
Федерации

В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражда-
нином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им 

обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом 
вводится регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации производятся бесплатно.
Статья  4. Органы регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и  по месту жительства в  пределах 
Российской Федерации

Органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
являются территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.
Статья  5. Регистрация гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания и  снятие гражданина Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 
производится в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражда-
нина в жилое помещение. Регистрация по месту пребывания производится 
без снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по ме-
сту пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором 
он зарегистрирован по месту жительства, находится в том же или ином 
населенном пункте того же субъекта Российской Федерации.

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 
и снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, 
кемпинге, на туристской базе, в медицинской организации или другом 
подобном учреждении, учреждении уголовно- исполнительной системы, 
исполняющем наказания в виде лишения свободы или принудительных 
работ, производятся соответственно по его прибытии и выбытии адми-
нистрацией соответствующего учреждения, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей.

Администрация организации или учреждения, указанных в части 
седьмой настоящей статьи, за исключением учреждения уголовно- 
исполнительной системы, исполняющего наказания в виде лишения сво-
боды или принудительных работ, не представляет в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
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информацию о регистрации и снятии гражданина Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и вправе не регистрировать 
данного гражданина по месту пребывания в указанных организации или 
учреждении в случае, если данный гражданин зарегистрирован по месту 
жительства или по месту пребывания в жилом помещении, находящемся 
в том же субъекте Российской Федерации, что и указанные организация 
или учреждение.
Статья  8. Основания ограничения права граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации

Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации 
в соответствии с законами Российской Федерации может быть ограничено:

в пограничной зоне;
в закрытых военных городках;
в закрытых административно- территориальных образованиях;
в зонах экологического бедствия;
на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опас-

ности распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы 
проживания населения и хозяйственной деятельности;

на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение.
Статья  9. Защита права граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и  жительства в  пределах 
Российской Федерации

Действия или бездействие государственных и иных органов, предпри-
ятий, учреждений, организаций, должностных лиц и иных юридических 
и физических лиц, затрагивающие право граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации, могут быть обжалованы гражданами 
в вышестоящий в порядке подчиненности орган, вышестоящему в порядке 
подчиненности должностному лицу либо непосредственно в суд.

О некоммерческих организациях
Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 

1996 г. с последующими изменениями (извлечения)

Глава I. Общие положения
Статья  1. Предмет регулирования и  область действия настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет особенности гражданско- 
правового положения некоммерческих организаций отдельных 
организационно- правовых форм, видов и типов, а также возможные 
формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем 
некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на терри-
тории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установлено 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
Статья 2. Некоммерческая организация

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками.

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных 
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нема-
териальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ.

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями 
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом формах (за исключением государствен-
ных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмо-
тренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона.

2.2. Под некоммерческой организацией — исполнителем общественно 
полезных услуг понимается социально ориентированная некоммерческая 
организация, которая на протяжении одного года и более оказывает об-
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щественно полезные услуги надлежащего качества, не является неком-
мерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, 
и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации обязательным платежам.

3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме обще-
ственных или религиозных организаций (объединений), общин корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, 
некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих 
организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциа-
ций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными 
законами.
Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое 
лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом 
порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении обосо-
бленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных 
законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс 
и (или) смету.

2. Некоммерческая организация создается без ограничения срока 
деятельности, если иное не установлено учредительными документами 
некоммерческой организации.

3. Некоммерческая организация вправе в установленном порядке откры-
вать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее 
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием 
этой некоммерческой организации на русском языке.

Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием.

5. Некоммерческие организации вправе иметь символику — эмблемы, 
гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой 
должно содержаться в учредительных документах.

Символика некоммерческих организаций должна соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации об охране интел-
лектуальной собственности.
Статья 4. Наименование и место нахождения некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее 
указание на ее организационно- правовую форму и характер деятельности.

Наименование некоммерческой организации, созданной в форме госу-
дарственного или муниципального учреждения, может включать указание 
на ее тип.

1.1. Некоммерческая организация, наименование которой зареги-
стрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его 
использования.

2. Место нахождения некоммерческой организации определяется местом 
ее государственной регистрации.

3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации 
указываются в ее учредительных документах.
Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, если иное не установлено 
федеральными законами.

2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное 
подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерческой 
организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе 
функции представительства.

3. Представительством некоммерческой организации является обо-
собленное подразделение, которое расположено вне места нахождения 
некоммерческой организации, представляет интересы некоммерческой 
организации и осуществляет их защиту.

4. Филиал и представительство некоммерческой организации не яв-
ляются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их 
некоммерческой организации и действуют на основании утвержденного 
ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организации.

Руководители филиала и представительства назначаются некоммер-
ческой организацией и действуют на основании доверенности, выданной 
некоммерческой организацией.

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 
создавшей их некоммерческой организации. Ответственность за деятель-
ность своих филиала и представительства несет создавшая их некоммер-
ческая организация.
Статья 5.1. Территориальные подразделения общественных организа-
ций и ассоциаций (союзов)

1. Общественные организации и ассоциации (союзы) могут иметь 
территориальные подразделения, являющиеся юридическими лицами, 
выполняющие функции общественных организаций и ассоциаций (сою-
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зов) на соответствующей территории и не являющиеся их филиалами или 
представительствами, если иное не установлено федеральными законами. 
Территориальные подразделения не являются участниками таких обще-
ственных организаций и ассоциаций (союзов).

2. Территориальные подразделения общественных организаций и ассо-
циаций (союзов), не являющиеся их филиалами или представительствами, 
создаются в организационно- правовой форме общественных организаций 
и ассоциаций (союзов). Деятельность территориальных подразделений 
общественных организаций и ассоциаций (союзов), не являющихся их 
филиалами или представительствами, регулируется уставами указанных 
территориальных подразделений в соответствии с положениями о тер-
риториальных подразделениях, принятыми общественной организацией 
и ассоциацией (союзом).

Глава II. Формы некоммерческих организаций

Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения)
1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) 

признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом 
порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлет-
ворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Общественные и религиозные организации (объединения) вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую 
целям, для достижения которых они созданы.

2. Учредители, участники (члены) общественных и религиозных ор-
ганизаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим 
организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. 
Учредители, участники (члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций 
(объединений), а указанные организации (объединения) не отвечают по 
обязательствам своих учредителей, участников (членов).
Статья 7. Фонды

1. Для целей настоящего Федерального закона фондом признается не 
имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами 
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, 
образовательные или иные общественно полезные цели.

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является 
собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам создан-
ного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

2. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. 
Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответству-
ющей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных 
целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предприниматель-
ской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или 
участвовать в них.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества.

3. Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществля-
ет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, 
соблюдением фондом законодательства.

Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда 
определяется уставом фонда, утвержденным его учредителями.
Статья 8. Некоммерческие партнерства

1. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридиче-
скими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 
настоящего Федерального закона.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, 
является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнер-
ства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство 
не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено 
федеральным законом.

2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
оно создано, за исключением случаев, если некоммерческим партнерством 
приобретен статус саморегулируемой организации.
Статья 9. Частные учреждения

1. Частным учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для 
осуществления управленческих, социально- культурных или иных функций 
некоммерческого характера.

2. Имущество частного учреждения находится у него на праве опера-
тивного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.
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Статья 9.1. Государственные, муниципальные учреждения
1. Государственными, муниципальными учреждениями признаются 

учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации и муниципальным образованием.

2. Типами государственных, муниципальных учреждений признаются 
автономные, бюджетные и казенные.

3. Функции и полномочия учредителя в отношении государствен-
ного учреждения, созданного Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации, муниципального учреждения, созданного му-
ниципальным образованием, в  случае, если иное не установлено фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, осу-
ществляются соответственно уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органом местного самоуправления (далее — орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя).
Статья 9.2. Бюджетное учреждение

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, за-
нятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом.

3. Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учрежде-
ния в соответствии с предусмотренными его учредительными документами 
основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственны-
ми (муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связан-
ную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным 
видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государ-
ственного (муниципального) задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение госу-
дарственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении государственного 
(муниципального) задания.

4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного (муниципального) 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, 
в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для граждан и юриди-
ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается соответ-
ствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельно-
сти, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

5. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования, полномочия соответственно федерального 
органа государственной власти (государственного органа), исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
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учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества уч-
редителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями 
полномочий федерального органа государственной власти (государ-
ственного органа), органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, осущест-
вляется в порядке, установленном соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования.

7. Порядок формирования государственного (муниципального) за-
дания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 
определяются:

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных 
бюджетных учреждений;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта 
Российской Федерации;

3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений.

8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему 
в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 
через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 
казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 
федеральным законом).

9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения 
является соответственно Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование.

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учре-
ждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования 
в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закре-
пляются за бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые 
определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Право оперативного управления бюджетного учреждения на объекты 
культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные 
для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского 
оборота, переданные в безвозмездное пользование религиозным организа-
циям (а также при передаче таких объектов в безвозмездное пользование 
религиозным организациям), прекращается по основаниям, предусмо-
тренным федеральным законом.

10. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуще-
ством бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 настоящей статьи или абзацем 
третьим пункта 3 статьи 27 настоящего Федерального закона.

11. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным 
движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого 
осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности 
будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории 
особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Виды такого имущества могут определяться:

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных 
учреждений субъекта Российской Федерации;

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений.

12. Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответ-
ствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия соответствующего органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается 
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-
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ствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного 
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску бюд-
жетного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предвари-
тельного согласия учредителя бюджетного учреждения.

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учре-
ждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной.

14. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Статья 10. Автономная некоммерческая организация

1. Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления 
услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, фи-
зической культуры и спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая 
организация может быть создана в результате ее учреждения гражданами 
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов. В случаях, предусмотренных федеральными законами, автономная 
некоммерческая организация может быть создана путем преобразования 
юридического лица другой организационно- правовой формы.

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации 
ее учредителями (учредителем), является собственностью автономной 
некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой 
организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в соб-
ственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам 
созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает 
по обязательствам своих учредителей.

2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения 
которых создана указанная организация.

3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации 
осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредитель-
ными документами.

4. Учредители автономной некоммерческой организации могут поль-
зоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами.
Статья 11. Ассоциации (союзы)

1. Юридические лица и (или) граждане в целях представления и защи-
ты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения 
общественно полезных, а также иных не противоречащих федеральным 
законам и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать 
объединения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими 
организациями, основанными на членстве.

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права.
4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных 
ее учредительными документами.

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на 
основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с вклю-
чением слов «ассоциация» или «союз».

Глава III. Создание, реорганизация и ликвидация 
некоммерческой организации

Статья 13. Создание некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может быть создана в  результате 

ее учреждения или реорганизации другой некоммерческой организа-
ции такой же организационно- правовой формы и в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, в результате реорганизации в форме 
преобразования юридического лица другой организационно- правовой 
формы.

2. Решение о создании некоммерческой организации в результате ее 
учреждения принимается ее учредителями (учредителем). В отношении 
бюджетного или казенного учреждения такое решение принимается в по-
рядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации — для федеральных бюд-
жетных или казенных учреждений;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации — для бюджетных или казенных учреждений 
субъектов Российской Федерации;
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3) местной администрацией муниципального образования — для му-
ниципальных бюджетных или казенных учреждений.
Статья 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций

1. Некоммерческая организация подлежит государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее — Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») 
с учетом установленного настоящим Федеральным законом порядка го-
сударственной регистрации некоммерческих организаций.
Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации

1. Учредительными документами некоммерческих организаций 
являются:

устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником 
имущества) для общественной организации (объединения), фонда, не-
коммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, 
частного или бюджетного учреждения;

устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, положение, утвержденные соответствующим органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя, для казенного учреждения;

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утверж-
денный ими, для ассоциации или союза;

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также авто-
номных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный 
договор.

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация 
может действовать на основании общего положения об организациях 
данного вида и типа.

1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учреждения осу-
ществляется в порядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации — в отношении федеральных 
бюджетных или казенных учреждений;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации — в отношении бюджетных или казенных учреж-
дений субъекта Российской Федерации;

3) местной администрацией муниципального образования — в отно-
шении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.

3. В учредительных документах некоммерческой организации должны 
определяться наименование некоммерческой организации, содержащее ука-

зание на характер ее деятельности и организационно- правовую форму, место 
нахождения некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, 
предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права 
и обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой 
организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая организация 
имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой 
организации, порядок внесения изменений в учредительные документы 
некоммерческой организации, порядок использования имущества в случае 
ликвидации некоммерческой организации и иные положения, предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммер-
ческую организацию, определяют порядок совместной деятельности по 
созданию некоммерческой организации, условия передачи ей своего иму-
щества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода учредителей 
(участников) из ее состава.

Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее 
слово «фонд», сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том 
числе о попечительском совете, и о порядке их формирования, о порядке 
назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте нахож-
дения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.

Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого партнер-
ства также должны содержать условия о составе и компетенции их органов 
управления, порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, 
решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов, и о порядке распределения имущества, остающе-
гося после ликвидации ассоциации (союза), некоммерческого партнерства.

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать 
наименование учреждения, указание на тип учреждения, сведения о соб-
ственнике его имущества, исчерпывающий перечень видов деятельно-
сти, которые бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, указания 
о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их 
формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов.

Учредительные документы некоммерческой организации могут содер-
жать и иные не противоречащие законодательству положения.
Статья 15. Учредители некоммерческой организации

1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее 
организационно- правовых форм могут выступать полностью дееспособные 
граждане и (или) юридические лица.

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находя-
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щиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями (участниками, 
членами) некоммерческих организаций, за исключением случаев, уста-
новленных международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами.

1.3. Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, 
если иное не установлено федеральным законом.

Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за 
исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциа-
ций (союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом.

2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения является:
1) Российская Федерация — в отношении федерального бюджетного 

или казенного учреждения;
2) субъект Российской Федерации — в отношении бюджетного или 

казенного учреждения субъекта Российской Федерации;
3) муниципальное образование — в отношении муниципального бюд-

жетного или казенного учреждения.
3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители 

(участники) некоммерческих корпораций, учредители фондов и автоном-
ных некоммерческих организаций вправе выйти из состава учредителей 
и (или) участников указанных юридических лиц в любое время без согла-
сия остальных учредителей и (или) участников, направив в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе 
в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей и (или) 
участников последнего либо единственного учредителя и (или) участника 
он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права 
учредителя и (или) участника другому лицу в соответствии с федеральным 
законом и уставом юридического лица.

4. Если иное не предусмотрено федеральным законом и уставом юри-
дического лица, физические и (или) юридические лица вправе вой ти 
в состав учредителей (участников) некоммерческой корпорации, в состав 
учредителей фонда и автономной некоммерческой организации с согласия 
других учредителей и (или) участников.
Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, настоя-
щим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осу-
ществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
и преобразования.

2.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации бюд-
жетных или казенных учреждений, если иное не установлено актом Прави-
тельства Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации — в отношении федеральных 
бюджетных или казенных учреждений;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации — в отношении бюджетных или казенных учреж-
дений субъекта Российской Федерации;

3) местной администрацией муниципального образования — в отно-
шении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.

2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе тре-
бовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации некоммерческой организации в форме присоедине-
ния к ней другой организации первая из них считается реорганизованной 
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
Статья 17. Преобразование некоммерческой организации

1. Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в фонд или 
автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное об-
щество в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом.

2. Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную 
некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобразование 
государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие ор-
ганизации иных форм или хозяйственное общество допускается в случаях 
и в порядке, которые установлены законом.

3. Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться 
в фонд.

6. При преобразовании некоммерческой организации к вновь воз-
никшей организации переходят права и обязанности реорганизованной 
некоммерческой организации в соответствии с передаточным актом.
Статья 17.1. Изменение типа государственного или муниципального 
учреждения

1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения 
не является его реорганизацией. При изменении типа государственного 
или муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения.
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2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного 
учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в целях созда-
ния бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом:

1) Правительством Российской Федерации — в отношении федеральных 
бюджетных или казенных учреждений;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации — в отношении бюджетных или казенных учреж-
дений субъекта Российской Федерации;

3) местной администрацией муниципального образования — в отно-
шении муниципальных бюджетных или казенных учреждений.

3. Изменение типа существующего бюджетного или казенного учреж-
дения в целях создания автономного учреждения, а также изменение типа 
существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного 
или казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

4. Государственное или муниципальное учреждение при изменении типа 
вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности 
на основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации 
и иных разрешительных документов, выданных этому учреждению до 
изменения его типа, до окончания срока действия таких документов. При 
этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие 
лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных 
видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.
Статья 18. Ликвидация некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на ос-
новании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами.

1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации вносится 
прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года 
№ 168-ФЗ), уполномоченным органом или его территориальным органом.

3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, 
принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, назначают 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федераль-
ным законом порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-

дят полномочия по управлению делами некоммерческой организации. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой 
организации выступает в суде.

5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюджет-
ного учреждения осуществляются в порядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации — в отношении федерального 
бюджетного учреждения;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации — в отношении бюджетного учреждения субъекта 
Российской Федерации;

3) местной администрацией муниципального образования — в отно-
шении муниципального бюджетного учреждения.
Статья 20. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации

1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными за-
конами, направляется в соответствии с учредительными документами 
некоммерческой организации на цели, в интересах которых она была 
создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование 
имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии 
с ее учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства.

2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распре-
делению между членами некоммерческого партнерства в соответствии 
с их имущественным взносом, размер которого не превышает размер их 
имущественных взносов, если иное не установлено федеральными зако-
нами или учредительными документами некоммерческого партнерства.

4. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответ-
ствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику соответствующего имущества.

Глава IV. Деятельность некоммерческой организации

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид дея-

тельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности 
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некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными 
документами.

Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений призна-
ется деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, 
ради которых они созданы. Исчерпывающий перечень видов деятельно-
сти, которые бюджетные и казенные учреждения могут осуществлять 
в соответствии с целями их создания, определяется учредительными 
документами учреждений.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 
ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься неком-
мерческие организации отдельных видов, а в части учреждений, в том 
числе, отдельных типов.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими 
организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). 
Перечень этих видов деятельности определяется законом.

2. Некоммерческая организация может осуществлять предприниматель-
скую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его уч-
редительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее 
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания не-
коммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.

4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом неком-
мерческой организации, она может создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации и союзы.

Бюджетное учреждение с согласия собственника вправе передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) 
денежные средства (если иное не установлено условиями предоставления 
денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или при-
обретенного бюджетным учреждением за счет денежных средств, выде-
ленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце 
втором настоящего пункта, в уставный капитал хозяйственных обществ 

или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).
Статья 25. Имущество некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или 
в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, обору-
дование, инвентарь, денежные средства в руб лях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация может 
иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Федеральным законом могут 
быть установлены право некоммерческой организации (за исключением 
казенного учреждения) формировать в составе имущества целевой капитал, 
а также особенности правового положения некоммерческих организаций, 
формирующих целевой капитал.

2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем 
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание.
Статья  26. Источники формирования имущества некоммерческой 
организации

1. Источниками формирования имущества некоммерческой организа-
ции в денежной и иных формах являются:

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участ-
ников, членов);

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
поступления денежных средств, предусмотренных частью 4.3 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства»;

другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов 

некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, 
в том числе, отдельных типов.

2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 
определяется учредительными документами некоммерческой организации.

3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит 
распределению между участниками (членами) некоммерческой организации.
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Глава V. Управление некоммерческой организацией

Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией
1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 

органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия 
ими решений и выступления от имени некоммерческой организации уста-
навливаются учредительными документами некоммерческой организации 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федераль-
ными законами, а в отношении казенного или бюджетного учреждения — 
также в соответствии с нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрации муниципального образования или 
в случаях, установленных федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации или нормативным правовым актом представительного 
органа местного самоуправления, — нормативными правовыми актами 
иных органов государственной власти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления.
Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией

1. Высшими органами управления некоммерческими организациями 
в соответствии с их учредительными документами являются:

коллегиальный высший орган управления для автономной некоммер-
ческой организации;

общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации 
(союза).

Порядок управления фондом определяется его уставом.
Состав и компетенция органов управления общественными организа-

циями (объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об 
их организациях (объединениях).

2. Основная функция высшего органа управления некоммерческой 
организацией — обеспечение соблюдения некоммерческой организацией 
целей, в интересах которых она была создана.

3. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или 
иными федеральными законами, к исключительной компетенции высшего 
органа управления некоммерческой организацией относится решение 
следующих вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 
организации, принципов формирования и использования ее имущества;

изменение устава некоммерческой организации;
определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) 

некоммерческой организации и исключения из состава ее учредителей 
(участников, членов), за исключением случаев, если такой порядок опре-
делен федеральными законами;

образование органов некоммерческой организации и досрочное пре-
кращение их полномочий;

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
некоммерческой организации, если уставом некоммерческой организации 
в соответствии с федеральными законами это не отнесено к компетенции 
иных коллегиальных органов некоммерческой организации;

принятие решений о создании некоммерческой организацией других 
юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других юри-
дических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
некоммерческой организации;

принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой 
организации (за исключением фонда), о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
некоммерческой организации.

Федеральными законами и уставом некоммерческой организации к ис-
ключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 
организацией может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и иными фе-
деральными законами к исключительной компетенции высшего органа 
управления некоммерческой организацией, не могут быть переданы им 
для решения другим органам некоммерческой организации, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом или иными федераль-
ными законами.

4. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание 
коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией 
правомочно, если на указанном собрании или заседании присутствует 
более половины его членов.

Решение указанного общего собрания или заседания принимается боль-
шинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. 
Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной 
компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией 
принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами и учредительными документами.

4.1. Правила настоящего пункта применяются, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.
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Решение высшего органа управления некоммерческой организацией может 
быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения 
заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия реше-
ний по вопросам, предусмотренным абзацами вторым — девятым пункта 3 
настоящей статьи. Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется уставом не-
коммерческой организации, который должен предусматривать обязатель-
ность сообщения всем учредителям (участникам, членам) некоммерческой 
организации или членам коллегиального высшего органа управления 
некоммерческой организацией предлагаемой повестки дня, возможность 
ознакомления всех учредителей (участников, членов) некоммерческой 
организации или членов коллегиального высшего органа управления 
некоммерческой организацией до начала голосования со всеми необходи-
мыми информацией и материалами, возможность вносить предложения 
о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность 
сообщения всем учредителям (участникам, членам) некоммерческой 
организации или членам коллегиального высшего органа управления не-
коммерческой организацией до начала голосования измененной повестки 
дня, а также срок окончания процедуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о го-

лосовании высшего органа управления некоммерческой организацией;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
5. Для автономной некоммерческой организации лица, являющиеся 

работниками этой некоммерческой организации, не могут составлять 
более чем одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа 
управления автономной некоммерческой организацией.

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату воз-
награждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.
Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации

1. Исполнительный орган некоммерческой организации может быть 
коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руковод-

ство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему 
органу управления некоммерческой организацией.

2. К компетенции исполнительного органа некоммерческой организации 
относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию других органов управления некоммерческой организацией, 
определенную настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами и учредительными документами некоммерческой организации.

Глава VI. Поддержка некоммерческих организаций. 
Контроль за деятельностью некоммерческих организаций

Статья  31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного самоуправления

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом 
и иными федеральными законами полномочиями могут оказывать неком-
мерческим организациям экономическую поддержку.

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям 
осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах:

1) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд;

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот.
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов 

в индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, 
а также отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим 
некоммерческим организациям материальную поддержку.

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
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в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и ины-
ми федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами сле-
дующих видов деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бед-

ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержа-

ние объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-

сти организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства);

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально- психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и за-
щита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации;

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно- 
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неиз-
вестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно- спасательных работ

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориенти-
рованными федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами представительных орга-

нов муниципальных образований могут устанавливаться наряду с пред-
усмотренными настоящей статьей видами деятельности другие виды 
деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации.

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 
поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд у социально ориентированных 
некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ори-
ентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах.

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки 
вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответ-
ственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям может осуществляться в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра социально 
ориентированных организаций — получателей поддержки), включая субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Некоммерческим 
организациям — исполнителям общественно полезных услуг указанные 
субсидии предоставляются на срок не менее двух лет.

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
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некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение 
и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государ-
ственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению. Некоммерческим органи-
зациям — исполнителям общественно полезных услуг меры имущественной 
поддержки предоставляются на срок не менее двух лет.

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и местные администрации 
вправе утверждать перечни государственного и муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное 
имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни 
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации, а также размещению в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах утвердивших их федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций.

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечней, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок 
и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного 
в них государственного и муниципального имущества устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 
предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению 
в частную собственность, в том числе в собственность некоммерческих 
организаций, арендующих это имущество.

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 
некоммерческим организациям государственного или муниципального 
имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.

12.1. Поддержка в области подготовки, дополнительного профессио-
нального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально 
ориентированных некоммерческих организаций может осуществляться ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления путем 
организации и содействия в организации подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 
(волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций 
по запросам указанных некоммерческих организаций, проведения обуча-
ющих, научных и практических мероприятий.

13. Некоммерческие организации — исполнители общественно полезных 
услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Статья  31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций — получателей поддержки

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, 
оказывающие поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, формируют и ведут федеральные, государственные и му-
ниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций — получателей такой поддержки.

3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопро-
сов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
относится создание условий для деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе:

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных 
социально- экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.
Статья 31.4. Признание социально ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем общественно полезных услуг

1. В случае, если социально ориентированная некоммерческая орга-
низация соответствует требованиям, указанным в пункте 2.2 статьи 2 
настоящего Федерального закона, по решению уполномоченного органа 
или его территориального органа она может быть признана исполнителем 
общественно полезных услуг и включена в реестр некоммерческих орга-
низаций — исполнителей общественно полезных услуг.

4. Социально ориентированная некоммерческая организация призна-
ется исполнителем общественно полезных услуг и включается в реестр 
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некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных 
услуг сроком на два года. По истечении указанного срока социально ори-
ентированная некоммерческая организация может быть вновь признана 
исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации

1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистиче-
скую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента, и (если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации) 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность структурного подразде-
ления иностранной некоммерческой неправительственной организации 
подлежат обязательному аудиту.

Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и учредительными документами некоммерческой организации.

Некоммерческие организации, получившие денежные средства и иное 
имущество от иностранных источников, ведут раздельный учет доходов 
(расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от ино-
странных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) 
в рамках иных поступлений.

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также 
сведения о размерах и составе имущества некоммерческой организации, 
о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммер-
ческой организации не могут быть предметом коммерческой тайны.

4.1. Контроль за соблюдением некоммерческими организациями требо-
ваний законодательства Российской Федерации и целей, предусмотренных 
их учредительными документами, осуществляется при проведении фе-
дерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих 
организаций, за исключением бюджетных и казенных учреждений, и ведом-
ственного контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений.

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки некоммерче-
ской организации является:

1) истечение срока устранения нарушения, содержащегося в предупреж-
дении, ранее вынесенном некоммерческой организации уполномоченным 
органом или его территориальным органом;

2) поступление в уполномоченный орган или его территориальный 

орган информации от государственных органов, органов местного самоу-
правления о нарушении некоммерческой организацией законодательства 
Российской Федерации в сфере ее деятельности и (или) о наличии в ее 
деятельности признаков экстремизма;

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федера-
ции или совершения некоммерческой организацией действий, противоре-
чащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, вынести 
ей письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения 
и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Предупрежде-
ние, вынесенное некоммерческой организации, может быть обжаловано 
в вышестоящий орган или в суд;

5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 
осуществляется:

1) федеральными государственными органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, — в отношении федеральных бюд-
жетных и казенных учреждений;

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, — в отношении 
бюджетных и казенных учреждений субъекта Российской Федерации;

3) в порядке, установленном местной администрацией муниципально-
го образования, — в отношении муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений.
Статья 33. Ответственность некоммерческой организации

Некоммерческая организация в случае нарушения настоящего Феде-
рального закона несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612–1 
с изменениями и дополнениями(извлечения)

Статья 30. Обязанности государства по обеспечению доступности для 
граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для 
общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ.

В целях обеспечения общедоступности культурной деятельности, 
культурных ценностей и благ для всех граждан органы государственной 
власти и управления, органы местного самоуправления в соответствии со 
своей компетенцией обязаны:
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поощрять деятельность граждан по приобщению детей к творчеству 
и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским 
искусством, ремеслами;

создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и массо-
вого начального художественного образования прежде всего посредством 
гуманитаризации всей системы образования, поддержки и развития сети 
специальных учреждений и организаций — школ искусств, студий, курсов, 
любительского искусства (самодеятельного художественного творчества), 
а также сохранения бесплатности для населения основных услуг общедо-
ступных библиотек;

способствовать развитию благотворительности, меценатства и спон-
сорства в области культуры;

осуществлять свой протекционизм (покровительство) в области куль-
туры по отношению к наименее экономически и социально защищенным 
слоям и группам населения;

публиковать для сведения населения ежегодные данные о социокуль-
турной ситуации.
Статья  39. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области культуры

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области культуры относятся:

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения;

организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 
субъектов Российской Федерации;

создание и поддержка государственных музеев (за исключением фе-
деральных государственных музеев, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации);

организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исклю-
чением федеральных учреждений культуры и искусства, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации);

поддержка народных художественных промыслов (за исключением 
организаций народных художественных промыслов, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации);

поддержка региональных и местных национально- культурных автоно-
мий, поддержка изучения в образовательных учреждениях национальных 
языков и иных предметов этнокультурной направленности.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе участвовать в финансировании мероприятий по сохранению, по-
пуляризации и государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) федерального значения, находящихся 
в федеральной собственности.
Статья 40. Полномочия органов местного самоуправления в области 
культуры

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области 
культуры относятся:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на тер-
ритории поселения;

содержание музеев;
создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в поселении.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального 
района в области культуры относятся:

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов;

содержание музеев;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-

ниципального района, услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района.

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа 
в области культуры относятся:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
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городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа;

содержание музеев;
создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в городском округе.
Статья 52. Цены и ценообразование в области культуры

Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

При организации платных мероприятий организации культуры могут 
устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвали-
дов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Порядок 
установления льгот для организаций культуры, находящихся в федеральном 
ведении, устанавливается Правительством Российской Федерации, для 
организаций культуры, находящихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, — органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, для организаций культуры, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления, — органами местного самоуправления.

О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) 
(извлечения)

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет особенности правового 

положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности 
создания и правовое положение музеев в Российской Федерации.

Настоящий Федеральный закон распространяется на все действующие 
и вновь создаваемые музеи в Российской Федерации.
Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия и термины:

культурные ценности — движимые предметы материального мира неза-
висимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, 
научное или культурное значение;

музейный предмет — культурная ценность, качество либо особые при-
знаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение 
и публичное представление;

музейная коллекция — совокупность культурных ценностей, которые 
приобретают свой ства музейного предмета, только будучи соединенными 
вместе в силу характера своего происхождения, либо видового родства, 
либо по иным признакам;

Музейный фонд Российской Федерации — совокупность подлежащих 
государственному учету и постоянно находящихся на территории Россий-
ской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский 
оборот которых допускается с соблюдением ограничений, установленных 
настоящим Федеральным законом;

музей — некоммерческое учреждение культуры, созданное собствен-
ником для хранения, изучения и публичного представления музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, а также для достижения иных целей, определенных 
настоящим Федеральным законом;

хранение — один из основных видов деятельности музея, предпола-
гающий создание материальных и юридических условий, при которых 
обеспечивается сохранность музейного предмета и музейной коллекции;

публикация — одна из основных форм деятельности музея, предпола-
гающая все виды представления обществу музейных предметов и музей-
ных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и других видах носителей, размещения сведе-
ний о музейных предметах и музейных коллекциях в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 5. Музейный фонд Российской Федерации как часть культурного 
наследия народов Российской Федерации

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, являются неотъемлемой частью 
культурного наследия народов Российской Федерации.

Музейный фонд Российской Федерации состоит из государственной 
части Музейного фонда Российской Федерации и негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации.

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, могут находиться в государственной, 
муниципальной, частной или иных формах собственности.

Музеи, иные организации, физические лица, в собственности, во 
владении или в пользовании которых находятся музейные предметы 
и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, обязаны обеспечить в порядке, установленном едиными 
правилами организации комплектования, учета, хранения и использо-
вания музейных предметов и музейных коллекций, утверждаемыми 
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федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры (далее 
— единые правила):

физическую сохранность музейных предметов и музейных коллекций, 
а также проведение реставрационных работ лицами, прошедшими в феде-
ральном органе исполнительной власти в сфере культуры аттестацию на 
право их проведения в отношении музейных предметов и музейных кол-
лекций в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти в сфере культуры;

безопасность музейных предметов и музейных коллекций, включая 
наличие присвоенных им учетных обозначений и охранной маркировки 
музейных предметов и музейных коллекций;

учет музейных предметов и музейных коллекций, ведение и сохран-
ность учетной документации, связанной с этими музейными предметами 
и музейными коллекциями.
Статья 7. Собрание музея

Собрание музея состоит из находящихся на хранении в музее музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в основной и иные фонды 
музея, а также документов и предметов архивного, библиотечного, кино-, 
фотофондов и иных фондов, которые служат целям его создания.

Перечень фондов, в которые входят музейные предметы и музейные 
коллекции, иные предметы и документы, образующие собрание музея, 
устанавливается едиными правилами.

Отражение музейных предметов и музейных коллекций на балансе 
музея не допускается.

Музейная коллекция является неделимой.
Музейные предметы и музейные коллекции, не включенные в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, подлежат учету, хранению и ис-
пользованию в порядке, установленном едиными правилами.

Положения настоящей статьи распространяются на музеи и иные 
организации, в собственности, во владении или в пользовании которых 
находятся музейные предметы и музейные коллекции.
Статья  19. Состав негосударственной части Музейного фонда 
Российской Федерации

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 
Музейного фонда Российской Федерации и не относящиеся к его государ-
ственной части, составляют негосударственную часть Музейного фонда 
Российской Федерации.

Статья 23. Государственный контроль за состоянием негосудар ствен-
ной части Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью 
негосударственных музеев в Российской Федерации

Государственный контроль за состоянием негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью негосудар-
ственных музеев в Российской Федерации осуществляет федеральный 
орган исполнительной власти в сфере культуры.

Государственный контроль осуществляется в следующих формах:
проверка состояния сохранности и условий хранения музейных пред-

метов и музейных коллекций;
постановка вопроса перед собственником об изменении места хра-

нения либо об отчуждении музейных предметов и музейных коллекций, 
переданных в пользование негосударственным музеям, иным негосу-
дарственным организациям, в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом;

направление запросов и получение информации о музейных предметах 
и музейных коллекциях, необходимой для осуществления государствен-
ного учета.
Статья  24. Поддержка негосударственной части Музейного фонда 
Российской Федерации и  негосударственных музеев в  Российской 
Федерации органами государственной власти и  органами местного 
самоуправления

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий могут оказывать поддержку негосударствен-
ной части Музейного фонда Российской Федерации и негосударственным 
музеям в Российской Федерации в различных формах, в том числе:

предоставлять государственные реставрационные учреждения для 
проведения реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Рос-
сийской Федерации;

обеспечивать передачу, в случае необходимости, музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части 
Музейного фонда Российской Федерации, на хранение в государственные 
хранилища;
Статья 26. Создание музеев в Российской Федерации

Музеи в Российской Федерации создаются в форме учреждений для 
осуществления культурных, образовательных и научных функций неком-
мерческого характера.
Статья 27. Цели создания музеев в Российской Федерации

Целями создания музеев в Российской Федерации являются:
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осуществление просветительной, научно- исследовательской и обра-
зовательной деятельности;

хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
изучение музейных предметов и музейных коллекций;
публикация музейных предметов и музейных коллекций.

Статья  30. Порядок учреждения негосударственных музеев 
в Российской Федерации

Учредителями негосударственных музеев могут быть органы местного 
самоуправления, физические и юридические лица.

Негосударственные музеи создаются в форме учреждения органами 
местного самоуправления, физическими или юридическими лицами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Закрепление музейных предметов и музейных коллекций за негосу-
дарственными музеями производится собственником после их включения 
в государственный каталог в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на праве оперативного управления.

Уставы негосударственных музеев утверждаются их учредителями 
и регистрируются в установленном порядке.

Недвижимое имущество, закрепленное за негосударственными музеями 
на праве оперативного управления, может быть изъято собственником 
только в случае использования этого имущества не по назначению либо 
в случае ликвидации музея.

Правительство Российской Федерации по представлению федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере культуры в соответствии 
с утверждаемым Правительством Российской Федерации порядком может 
предоставить негосударственному музею статус негосударственного музея 
федерального значения.
Статья 35. Доступ к музейным предметам и музейным коллекциям

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 
Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Рос-
сийской Федерации, открыты для доступа граждан.

Собственником или владельцем могут устанавливаться ограничения 
доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящимся в музеях, 
по следующим основаниям:

неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов 
и музейных коллекций;

производство реставрационных работ;

нахождение музейного предмета или музейной коллекции в хранилище 
(депозитарии) музея;

иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 
основания.

Музеи организовывают и обеспечивают доступ граждан к музейным 
предметам и музейным коллекциям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном положением о Музейном 
фонде и иными нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти в сфере культуры. Порядок и условия доступа к музейным пред-
метам и музейным коллекциям доводятся музеями до сведения граждан.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, 
включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 
коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов определяется федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере культуры по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно- правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения.

Ограничение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям 
из соображений цензуры не допускается.
Статья 36. Публикация музейных предметов и музейных коллекций

Право первой публикации музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находя-
щихся в музеях в Российской Федерации, принадлежит музею, за которым 
закреплены данные музейные предметы и музейные коллекции.

Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизве-
дений музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях в Рос-
сийской Федерации, осуществляется музеями в порядке, установленном 
собственником музейных предметов и музейных коллекций.

Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражи-
рованной продукции и товаров народного потребления с использованием 
изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, 
объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием 
их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев.
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Модельный закон «О детском и юношеском туризме»
Принят на двадцать четвертом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 
(постановление № 24–12 от 4 декабря 2004 года)

Настоящий Закон устанавливает основы для развития и реализации 
общегосударственной политики в области детского и юношеского туризма 
и призван способствовать созданию в государствах — участниках Содруже-
ства Независимых Государств (далее — государствах- участниках) условий для 
всестороннего развития детского и юношеского туризма как эффективного 
средства воспитания, обучения, оздоровления, профессиональной ориента-
ции, социальной адаптации учащихся, утверждения здорового образа жизни, 
эффективной системы непрерывного образования и развития личности.
Статья 1. Цели и задачи настоящего Закона

1. Настоящий закон направлен на обеспечение всестороннего развития 
подрастающего поколения, утверждения здорового образа жизни, создания 
условий для занятий туристско- краеведческой и экскурсионной деятельно-
стью, профилактику заболеваний, вредных привычек и правонарушений, 
приобщение детей и юношества к патриотическому наследию своей Родины.

2. Задачами настоящего закона являются:
– обеспечение и защита прав детей и молодежи на занятия туризмом 

и краеведением, отдыха и организации свободного времени;
– создание правовых гарантий для функционирования и развития 

детского и юношеского туризма;
– определение прав, обязанностей и ответственности физических 

и юридических лиц в области развития детского и юношеского туризма;
– регулирование общественных взаимоотношений физических и юри-

дических лиц с родителями (законными представителями детей);
– создание условий для развития сложившейся системы детского 

и юношеского туризма;
– совершенствование управления системой детского и юношеского 

туризма на принципах разграничения компетенции между органами 
управления образованием, физической культурой, спортом и туризмом, 
молодежными и общественными организациями туристской направлен-
ности, между органами государственной власти в центре и на местах.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Автономия учреждений дополнительного образования — самостоятель-
ность в подборе и расстановке кадров, осуществление учебной, финансово- 
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 
и уставом (положением) учреждения.

Государственный региональный и местный орган туризма — специ-
ально уполномоченный орган исполнительной власти, обеспечивающий 
осуществление государственной политики в области туризма.

Детский и юношеский туризм — средство гармоничного развития детей 
(лиц, не достигших возраста 14 лет), девушек и юношей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет), реализуемое в форме отдыха и общественно полезной 
деятельности, характерными структурными компонентами которого яв-
ляются поход, путешествие, экскурсия.

Дополнительное (внешкольное) образование — целенаправленный 
процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 
услуг за пределами основных образовательных программ в интересах 
человека, общества, государства.

Дополнительные образовательные услуги — деятельность, направ-
ленная на удовлетворение потребностей человека в приобретении им 
новых знаний и развитии индивидуальных способностей при содействии 
педагогических работников и осуществляемая за пределами основных 
образовательных программ, являющихся профилирующими для образо-
вательных учреждений.

Образовательное учреждение — учреждение, осуществляющее обра-
зовательный процесс, реализующее одну или несколько образовательных 
программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся.

Общественные объединения — туристские клубы, коллективы, объе-
динения, ассоциации, союзы туристского профиля.

Туристско- краеведческая деятельность — направление дополнитель-
ного (внешкольного) образования детей, являющееся комплексным сред-
ством развития подрастающего поколения в процессе занятий туризмом 
и краеведением.

Учреждения дополнительного образования, внешкольные учреждения — 
учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы 
или дополнительные образовательные услуги.

Учреждения дополнительного образования туристско- краеведческого 
профиля — центры детского и юношеского туризма, краеведения, экскурсий 
(ЦДЮТКЭ), станции юных туристов (СЮТур), детские туристские базы, 
детские туристские клубы.
Статья  3. Принципы государственной политики в  области детского 
и юношеского туризма

1. Государственная политика в области детского и юношеского туризма 
определяется в порядке, предусмотренном национальным законодатель-
ством государства, и призвана обеспечить удовлетворение потребностей 
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детей и юношей в физическом и нравственном развитии личности, знании 
истории, культуры, природы края. Она реализуется посредством законов, 
общегосударственных программ, других актов, а также путем привлечения 
общественных организаций и движений для реализации обнародованных 
мероприятий имеющимися у них средствами.

2. Государство принимает необходимые организационные и законода-
тельные акты для обеспечения:

– доступа всем детям, юношам и девушкам к занятиям туризмом 
и краеведением в образовательных учреждениях всех форм собственности 
на равных условиях;

– координации научных исследований по наиболее актуальным пробле-
мам вовлечения детей и юношества в систематические занятия туристско- 
краеведческой деятельностью и ее влияния на физическое и нравственное 
воспитание молодого поколения;

– совершенствования статистики на базе единых сопоставимых по-
казателей, разрабатываемых с учетом как национальных интересов, так 
и требований международных организаций;

– учет культурных традиций и особенностей народа, сохранения 
и дальнейшего развитие исторически сложившейся духовной общности 
народов государства;

– возможности совместного использования в государствах имеющих-
ся материально- технической базы, научных достижений и туристско- 
педагогических кадров.

3. Координация деятельности образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образования туристской направленности 
осуществляется совместно органами исполнительной власти в области 
физической культуры, спорта и туризма и органами исполнительной 
власти в области образования.

Глава 2. Управление системой детского и юношеского 
туризма

Статья 4. Законодательство о детском и юношеском туризме
1. Законодательство государства о детском и юношеском туризме фор-

мируется в соответствии с изложенными в статье 3 настоящего Закона 
принципами государственной политики в этой области и включает ком-
плекс нормативных актов и нормативных решений органов исполнитель-
ной власти. В его состав входят правовые нормы общегосударственного, 
регионального и местного действия.

2. Законодательство о детском и юношеском туризме определяет сово-

купность правоотношений между лицами (детьми, юношами и девушками), 
учреждениями и организациями, причастными к функционированию 
и развитию этой сферы, к организации здорового досуга.
Статья 5. Управление детским и юношеским туризмом

1. Управление детским и юношеским туризмом осуществляется госу-
дарственным органом исполнительной власти в области образования при 
содействии государственного органа исполнительной власти в области 
физической культуры, спорта и туризма и включает:

– разработку проектов нормативных правовых актов, в том числе 
определяющих порядок лицензирования, аттестации, государственной 
аккредитации образовательных учреждений туристско- краеведческого 
профиля и типовых положений о них;

– организацию государственной системы подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации специалистов учреждений туристско- 
краеведческого профиля;

– организационное, научное, программно- методическое и информа-
ционное обеспечение системы детского и юношеского туризма.

2. Региональные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления:

– осуществляют развитие детского и юношеского туризма в пределах 
компетенции установленной национальным законодательством;

– создают условия для развития учреждений детского и юношеского 
туризма, системы туристско- краеведческой деятельности, организации 
туристских походов, обеспечивают подготовку команд для участия в со-
ревнованиях по пешеходному, водному, горному и др. видам туризма;

– вправе устанавливать специальную систему льгот и дотаций для 
учреждений детского и юношеского туризма.
Статья 6. Структура детского и юношеского туризма

1. В структуру детского и юношеского туризма входят:
– центры детского и юношеского туризма, краеведения, экскурсий 

(ЦДЮТКЭ), станции юных туристов (СЮТур), являющиеся организационно- 
методическим центрами, активно участвуют в формировании и осущест-
влении единой политики в области туристско- краеведческой деятельно-
сти, обучении и воспитании детей и юношей, организации и проведении 
походов, путешествий, экскурсий;

– отделы туризма и краеведения домов (дворцов) творчества де-
тей и юношества (ДТДЮ), обеспечивающие организацию и проведение 
туристско- краеведческой работы в образовательных учреждениях, орга-
низующие работу детских туристско- краеведческих объединений;

– туристские клубы и клубы по месту жительства, обеспечивающие 
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организацию и проведение туристско- краеведческой работы по месту 
жительства;

– туристские базы, туристские лагеря, осуществляющие туристско- 
краеведческую работу с детьми и юношами, пребывающими в них;

– детские туристские общественные организации.
2. ЦДЮТКЭ, СЮТур, турбазы и лагеря, отделы ДТДЮ создаются и дей-

ствуют в соответствии с законом об образовании, положением (уставом) 
об образовательном учреждении и настоящим Законом.

Независимо от форм собственности учреждения туристско- краеведческого 
профиля осуществляют свою деятельность по программам и нормативам, 
утвержденным государственным органом управления образованием.

3. Учреждения детского и юношеского туризма создаются на основании 
решений государственных органов исполнительной власти в области об-
разования одним или несколькими учредителями, регистрируются в уста-
новленном законодательством порядке. Они могут находиться в ведении 
как органа исполнительной власти, так и другого юридического лица.

4. Управление учреждениями детского и юношеского туризма осущест-
вляется в соответствии с национальным законодательством и их уставами 
(положениями) и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Формами самоуправления являются общее собрание, педагогический 
совет и т. д.
Статья 7. Детские и юношеские туристские общественные объединения 
(клубы)

1. Членами и участниками детских и юношеских туристских обществен-
ных объединений могут быть граждане государств- участников в соответ-
ствии с национальным законодательством.

2. Приобретение прав юридического лица детскими и юношескими 
туристско- общественными объединениями возможно при наличии в со-
ставе руководящего органа объединения не менее трех человек, достигших 
возраста 18 лет.

3. Детские и юношеские туристские общественные объединения руко-
водствуются в своей деятельности соответствующими законодательными 
актами государств- участников и уставами, утвержденными общим собра-
нием (конференцией, съездом и т. д.) членов объединения.
Статья 8. Инструкторско- педагогическая работа с детьми и юношеством

К профессиональной педагогической работе с детьми и юношеством 
допускаются лица, имеющие документы установленного образца о среднем 
специальном или высшем профессиональном образовании и специальной 
подготовке по туристско- краеведческой деятельности (инструктор детско- 
юношеского туризма, организатор туристско- краеведческой работы).

Статья  9. Медицинское обеспечение и  врачебный контроль 
занимающихся туризмом

1. К занятиям детским и юношеским туризмом допускаются дети, 
юноши и девушки, прошедшие освидетельствование в государственных 
медицинских учреждениях и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья к участию в походах и соревнованиях.

2. Врачи поликлиник, подростковых кабинетов совместно с педагогами- 
организаторами и инструкторами детско- юношеского туризма осуществля-
ют учет занимающихся, контроль за состоянием их здоровья и физическим 
развитием.
Статья 10. Туристско- спортивные звания и разряды

Детям, юношам и девушкам, достигшим высоких результатов и выпол-
нившим нормативы и требования как в индивидуальных соревнованиях, так 
и в составе команд присваиваются спортивные звания и разряды. Выдачу 
документа о спортивном звании или разряде проводит государственный 
орган или по его поручению учреждение дополнительного образования, 
имеющее государственную аккредитацию, или общественное объединение, 
зарегистрированное в установленном законодательством порядке.

Глава 3. Финансирование и материально- техническая 
база детского и юношеского туризма

Статья  11. Источники финансирования детского и  юношеского 
туризма

Основными источниками финансирования детского и юношеского 
туризма являются федеральный, региональный и местный бюджеты. До-
полнительными источниками финансирования могут быть:

– средства предприятий, организаций, общественных объединений, 
фондов, иностранных государств и граждан, частных лиц, выступающих 
в качестве учредителей и соучредителей;

– собственные средства, в том числе валютные, от туристской консуль-
тативной, научно- исследовательской, издательской, производственной 
и другой деятельности, не запрещенной национальными законами;

– доходы от депозитных вкладов;
– средства, передаваемые безвозмездно предприятиями, организациями, 

общественными фондами, частными лицами и спонсорами;
– кредиты;
– другие источники, не противоречащие законодательству.
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Статья 12. Порядок финансирования детского и юношеского туризма 
в  образовательных учреждениях и  учреждениях дополнительного 
образования

1. Финансирование образовательных учреждений туристско- краевед-
ческого профиля осуществляется на основе государственных нормативов 
в расчете на каждого обучающегося по всем видам и типам учреждений, 
исходя из принципа оптимального последовательного увеличения факти-
ческих расходов на одного учащегося.

Государство гарантирует выделение средств на нужды развития детского 
и юношеского туризма в размере, обеспечивающем его приоритетность, 
а также защищенность соответствующих расходных статей в условиях 
инфляции.

2. Использование дополнительных источников не влечет за собой 
снижения нормативов или абсолютных размеров финансирования из 
государственного и местных бюджетов.

3. В целях привлечения инвестиций в систему детского и юноше-
ского туризма государство, региональные и местные органы власти 
предусматривают:

– специальную систему налоговых льгот для учреждений и органи-
заций туристско- краеведческого профиля, юридических и физических 
лиц, вкладывающих свои средства в любой форме в развитие детского 
и юношеского туризма. Характер, размеры и порядок представления этих 
льгот определяются действующим законодательством;

– льготы по налогообложению недвижимости собственникам, сдающим 
свое имущество в аренду учреждениям и организациям, которые работают 
в системе детско- юношеского туризма.

Продукция учреждений и организаций, изготавливаемая и реализу-
емая на нужды детско- юношеского туризма, приравнивается к товарам 
народного потребления.

4. Финансирование образовательных учреждений туристско- краевед-
ческого профиля, включая расходы на создание и укрепление материальной 
базы, проведение туристско- спортивных мероприятий и участие в со-
ревнованиях, осуществляется за счет бюджетов всех уровней по разделу 
«Образование».

Образовательные учреждения, отдельные коллективы, педагоги и тре-
неры, работающие в режиме эксперимента, пользуются правом дополни-
тельного финансирования в соответствии с законодательством.

5. Органы государственной власти в области образования и в области 
туризма могут заключать договоры (государственный заказ) с обществен-
ными объединениями на подготовку и проведение массовых туристско- 

спортивных соревнований среди детей и юношества с финансированием 
мероприятий в полном объеме.

6. Финансовые средства учреждений дополнительного образования 
туристско- краеведческого профиля изъятию не подлежат и налогами не 
облагаются.
Статья 13. Производственно- коммерческая деятельность

1. Образовательные учреждения туристско- краеведческого профиля 
и общественные объединения вправе получать доходы от производственно- 
коммерческой, в том числе образовательной, деятельности, инвестируемые 
в развитие этих учреждений, детских и юношеских общественных объединений.

2. Производственно- коммерческая деятельность в части предоставления 
туристско- экскурсионных услуг другим категориям граждан (кроме имею-
щих социальные льготы), осуществляется в соответствии с национальным 
законодательством в области туризма.
Статья 14. Материально- техническая база

1. Органы государственной власти, региональные и местные органы 
власти выделяют бюджетные и иные средства на строительство, содер-
жание и развитие материально- технической базы детского и юношеского 
туризма, устанавливают налоговые льготы собственникам материально- 
технической базы, представляющим сооружения, здания и иные объекты 
для организации и проведения туристско- краеведческой и соревновательной 
деятельности среди детей, подростков и молодежи.

2. Объекты собственности, закрепленные учредителем за государ-
ственными, муниципальными и иными образовательными учреждениями 
туристско- краеведческого профиля, общественными объединениями, 
находятся в оперативном управлении этих учреждений, объединений, 
которые несут ответственность за сохранность и эффективное использо-
вание закрепленной за ними собственности.

3. Материально- техническая база государственных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования, используемая 
в образовательной, научно- исследовательской деятельности и для решения 
других задач в сфере детско- юношеского туризма, налогами не облагается 
и приватизации, или разгосударствлению, не подлежат.

4. Развитие материально- технической базы образовательных учрежде-
ний осуществляется в приоритетном порядке за счет бюджетных, а также 
собственных и иных средств на нормативной основе с учетом достижений 
мировой практики.
Статья 15. Отношения собственности

1. За образовательными учреждениями, учреждениями дополнитель-
ного образования и общественными объединениями в целях обеспече-
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ния деятельности, предусмотренной уставом (положением), учредитель 
(учредители) закрепляет на праве оперативного управления сооружения, 
здания, оборудование, а также иное необходимое имущество туристского, 
физкультурно- спортивного, социального, культурного и иного назначения.

2. Образовательному учреждению, учреждению дополнительного обра-
зования, детско- юношескому общественному объединению принадлежит 
право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 
собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами 
в форме дара, пожертвования, на продукты интеллектуального и творче-
ского труда, являющегося результатом деятельности организации сферы 
детско- юношеского туризма, а также на доходы от собственности.

3. За государственными образовательными учреждениями, учреждени-
ями дополнительного образования, детско- юношескими общественными 
объединениями закрепляются в бессрочное безвозмездное пользование 
выделенные им в установленном порядке земельные участки.

4. Имущество, переданное образовательным учреждениям, учрежде-
ниям дополнительного образования, детско- юношеским общественным 
объединениям не подлежат изъятию для использования в иных, кроме 
туристско- краеведческой, туристско- спортивной деятельности, целях.

5. Образовательное учреждение, учреждение дополнительного образо-
вания несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
своего имущества.

6. Контроль за деятельностью учреждений в этой части осуществляется 
учредителем или уполномоченным лицом.
Статья  16. Международное сотрудничество в  области детского 
и юношеского туризма

1. Международное сотрудничество в области детского и юношеского 
туризма осуществляется в рамках внешнеполитической деятельности, 
основываясь на подлинном партнерстве, взаимном доверии, межгосудар-
ственных договорах и соглашениях.

2. Государства- участники проводят согласованную политику в области 
детского и юношеского туризма по работе с детьми и юношеством в рамках 
двусторонних и многосторонних соглашений и договоров.

3. В целях международной деятельности в области детского и юноше-
ского туризма органы управления образованием и органы управления 
физической культурой, спортом и туризмом всех уровней, образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования, общественные 
объединения имеют право:

– устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, уч-
реждениями и организациями;

– заключать с иностранными партнерами договоры о совместной 
деятельности, которые не могут рассматриваться как международные 
договоры государства;

– вступать в неправительственные международные организации;
– создавать с участием иностранных партнеров центры детского и юно-

шеского туризма, комплексы, клубы и иные учреждения детского и юно-
шеского туризма и их структурные подразделения.

4. Органы управления образованием и органы управления физической 
культурой, спортом и туризмом всех уровней, образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, общественные объединения 
вправе участвовать в международном сотрудничестве в области детско- 
юношеского туризма посредством:

– участия в международных туристско- спортивных мероприятиях;
– участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 

учащимися, студентами, педагогическими и научными работниками;
– проведения совместных научных исследований, участия в конгрессах, 

конференциях, симпозиумах, семинарах и других мероприятий;
Статья 17. Внешнеэкономическая деятельность

1. Органы управления образованием и органы управления физической 
культурой, спортом и туризмом всех уровней, образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, общественные объединения 
вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятель-
ность, направленную на выполнение задач, которые определены настоя-
щим Законом, и иметь валютные счета в банковских и других кредитных 
организациях в порядке, установленном законодательством государства.

2. Валютные средства, полученные органами управления образованием 
и органами управления физической культурой, спортом и туризмом всех 
уровней, образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 
образования, общественными объединениями от внешнеэкономической 
деятельности, принадлежат им на праве собственности или поступают 
в их оперативное управление и изъятию не подлежат.
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Правила организованной перевозки группы детей 
автобусами

Утверждены постановлением Правительства РФ от 17 декабря 
2013 г. № 1177, с изменениями и дополнениями от 13 сентября 2019 г. 

№ 1196

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при 
организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, 
в том числе детей- инвалидов (далее — группа детей), автобусами в город-
ском, пригородном или междугородном сообщении.

2. Для целей настоящих Правил:
понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта»;

понятие «должностное лицо, ответственное за обеспечение безопас-
ности дорожного движения» используется в значении, предусмотренном 
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»;

понятия «образовательная организация», «организация, осущест-
вляющая обучение» и «организация, осуществляющая образовательную 
деятельность» используются в значениях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»;

понятие «медицинская организация» используется в значении, пред-
усмотренном Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»;

понятие «организованная перевозка группы детей» используется в зна-
чении, предусмотренном Правилами дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров — Прави-
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах 
дорожного движения»;

понятия «туроператор», «турагент» используются в значениях, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации».

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей исполь-
зуется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который 
соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию 
в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, 
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS и оборудован ремнями безопасности.

При организованной перевозке группы детей при движении автобу-
са на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или 
оранжевого цвета.

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необ-
ходимо наличие следующих документов у водителей:

а) копию или оригинал договора фрахтования, заключенный в соот-
ветствии с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», — в случае осущест-
вления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее — подразделение Госавтоинспекции) или 
копия уведомления об организованной перевозке группы детей;

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды) — в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;

д) список (списки) всех пассажиров включающий:
– детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и воз-

раста или даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона 
родителей (законных представителей), пункта посадки и (или) высадки 
каждого ребенка, — в случае, если такие пункты являются промежуточными 
(не совпадают с пунктом посадки и (или) пунктом назначения маршрута;

– назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени, отче-
ства (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного 
телефона);

– медицинского работника с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), должности) с копией его лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности или копии договора с медицинской организацией 
или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 
лицензию, — в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих правил;

– работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной 
перевозке детей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
каждого работника и физического лица, номера его контактного телефона, 
пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, — 
в случае, если такие пункты являются промежуточными (не совпадают 
с пунктом посадки и (или) пунктом назначения маршрута);

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если 
в составе документов есть копия документа об уведомлении о перевозке 
группы детей, содержащего такие сведения;
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ж) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе 
детей, в автобус, (по документам, в том числе по служебному удостовере-
нию, по путевке, по карте учащегося в соответствии со списком (списками) 
пассажиров, удостоверяющим их право на проезд,

и (или) установленный руководителем или должностным лицом, от-
ветственным за обеспечение безопасности дорожного движения, образо-
вательной организации, организации, осуществляющей обучение, орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской 
организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими организованную перевозку группы детей (далее — ор-
ганизация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный 
порядок содержится в договоре фрахтования;

з) маршрут перевозки с указанием:
пункта отправления;
промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, 

работников и физических лиц, участвующих в организованной перевозке 
группы детей;

пункта прибытия;
мест остановки для прием пищи, кратковременного отдыха, ночного 

отдыха (при многодневных поездках) — в случае организованной перевозке 
группы детей в междугородном сообщении.

Для осуществления организованной перевозки группы детей ответ-
ственный или старший ответственный за организованную перевозку 
группы детей для координации действий водителей при многодневных 
поездках обязан иметь при себе список мест размещения детей на отдых 
в ночное время, содержащий также наименование юридического лица или 
фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля, размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый 
номер осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином 
федеральном реестре туроператоров.

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, 
хранятся организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая 
перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 
осуществления каждой организованной перевозки группы детей, во время 
которой произошло дорожно- транспортное происшествие с пострадав-
шими, в иных случаях — в течение 90 дней...

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие следу-
ющим требованиям:

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории «D» не менее одного года на дату начала организованной пере-
возки группы детей из последнего года и одного месяца;

не совершавшие административные правонарушения в области дорож-
ного движения, за которые предусмотрено административное наказание 
в виде лишения права управления транспортным средством либо адми-
нистративный арест, в течение последнего года;

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 
детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 
Российской Федерации;

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установлен-
ном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организован-
ной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно 
графику движения более 4 часов не допускается.

10. Подачу уведомления об организованной перевозке группы детей 
в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная пере-
возка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, или 
заявки на сопровождение транспортных средств патрульным автомобилем 
(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции в случае, 
если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов, 
в установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации 
порядке обеспечивают руководитель или должностное лицо организации, 
ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, а при 
осуществлении организованной группы детей по договору фрахтования:

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) — если 
фрахтователь является уполномоченным представителем юридического 
лица или индивидуальным предпринимателем (его уполномоченным 
представителем);

фрахтовщик — если фрахтователь является физическим лицом;
Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования — фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в установленном 
Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу 
уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 
Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей 
осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопрово-



90 91

ждение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных 
колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не 
менее 3 автобусов.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в под-
разделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до начала 
перевозки — в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала 
перевозки — в городском и пригородном сообщениях.

Уведомление об организованной перевозке группы детей может пода-
ваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок 
группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 
осуществления таких перевозок.

При подаче уведомления или заявки, указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта допускается вместо списка (списков) работников и (или) 
физических лиц, участвующих в организованной перевозке детей, пред-
усмотренного абзацем пятым подпункта «д» пункта 4 настоящих Правил, 
представлять информацию только о количестве участников перевозки 
с оформлением и передаче водителю соответствующего списка (списков) 
до начала перевозки организованной группы детей.

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 
них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до 
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до 
места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения 
(при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 
осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При 
этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 
километров.

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном со-
общении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 
согласно графику движения руководитель или должностное лицо, ответ-
ственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования — 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
сопровождение такой группы детей медицинским работником, имеющим 
при себе копию лицензии на осуществление медицинской деятельности 
или копию договора с медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию.

Организованная перевозка группы детей в случае, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, без медицинского работника не допускается.

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограни-
чение движения, появление временных препятствий и др.) и (или) 
иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, 
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования — фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие 
мер по своевременному оповещению родителей (законных представи-
телей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии 
медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение 
Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции).

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования — фрахтователь обе-
спечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку 
детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до 
места назначения.

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 
нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров 
двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответствен-
ным за организованную перевозку группы детей по соответствующему 
автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) 
и других сопровождающих в указанном автобусе.

Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобу-
са убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать 
использование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать 
порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижения их по 
салону во время движения.

Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования 
руководителя организации или индивидуального предпринимателя — 
фрахтователя, доведенные до сопровождающего при проведении с ним 
инструктажа перед организованной перевозкой группы детей.

Организованная перевозка группы детей без назначенных сопрово-
ждающих не допускается.

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы 
детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования — фрахтователь назначает старшего ответственного за орга-
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низованную перевозку группы детей и координацию действий водителей 
и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем 
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования — фрахтовщиком и передается 
фрахтователю для подготовки списка детей.

При осуществлении перевозки двумя и более автобусами каждому 
водителю передаются сведения о нумерации автобуса.

16. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться 
с использованием ремней безопасности.

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 
движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования — фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договорен-
ности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека или ее территориальным управлением.

18. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать 
в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмо-
тренные подпунктом «д» пункта 4 настоящих Правил. Указанный запрет 
не распространяется на случаи, установленные федеральными законами.

В случае неявки пассажиров, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «д» пункта 4 настоящих Правил, их данные вычеркиваются 
из списка.

Правила оказания услуг по перевозкам 
на железнодорожном транспорте пассажиров, 

а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской 
деятельности

Утверждены постановлением Правительства РФ от 2 марта 2005 г. 
№ 111 с изменениями от 30 апреля 2019 г. (извлечения)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным 
законом «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
(далее — Устав) и Законом Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей», регулируют отношения, возникающие между перевозчиками 
и физическими лицами — пассажирами, грузоотправителями (отправи-
телями) и грузополучателями (получателями) (далее — пользователи) при 
оказании услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, 
а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности (далее — услуги).

3. В соответствии с договором перевозки пассажира перевозчик обязан 
перевезти пассажира в пункт назначения с предоставлением ему места 
в поезде, а в случае сдачи пассажиром багажа — доставить багаж в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу.

В соответствии с договорами перевозки груза, грузобагажа перевоз-
чик обязан доставить вверенный ему грузоотправителем (отправителем) 
груз, грузобагаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 
получение груза, грузобагажа лицу.

Пассажир обязан оплатить согласно установленным тарифам свой 
проезд, провоз багажа (в случае его сдачи), а грузоотправитель (отправи-
тель) — провоз груза, грузобагажа.

Тарифы, ставки платы и сборы за услуги, а также порядок их введе-
ния (изменения) устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется проездным 
документом (билетом), сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией. 
Заключение договора перевозки грузобагажа и сдача его перевозчику удо-
стоверяются грузобагажной квитанцией, заключение договора перевозки 
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груза — транспортной железнодорожной накладной (далее — накладная) 
и выданной на ее основании перевозчиком грузоотправителю квитанцией 
о приеме груза.

III. Порядок оказания услуг по перевозкам пассажиров 
и хранению ручной клади

11. Физическое лицо имеет право приобретать проездной документ 
(билет) на любой поезд дальнего следования и в любой вагон до указанной 
им железнодорожной станции назначения, открытой для осуществления 
операций по перевозкам пассажиров.

12. Для проезда в поезде дальнего следования пассажир обязан иметь 
проездной документ (билет), а перевозчик или иное уполномоченное 
перевозчиком лицо обязаны оформить проездной документ (билет) при 
наличии свободного места в поезде до указанной пассажиром железно-
дорожной станции назначения.

13. При проезде в поезде дальнего следования пассажир имеет право:
а) провозить бесплатно 1 ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не 

занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой 
в соответствии с тарифом;

б) провозить с собой кроме мелких вещей ручную кладь в порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и правилами 
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа;

в) сдавать для перевозки багаж;
г) занимать в пути следования свободное место в вагоне более высокой 

категории в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа;

д) делать остановку в пути следования с продлением срока действия 
проездного документа (билета) не более чем на 10 суток;

е) продлевать срок действия проездного документа (билета) на время 
до отправления следующего поезда, в котором ему будет предоставлено 
место, или получать обратно полную стоимость проезда, состоящую из 
стоимости проездного документа (билета), стоимости плацкарты и сборов, 
если таковые взимались при приобретении проездного документа (биле-
та), при отказе от поездки, в случае непредоставления места, указанного 
в проездном документе (билете), и несогласия воспользоваться другим 
местом в поезде, на который приобретен проездной документ (билет);

ж) продлевать срок действия проездного документа (билета) в случае 
болезни в пути следования на время болезни, подтвержденной докумен-
тами лечебного учреждения;

з) выезжать (при наличии свободных мест) поездом, отходящим ранее 
поезда, на который приобретен проездной документ (билет), с необходимой 
отметкой в железнодорожной билетной кассе в порядке, определенном 
правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа;

и) получать от перевозчика полную стоимость проезда за непроследо-
ванное расстояние независимо от срока возврата проездного документа 
(билета) до отправления поезда в случае отмены отправления поезда или 
задержки отправления поезда;

к) получать от перевозчика полную стоимость проезда при возврате 
проездного документа (билета) в пункте пересадки в случае опоздания по 
вине перевозчика на поезд, на который приобретен проездной документ 
(билет), или переоформлять проездной документ (билет) для выезда 
с первым отходящим поездом, в котором будут свободные места, без 
взимания доплаты. Аналогичный порядок действует в случае прибытия 
пассажира в поезде, с которым курсирует вагон беспересадочного сооб-
щения, после отправления поезда, предназначенного для переприцепки 
такого вагона;

л) получать от перевозчика полную стоимость проезда за непроследо-
ванное расстояние при прекращении поездки в пути следования в связи 
с перерывом в движении поездов;

м) возобновлять действие проездного документа (билета) на другой 
поезд при условии доплаты стоимости плацкарты вследствие опоздания 
на поезд в течение 12 часов либо вследствие болезни, несчастного случая 
в течение 5 суток с момента отправления поезда, на который приобретен 
проездной документ (билет), или получать обратно стоимость проезда за 
вычетом стоимости плацкарты в случае отказа от поездки.

14. Для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир обязан 
приобрести билет для разовой поездки туда или туда и обратно либо 
абонементный билет установленной формы.

15. При проезде в поезде пригородного сообщения пассажир имеет 
право:

а) провозить бесплатно детей в возрасте не старше 5 лет, а также детей 
в возрасте от 5 до 7 лет с оплатой в соответствии с тарифом;

б) провозить с собой ручную кладь в порядке и на условиях, предусмо-
тренных настоящими Правилами;

в) получать полную стоимость проезда в случае незапланированного 
перерыва в движении поездов более чем на час в порядке, предусмотренном 
правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. При этом в других 
случаях возврат средств по неиспользованным билетам для разовой поездки 
не производится. Возврат средств по неиспользованным абонементным 
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билетам производится в порядке и случаях, предусмотренных правилами 
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа.

16. Физическое лицо, имеющее право оплаты стоимости проезда со 
скидкой в поезде дальнего следования, пользуется этим правом в вагонах 
всех категорий указанного поезда, а лицо, имеющее право бесплатно-
го проезда, — в жестких вагонах с 4-местными купе скорого поезда или 
в вагонах поезда более низкой категории, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Физическое лицо, имеющее право оплаты стоимости проезда со скидкой 
или бесплатного проезда в поезде пригородного сообщения, пользуется 
этим правом во всех поездах пригородного сообщения, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

17. Перевозчик имеет право отказать пассажиру в продаже проездного 
документа (билета):

а) при отсутствии свободных мест в поезде (за исключением поездов 
пригородного сообщения, в которых места не предоставляются);

б) при отсутствии стоянки поезда для посадки и высадки пассажира 
в указанном пассажиром пункте назначения.

18. Перевозчик имеет право отказать пассажиру в продаже проездного 
документа (билета) с оплатой стоимости проезда со скидкой или бесплат-
ного проездного документа (билета) при отсутствии либо предъявлении 
неправильно оформленного документа, подтверждающего право оплаты 
стоимости проезда со скидкой или бесплатного проезда.

19. Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего 
следования производится на основании сведений о документе, удосто-
веряющем личность пассажира (паспорт, военный билет, удостоверение 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для детей в возрасте до 
14 лет — свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий 
личность), а для лиц, имеющих право оплаты стоимости проезда со скид-
кой или бесплатного проезда, кроме того, — на основании документов, 
подтверждающих указанное право.

При оформлении проездного документа (билета) на поезд дальнего 
следования указание в нем фамилии пассажира и номера документа, удо-
стоверяющего личность, является обязательным.

Пассажир при получении проездного документа (билета) должен про-
верить правильность указанных в нем фамилии, номера документа, удо-
стоверяющего личность, реквизитов поездки (дата отправления, номер 
поезда, железнодорожные станции отправления и назначения) и другой 
информации.

20. Оформление проездного документа (билета) на поезд пригородного 
сообщения лицу, имеющему право оплаты стоимости проезда со скидкой 
или бесплатного проезда, производится при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, и документов, подтверждающих указанное право.

21. На ребенка в возрасте не старше 5 лет, проезжающего со взрос-
лым в поезде дальнего следования, если он не занимает отдельное место, 
оформляется проездной документ (билет).

22. Отдельные категории граждан имеют в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации право на внеочередное приобретение 
проездных документов (билетов).

24. Перевозчик может осуществлять продажу проездных документов 
(билетов) для перевозки групп пассажиров в поездах дальнего следования 
по заявкам организаций.

Порядок и сроки приема от организаций заявок на продажу проездных 
документов (билетов) для перевозки групп пассажиров, а также порядок их 
оформления, возврата неиспользованных проездных документов (билетов) 
и выплаты стоимости возвращенных проездных документов (билетов) 
устанавливаются правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа.

При возврате приобретенных по заявкам организаций проездных 
документов (билетов) менее чем за 7 суток до отправления поезда и не 
позднее чем за 3 суток до отправления поезда удерживается 50 процентов 
стоимости плацкарты, а при возврате таких проездных документов (биле-
тов) позднее чем за 3 суток до отправления поезда удерживается полная 
стоимость плацкарты.

25. При возврате в железнодорожную билетную кассу неиспользо-
ванного проездного документа (билета) на поезд дальнего следования 
пассажир имеет право:

а) не позднее чем за 8 часов до отправления поезда получить обратно 
средства в размере стоимости проезда, состоящей из стоимости билета 
и стоимости плацкарты;

б) менее чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа до отправления 
поезда получить обратно средства в размере стоимости билета и 50 про-
центов стоимости плацкарты;

в) менее чем за 2 часа до отправления поезда получить обратно сред-
ства в размере стоимости билета. Стоимость плацкарты в таком случае 
не выплачивается.

26. Возврат причитающихся средств за неиспользованный проездной 
документ (билет) производится при предъявлении удостоверяющего 
личность пассажира документа, номер которого указан в проездном до-
кументе (билете).
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Возврат причитающихся средств за неиспользованный проездной 
документ (билет), приобретенный со скидкой, производится исходя из 
средств, уплаченных пассажиром за проезд. Возврат средств за бесплатный 
проездной документ (билет) не производится.

Порядок возврата пассажиру причитающихся средств определяется 
правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа.

27. Порядок продления срока действия, возобновления и переоформ-
ления проездного документа (билета) определяется правилами перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа.

Срок действия проездного документа (билета), в том числе абонемент-
ного, на поезд пригородного сообщения не продлевается.

Если срок действия проездного документа (билета) на поезд пригород-
ного сообщения заканчивается в момент нахождения пассажира в пути, 
проездной документ (билет) является действительным до прибытия пас-
сажира на железнодорожную станцию назначения.

Срок действия проездного документа (билета) на поезд пригородного сооб-
щения устанавливается правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа.

28. Утерянный или испорченный пассажиром проездной документ 
(билет) на поезд дальнего следования не возобновляется, если он не может 
быть восстановлен или идентифицирован перевозчиком. Возврат средств, 
уплаченных за такой проездной документ (билет), не производится.

При предоставлении пассажиром перевозчику сведений, подтвержда-
ющих приобретение утерянного или испорченного проездного документа 
(билета) на конкретное место в соответствующем поезде, перевозчик 
выдает пассажиру новый проездной документ (билет) взамен утерянного 
или испорченного без взимания стоимости проезда.

Возврат средств пассажиру за утерянный проездной документ (билет), 
который может быть восстановлен или идентифицирован, перевозчиком 
не производится.

Возврат средств за испорченный проездной документ (билет), который 
может быть восстановлен или идентифицирован, производится перевоз-
чиком при наличии отметки о времени обращения пассажира в железно-
дорожную билетную кассу по поводу возврата средств.

Восстановленный (вследствие утраты) проездной документ (билет) 
к возврату и переоформлению перевозчиком не принимается.

Восстановление проездного документа (билета) производится только 
в случае утраты или повреждения проездного документа (билета), оформ-
ленного на проезд, в поезде (вагоне), перевозка в котором осуществляется 
перевозчиком Российской Федерации, от и до железнодорожных станций, 
расположенных на территории Российской Федерации.

Восстановление проездного документа (билета) производится в пунктах 
приобретения проездных документов (билетов) или в железнодорожных 
билетных кассах железнодорожной станции отправления пассажира.

Утерянный или испорченный проездной документ (билет) на поезд 
пригородного сообщения не возобновляется и возврат средств за него не 
производится.

29. Контроль наличия у пассажира проездного документа (билета) 
осуществляется на железнодорожной станции, железнодорожном вокзале 
и остановочных пунктах перед посадкой в поезд дальнего следования, 
при проходе пассажира к поезду пригородного сообщения через пункт 
контроля проездных документов (билетов) (при наличии указанного 
пункта), в пути следования поезда дальнего следования или пригородно-
го сообщения и при выходе пассажира через пункт контроля проездных 
документов (билетов) (при наличии указанного пункта) после окончания 
поездки в поезде пригородного сообщения.

Пассажир при посадке в поезд дальнего следования обязан предъя-
вить надлежащим образом оформленный проездной документ (билет), 
документ, удостоверяющий личность, на основании сведений о котором 
приобретен проездной документ (билет) (в отношении детей в возрасте 
до 14 лет допускается предъявление нотариально заверенной копии 
свидетельства о рождении, а в отношении детей в возрасте до одного 
месяца допускается предъявление медицинского свидетельства о рожде-
нии, на основании сведений о котором приобретен проездной документ 
(билет), а при наличии права бесплатного проезда или права оплаты 
стоимости проезда со скидкой — также и документ, подтверждающий 
указанное право.

При несоответствии фамилии пассажира или номера документа, удо-
стоверяющего личность, соответственно фамилии или номеру, указанным 
в предъявляемом проездном документе (билете), при отсутствии или из-
менении (исправлении) фамилии или номера документа, удостоверяющего 
личность, и иных сведений в проездном документе (билете) пассажир 
к посадке в поезд дальнего следования не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных правилами перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа. Возврат средств по таким проездным документам (билетам) 
производится в порядке и случаях, определяемых правилами перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа.

Пассажир, осуществляющий поездку в поезде дальнего следования 
или пригородного сообщения без проездного документа (билета) или по 
недействительному проездному документу (билету), считается безбилетным 
и обязан оплатить стоимость проезда в порядке, определяемом правилами 
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перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, а также штраф в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Проездной документ (билет), приобретенный пассажиром на поезд 
пригородного сообщения, сохраняется им в течение всего пути следования 
поезда и до момента выхода через пункт контроля проездных документов 
(билетов) (при наличии указанного пункта) на железнодорожной станции, 
железнодорожном вокзале и остановочных пунктах. Пассажир, не предъ-
явивший проездной документ (билет) при выходе через пункт контроля 
проездных документов (билетов), считается безбилетным и обязан опла-
тить стоимость проезда в порядке, определяемом правилами перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа, а также штраф в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

30. Каждый пассажир имеет право при наличии проездного докумен-
та (билета) занимать при проезде 1 место. При наличии свободных мест 
пассажиру могут быть предоставлены дополнительные места при условии 
оплаты их полной стоимости и оформления дополнительных проездных 
документов (билетов).

Проезд детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без 
сопровождения взрослых не допускается, за исключением случаев проезда 
учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения 
общеобразовательных учреждений.

31. При невозможности предоставить пассажиру место в вагоне согласно 
проездному документу (билету) перевозчик обязан предоставить такому 
пассажиру при его согласии место в другом вагоне, в том числе в вагоне 
более высокой категории, без взимания доплаты. В случае если пассажиру 
предоставлено с его согласия место, стоимость которого ниже стоимости 
купленного им проездного документа (билета), пассажиру возвращается 
разница в стоимости проезда в порядке, определяемом правилами пере-
возок пассажиров, багажа, грузобагажа.

В вагонах поезда пригородного сообщения, в том числе и тамбурах, 
курение запрещается.

36. Пассажир может быть удален из поезда:
а) работниками органов внутренних дел — если он при посадке в поезд 

или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок 
и мешает спокойствию других пассажиров. При этом средства в размере 
стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости перевозки 
багажа не возвращаются;

б) медицинскими работниками — в случае болезни пассажира, препят-
ствующей возможности его дальнейшей поездки или угрожающей здоро-
вью других пассажиров, если нет возможности поместить его отдельно. 

Пассажир удаляется из поезда лишь на той железнодорожной станции, где 
имеются необходимые лечебные учреждения. В этом случае перевозчик 
по желанию пассажира обеспечивает возвращение ему средств в размере 
стоимости проезда за непроследованное расстояние за вычетом стоимости 
плацкарты или делает отметку об остановке и продлении срока действия 
проездного документа (билета) на время болезни, подтвержденной доку-
ментами лечебного учреждения;

в) работниками перевозчика, на которых в установленном порядке 
возложено осуществление контроля за наличием у пассажиров проездных 
документов (билетов), — если пассажир проезжает без проездного доку-
мента (билета) или по недействительному проездному документу (билету) 
и отказывается оплатить стоимость проезда в порядке, определяемом 
правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа;

г) в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

37. Каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой на 
1 проездной документ (билет) кроме мелких вещей ручную кладь весом 
не более 36 килограммов (для вагонов с 2-местными купе (СВ) — 50 ки-
лограммов), размер которой по сумме 3 измерений не превышает 180 см. 
Указанная ручная кладь независимо от рода и вида упаковки должна быть 
размещена в специально отведенных для этого местах таким образом, 
чтобы она не мешала другим пассажирам.

Порядок перевозки вещей (предметов) ручной клади, превышающих 
указанный вес или габариты, определяется правилами перевозок пасса-
жиров, багажа, грузобагажа.

Обеспечение целостности и сохранности ручной клади, перевозимой 
пассажиром, является обязанностью пассажира.

Не принимаются к перевозке в качестве ручной клади, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
вещи (предметы), которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи 
других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, 
легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества. Ог-
нестрельное оружие при перевозке в качестве ручной клади должно 
находиться в чехле, кобуре или специальном футляре в разряженном 
состоянии отдельно от патронов.

39. Пассажиру предоставляется право бесплатного пользования залами 
ожидания и туалетами.

40. Хранение ручной клади в камерах хранения, расположенных на 
железнодорожных станциях и железнодорожных вокзалах, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Каждая вещь (предмет), сдаваемая на хранение в качестве ручной клади, 
независимо от того, скреплена она с другой вещью (предметом) или нет, 
считается как 1 место. Вес 1 места ручной клади, принимаемой на хранение, 
не должен превышать 50 кг. Ручная кладь должна иметь приспособление, 
позволяющее ее переносить.

Запрещается сдавать на хранение в качестве ручной клади животных 
и птиц, огнестрельное оружие, взрывчатые, наркотические, психотроп-
ные, огнеопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие и зловонные 
вещества, а также вещи, которые могут загрязнить или повредить вещи 
других пассажиров.

Финансовые документы, деньги и другие ценности принимаются на 
хранение в качестве ручной клади только при наличии на железнодорожной 
станции, железнодорожном вокзале специализированной камеры хранения.

За естественную порчу сданных на хранение скоропортящихся про-
дуктов ответственность несет сдавшее их лицо.

Скоропортящиеся продукты, сданные на хранение и не востребован-
ные в сроки, предусмотренные правилами перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа, подлежат уничтожению, о чем составляется акт.

Ручная кладь, не востребованная по истечении 30 дней с даты прекра-
щения внесения платы за ее хранение, подлежит реализации в порядке, 
установленном статьями 35, 48 и 49 Устава в отношении грузов.

41. Каждый пассажир имеет право при предъявлении проездного 
документа (билета) сдать за плату для перевозки багаж, а перевозчик 
обязан принять его и отправить ближайшим поездом соответствующего 
назначения, в котором имеется вагон, предназначенный для перевозки 
багажа, грузобагажа.

42. Отправитель имеет право сдать за плату для перевозки грузобагаж, 
а перевозчик обязан принять его и отправить поездом соответствующего 
назначения, в котором имеется вагон для перевозки багажа, грузобагажа. 
Перевозчик вправе отказать в приеме к перевозке грузобагажа, если после 
погрузки багажа в вагоне не остается места для погрузки грузобагажа.

43. Пассажир может предъявить для перевозки багаж, а отправитель — 
грузобагаж с объявленной ценностью. За объявление ценности багажа, 
грузобагажа взимается сбор, размер которого устанавливается в тариф-
ном руководстве. Сумма объявленной ценности указывается в багажной, 
грузобагажной квитанции.

Если у перевозчика возникли сомнения в правильности оценки пасса-
жиром, отправителем их багажа, грузобагажа, он имеет право потребовать 
вскрытия пассажиром, отправителем багажа, грузобагажа для проверки. 
В случае отказа пассажира, отправителя вскрыть багаж, грузобагаж для 

проверки или несогласия с суммой оценки, предложенной перевозчиком, 
багаж, грузобагаж к перевозке с объявленной ценностью не принимаются.

Стоимость багажа или грузобагажа определяется исходя из его цены, 
указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при от-
сутствии счета продавца или цены в договоре — исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, 
или по данным экспертной оценки.

Продовольственные и скоропортящиеся грузы перевозятся в качестве 
багажа, грузобагажа без объявления ценности и под ответственность от-
правителя в порядке, предусмотренном правилами перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа.

44. Багаж, грузобагаж принимаются к перевозке без вскрытия упаковки, 
кроме случаев, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил. В случае 
если багаж, грузобагаж предъявлены к перевозке в неисправной упаковке, 
перевозчик вправе отказать в приеме к перевозке.

45. Багаж перевозится от и до железнодорожных станций, производя-
щих операции по приему и выдаче багажа, но не далее железнодорожной 
станции назначения пассажира согласно проездному документу (билету).

46. Грузобагаж принимается к перевозке по письменному заявлению 
отправителя без предъявления проездного документа (билета) от и до 
железнодорожных станций, открытых для приема и выдачи багажа.

51. Срок доставки багажа, грузобагажа определяется временем следо-
вания поезда, которым отправлен багаж, грузобагаж до железнодорожной 
станции назначения. Если багаж подлежит перегрузке в пути следования, 
срок его доставки определяется временем следования по данному пути 
следования поездов, в состав которых включены вагоны, предназначенные 
для перевозки багажа, с прибавлением одних суток на каждую перегрузку 
багажа. Перегрузка багажа с одной железнодорожной станции на другую 
железнодорожную станцию с использованием автомобильного транспорта 
осуществляется по соглашению между пассажиром и перевозчиком за 
дополнительную плату. При такой перегрузке багажа срок его доставки 
исчисляется с прибавлением 2 суток на перегрузку.

Перегрузка грузобагажа в пути следования и его переадресовка не 
допускаются.

59. Любое физическое лицо (грузоотправитель) вправе перевозить 
груз в вагонах и контейнерах, принадлежащих перевозчику или иным 
юридическим и физическим лицам.

62. Плата за перевозку груза и иные причитающиеся перевозчику пла-
тежи вносятся грузоотправителем до момента приема груза для перевозки, 
если иное не предусмотрено Уставом или соглашением сторон.
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Окончательные расчеты за перевозку груза, в том числе за связанные 
с ней дополнительные работы (услуги), производятся грузополучателем по 
прибытии груза на железнодорожную станцию до момента их выдачи. При 
выявлении обстоятельств, влекущих за собой необходимость перерасчета 
стоимости перевозки и размеров иных причитающихся перевозчику пла-
тежей и штрафов, перерасчет может производиться после выдачи груза.

До внесения на железнодорожной станции назначения грузополуча-
телем всех причитающихся перевозчику платежей вагоны, контейнеры, 
не выданные грузополучателю, находятся на его ответственном простое, 
и с него взимается плата за пользование вагонами, контейнерами.

63. Груз, в том числе состоящий из нескольких разнородных предметов, 
сдается к перевозке под общим наименованием «груз для личных нужд» 
с указанием в накладной наименования каждого предмета, составляющего 
данную отправку.

66. Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибывшем в его 
адрес грузе не позднее 12 часов дня, следующего за днем прибытия груза. 
Такое уведомление осуществляется в письменном виде или по телефону, 
если иной способ не предусмотрен соглашением сторон.

В случае если перевозчик не уведомляет о прибытии груза, грузополу-
чатель освобождается от платы за пользование вагонами, контейнерами 
и платы за хранение груза до получения уведомления о его прибытии.

После прибытия груза на железнодорожную станцию назначения 
и уведомления перевозчиком грузополучателя о прибытии груза в его 
адрес ответственность за расчеты, связанные с перевозкой, возлагается 
на грузополучателя.

По прибытии груза на железнодорожную станцию назначения пе-
ревозчик обязан выдать груз и накладную грузополучателю в порядке, 
предусмотренном Уставом и правилами перевозок грузов.

67. Перевозчик обязан доставить груз по назначению и в установлен-
ный срок.

Прибывший в вагонах, контейнерах груз, подлежащий выгрузке и вы-
даче в местах общего пользования, хранится на железнодорожной станции 
назначения бесплатно в течение 24 часов.

Срок бесплатного хранения исчисляется с 24 часов дня обеспеченной 
перевозчиком выгрузки груза из вагонов, контейнеров или с 24 часов 
дня подачи перевозчиком вагонов, контейнеров с грузом к оговоренному 
сторонами месту для выгрузки груза грузополучателем.

68. До предъявления к перевозчику иска, возникшего в связи с осущест-
влением перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, к перевозчику может 
быть предъявлена претензия в случае утраты, недостачи или повреждения 

(порчи) багажа, грузобагажа в течение 6 месяцев, а в случае просрочки 
доставки багажа и грузобагажа, задержки отправления или опоздания 
поезда — в течение 45 дней.

Срок предъявления претензии исчисляется в отношении:
а) возмещения за повреждение (порчу) либо недостачу багажа, грузо-

багажа — с даты выдачи багажа, грузобагажа;
б) возмещения за утрату багажа, грузобагажа — по истечении 30 дней 

после окончания срока доставки багажа, грузобагажа;
в) просрочки доставки багажа, грузобагажа — с даты выдачи багажа, 

грузобагажа;
г) возникновения иных случаев, связанных с осуществлением пере-

возки, — с даты наступления событий, послуживших основанием для 
предъявления претензии.

76. Уплата штрафа за задержку отправления поезда или за опозда-
ние поезда на железнодорожную станцию назначения, за исключением 
перевозок в пригородном сообщении, производится перевозчиком из 
расчета 3 процентов стоимости проезда за каждый полный час задержки 
отправления или опоздания поезда. При этом задержка отправления или 
опоздания поезда менее чем на 1 час в расчет не принимается.

Уплата пассажиру штрафа за задержку отправления поезда или за 
опоздание поезда на железнодорожную станцию назначения, за исклю-
чением перевозок в пригородном сообщении, по бесплатным проездным 
документам (билетам) не производится, а по проездным документам 
(билетам), оформленным со скидкой, производится исходя из уплаченной 
стоимости проезда.
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Порядок информирования территориальных 
органов МЧС России о маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной местности, 
водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском для 
жизни, причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу
Приложение № 1 к приказу МЧС России от 30.01.2019 г. № 42

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок информирования территориальных органов 
МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 
местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных 
с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 
(экскурсантов) и их имуществу (далее — Порядок), устанавливает правила 
информирования территориальных органов МЧС России юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги 
в сфере занятия активными видами туризма на территории Российской 
Федерации (далее — туристские организации), туристами (экскурсантами) 
и туристскими группами, в том числе имеющими в своем составе несовершен-
нолетних детей, а также туристами (экскурсантами) с несовершеннолетними 
детьми, осуществляющими самостоятельные путешествия по территории 
Российской Федерации (далее — туристы), о маршрутах передвижения, 
проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологи-
ческим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 
причинением вреда здоровью туристов и их имуществу.

2. Для целей настоящего Порядка под активными видами туризма 
понимаются путешествия, походы и экскурсии в природной среде с ак-
тивными способами передвижения, для которых требуются специальная 
физическая подготовка и владение определенными навыками и умениями, 
в том числе по использованию снаряжения и средств передвижения.

II. Состав сведений, представляемых туристскими организациями 
и туристами в территориальные органы МЧС России, способы 

и сроки уведомления

3. Представители туристских организаций и туристов (далее — ответ-
ственный представитель) должны информировать территориальный орган 
МЧС России в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

начинается маршрут передвижения, не позднее чем за десять рабочих 
дней до начала путешествия, похода, экскурсии, туристского слета, сорев-
нования и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма 
(далее — туристское мероприятие), в форме уведомления о туристском 
мероприятии одним из следующих способов:

на официальном сайте МЧС России, официальном сайте территори-
ального органа МЧС России в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»); по адресу электронной почты 
территориального органа МЧС России, указанному на официальном сайте 
территориального органа МЧС России в сети «Интернет»; посредством 
заказного почтового отправления с уведомлением о вручении; по телефону 
территориального органа МЧС России, указанному на официальном сайте 
территориального органа МЧС России в сети «Интернет»; при личном 
обращении в территориальный орган МЧС России.

4. Уведомление о туристском мероприятии должно включать в себя 
следующие сведения:

наименование, адрес, контактный номер телефона туристской организа-
ции (при проведении туристского мероприятия туристской организацией);

фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактный номер телефона 
ответственного представителя, инструктора- проводника (для туристских 
групп), фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактный номер теле-
фона туриста, а также его близкого родственника или иного контактного 
лица (для туриста, совершающего одиночный маршрут);

список участников туристского мероприятия с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства 
и контактного номера телефона каждого из участников;

планируемые дату и время выхода на маршрут и возращения с марш-
рута, а также срок и способ информирования территориального органа 
МЧС России о его окончании;

информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания 
маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега 
и отдыха), маршрутах аварийных выходов (для маршрутов, имеющих 
категории сложности 1), наличии опасных участков на маршруте (речных 
порогов, водопадов, ледников, переходов по льду и иных участков);

наличие у участников туристского мероприятия средств оказания первой 

1 Пункт 4.3 ГОСТ Р 54601-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения», 
утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2011 г. № 735-ст. (Стан-
дартинформ, 2012)
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помощи, средств связи, применение которых обеспечит организацию связи 
с учетом особенностей маршрута передвижения, и заряженных запасных 
элементов питания к ним, а также сигнальных средств;

сроки (дату и время) и способы организации сеансов связи на марш-
руте передвижения;

применяемые средства передвижения (при наличии);
фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактный телефон лица, 

предоставившего сведения;
дополнительную информацию, которую желает сообщить ответствен-

ный представитель (при наличии).
При предоставлении указанных сведений ответственными предста-

вителями (для несовершеннолетних детей — их представителями) дается 
согласие на обработку персональных данных ответственных представи-
телей и туристов в целях, предусмотренных настоящим Порядком, в со-
ответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Непосредственно перед началом туристского мероприятия (не ранее 
чем за сутки) ответственный представитель дополнительно по телефону, 
указанному на официальном сайте территориального органа МЧС России 
в сети «Интернет», должен проинформировать территориальный орган 
МЧС России в субъекте Российской Федерации, на территории которого 
начинается маршрут передвижения, о предстоящем начале туристского 
мероприятия и в случае необходимости уточнить ранее предоставленные 
сведения.

По окончании туристского мероприятия ответственный представитель 
должен информировать территориальный орган МЧС России о возвраще-
нии туристских организаций и туристов с маршрута передвижения в срок 
и способом, указанными в уведомлении о туристском мероприятии.

III. Регистрация территориальными органами МЧС России 
уведомлений о туристском мероприятии

Территориальные органы МЧС России осуществляют регистрацию 
уведомлений о туристском мероприятии через органы повседневного 
управления — центры управления в кризисных ситуациях (далее — ЦУКС).

Сотрудник ЦУКС территориального органа МЧС России в течение одно-
го рабочего дня со дня получения уведомления о туристском мероприятии:

вносит представленные сведения в Журнал регистрации уведомлений 
о туристском мероприятии (далее — Журнал регистрации), который ведется 
на бумажном носителе и (или) в электронном виде;

передает в подразделения и организации, входящие в состав пожар-

но- спасательного гарнизона (далее — оперативные службы), в зоне от-
ветственности которых планируется маршрут передвижения, сведения 
о регистрации уведомления о туристском мероприятии для организации 
сбора, обработки и обмена информацией в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Порядком сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334;

информирует ответственного представителя о факте регистрации 
уведомления о туристском мероприятии по телефону или посредством 
смс- оповещения, сообщает сведения об оперативных службах, осущест-
вляющих дальнейший сбор, обработку и обмен информацией с турист-
ской организацией и туристом, и необходимые контактные данные для 
уведомления об окончании туристского мероприятия.

Контактная информация об оперативных службах должна размещаться 
территориальным органом МЧС России на официальном сайте соответ-
ствующего территориального органа МЧС России в сети «Интернет».

В случае если маршрут передвижения проходит по территории двух 
и более субъектов Российской Федерации, сотрудник ЦУКС территори-
ального органа МЧС России, которым осуществлена регистрация уведом-
ления о туристском мероприятии, передает информацию о туристском 
мероприятии в ЦУКС соответствующих территориальных органов МЧС 
России в субъектах Российской Федерации, по территориям которых 
проходит маршрут передвижения, для внесения ими соответствующих 
сведений в Журнал регистрации.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон от 21 декабря 2012 года № 132 —  

ФЗ с изменениями и дополнениями (извлечения)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с ре-
ализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реа-
лизации права на образование (далее — отношения в сфере образования).

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организа-
ционные и экономические основы образования в Российской Федерации, 
основные принципы государственной политики Российской Федерации 
в сфере образования, общие правила функционирования системы об-
разования и осуществления образовательной деятельности, определяет 
правовое положение участников отношений в сфере образования.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия:

1) образование — единый целенаправленный процесс воспитания и об-
учения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно- нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов;

2) воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

3) обучение — целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенци-

ей, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобре-
тению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 
у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

4) уровень образования — завершенный цикл образования, характе-
ризующийся определенной единой совокупностью требований;

5) квалификация — уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности;

6) федеральный государственный образовательный стандарт — сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утверж-
денных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования;

7) образовательный стандарт — совокупность обязательных требований 
к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденных образовательными организациями высшего образования, 
определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 
Российской Федерации;

8) федеральные государственные требования — обязательные требова-
ния к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофесси-
ональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим 
программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

9) образовательная программа — комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов;

10) примерная основная образовательная программа — учебно- 
методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определя-
ющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 
уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы;
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11) общее образование — вид образования, который направлен на 
развитие личности и приобретение в процессе освоения основных обще-
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения профессионального образования;

12) профессиональное образование — вид образования, который на-
правлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специальности;

13) профессиональное обучение — вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирова-
ние компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятель-
ности, профессий);

14) дополнительное образование — вид образования, который на-
правлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно- нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования;

15) обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

16) 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 условий;

17) образовательная деятельность — деятельность по реализации об-
разовательных программ;

18) образовательная организация — некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность 
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана;

19) организация, осуществляющая обучение, — юридическое лицо, 
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельно-
стью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 
деятельности;

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, — 
образовательные организации, а также организации, осуществляющие 
обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

21) педагогический работник — физическое лицо, которое состоит 
в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, вос-
питанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;

22) учебный план — документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-
ном, формы промежуточной аттестации обучающихся;

23) индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося;

24) практика — вид учебной деятельности, направленной на форми-
рование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;

25) направленность (профиль) образования — ориентация образователь-
ной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно- тематическое содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 
освоения образовательной программы;

26) средства обучения и воспитания — приборы, оборудование, вклю-
чая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно- наглядные пособия, компьютеры, информационно- 
телекоммуникационные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные 
средства, печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности;

27) инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей;

28) адаптированная образовательная программа — образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
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29) качество образования — комплексная характеристика образова-
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным образовательным стан-
дартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых результатов образова-
тельной программы;

30) отношения в сфере образования — совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые 
связаны с образовательными отношениями и целью которых является 
создание условий для реализации прав граждан на образование;

31) участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагоги-
ческие работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

32) участники отношений в сфере образования — участники образо-
вательных отношений и федеральные государственные органы, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, работодатели и их объединения;

33) конфликт интересов педагогического работника — ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им профессио-
нальной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 
материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его 
личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

34) присмотр и уход за детьми — комплекс мер по организации питания 
и хозяйственно- бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня.
Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений 
в сфере образования основываются на следующих принципах:

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспи-
тание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рационального природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях многонационального 
государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образо-
вания Российской Федерации с системами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям 
и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования, а так-
же предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 
с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;

9) автономия образовательных организаций, академические права 
и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, информационная открытость и пу-
бличная отчетность образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспечение 
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования отно-
шений в сфере образования.
Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования

4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содер-
жащиеся в других федеральных законах и иных нормативных правовых 
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актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного 
самоуправления, должны соответствовать настоящему Федеральному 
закону и не могут ограничивать права или снижать уровень предостав-
ления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим 
Федеральным законом.

5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфе-
ре образования и содержащихся в других федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых 
актах органов местного самоуправления, нормам настоящего Федерального 
закона применяются нормы настоящего Федерального закона, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом.

7. Действие законодательства об образовании распространяется на 
все организации, осуществляющие образовательную деятельность на 
территории Российской Федерации
Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 
права на образование в Российской Федерации

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование.

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплат-
ность в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые.
Статья  9. Полномочия органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в сфере образования

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по решению вопросов местного значения 
в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образова-
тельных организаций (за исключением создания органами местного само-
управления муниципальных районов муниципальных образовательных 
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий 
учредителей муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных обра-
зовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального района, городского округа;

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным за-
коном полномочий в сфере образования.

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов имеют 
право на осуществление функций учредителей муниципальных образо-
вательных организаций высшего образования, находящихся в их ведении 
по состоянию на 31 декабря 2008 года.

Глава 2. Система образования

Статья 10. Структура системы образования
2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение 
всей жизни (непрерывное образование).

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются 
по уровням образования.

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 
образования:

1) дошкольное образование;
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2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни про-

фессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование — бакалавриат;
3) высшее образование — специалитет, магистратура;
4) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профес-
сиональное образование.

7. Система образования создает условия для непрерывного образо-
вания посредством реализации основных образовательных программ 
и различных дополнительных образовательных программ, предоставления 
возможности одновременного освоения нескольких образовательных 
программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта 
практической деятельности при получении образования.
Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты 
и  федеральные государственные требования. Образовательные 
стандарты

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и феде-
ральные государственные требования обеспечивают:

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответству-

ющего уровня образования, возможность формирования образователь-
ных программ различных уровня сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества образования на осно-
ве единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ и результатам их освоения.

3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают 
в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотно-
шению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровым, финансовым, материально- техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.

4. Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения общего образования и профессиональ-
ного образования с учетом различных форм обучения, образовательных 
технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.
Статья 12. Образовательные программы

1. Образовательные программы определяют содержание образова-
ния. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, на-
циональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 
и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно- нравственными и социокультурными ценностями. Содержание 
профессионального образования и профессионального обучения должно 
обеспечивать получение квалификации.

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального 
образования, по профессиональному обучению реализуются основные 
образовательные программы, по дополнительному образованию — до-
полнительные образовательные программы.

3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы — образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основно-
го общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образо-

вания — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена;

б) образовательные программы высшего образования — программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, про-
граммы подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры- стажировки;

3) основные программы профессионального обучения — программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих.

4. К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные 
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общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы;

2) дополнительные профессиональные программы — программы по-
вышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам (за исключением образовательных программ высшего образования, 
реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных об-
разовательными организациями высшего образования самостоятельно), 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответ-
ствующих примерных основных образовательных программ.

9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются 
с учетом их уровня и направленности на основе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом.
Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ

1. Образовательные программы реализуются организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм их реализации.

2. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

3. При реализации образовательных программ организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред-
ставления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

6. Основные профессиональные образовательные программы предус-
матривают проведение практики обучающихся.

7. Организация проведения практики, предусмотренной образова-
тельной программой, осуществляется организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, на основе договоров с организациями, 
осуществляющими деятельность по образовательной программе соответ-
ствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

10. Федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять 
учебный план и календарный учебный график организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность.
Статья 14. Язык образования

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования 
на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых си-
стемой образования.

6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее — сете-
вая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образова-
тельной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно- спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными 
в части 1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации так-
же совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.
Статья  16. Реализация образовательных программ с  применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Под электронным обучением понимается организация образова-
тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техни-
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ческих средств, а также информационно- телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистан-
ционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) вза-
имодействии обучающихся и педагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования.

4. При реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 
филиала независимо от места нахождения обучающихся.
Статья  19. Научно- методическое и  ресурсное обеспечение системы 
образования

1. В системе образования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации могут создаваться и действовать осуществляющие 
обеспечение образовательной деятельности научно- исследовательские 
организации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно- 
опытные хозяйства, опытные станции, а также организации, осуществля-
ющие научно- методическое, методическое, ресурсное и информационно- 
технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления 
системой образования, оценку качества образования.

2. В целях участия педагогических, научных работников, предста-
вителей работодателей в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов, примерных образовательных программ, 
координации действий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в обеспечении качества и развития содержания образо-
вания в системе образования могут создаваться учебно- методические 
объединения.

4. В состав учебно- методических объединений на добровольных началах 
входят педагогические работники, научные работники и другие работники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
организаций, действующих в системе образования, в том числе предста-
вители работодателей.

Статья 21. Образовательная деятельность
1. Образовательная деятельность осуществляется образовательными 

организациями и в случаях, установленных настоящим Федеральным 
законом, организациями, осуществляющими обучение, а также индиви-
дуальными предпринимателями.

2. На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных 
предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, 
занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуаль-
ных предпринимателей, распространяются права, социальные гарантии, 
обязанности и ответственность образовательных организаций, обучаю-
щихся и педагогических работников таких образовательных организаций.
Статья  22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных 
организаций

1. Образовательная организация создается в форме, установленной 
гражданским законодательством для некоммерческих организаций.

3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (его территориальный орган), в порядке 
и в сроки, которые установлены законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
переданные полномочия Российской Федерации по лицензированию 
образовательной деятельности, о государственной регистрации образо-
вательной организации.

4. Образовательная организация в зависимости от того, кем она создана, 
является государственной, муниципальной или частной.

5. Государственной образовательной организацией является образова-
тельная организация, созданная Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации.

6. Муниципальной образовательной организацией является образова-
тельная организация, созданная муниципальным образованием (муници-
пальным районом или городским округом).

7. Частной образовательной организацией является образовательная 
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юриди-
ческим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исклю-
чением иностранных религиозных организаций.

10. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется 
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в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

11. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации 
государственной и (или) муниципальной образовательной организации 
допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, 
не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.

13. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной 
организации, включая критерии этой оценки (по типам федеральных го-
сударственных образовательных организаций), порядок создания комис-
сии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

14. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации образовательной организации, находящейся 
в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальной образова-
тельной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.
Статья 23. Типы образовательных организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответ-
ствии с образовательными программами, реализация которых является 
основной целью их деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образова-
тельных организаций, реализующих основные образовательные программы:

1) дошкольная образовательная организация — образовательная орга-
низация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми;

2) общеобразовательная организация — образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования;

3) профессиональная образовательная организация — образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессиональ-
ного обучения;

4) образовательная организация высшего образования — образователь-
ная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования и научную деятельность.

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образо-
вательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 
программы:

1) организация дополнительного образования — образовательная органи-
зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

2) организация дополнительного профессионального образования — 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 
ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам.

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей 
статьи, вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам, реализация которых не является основной 
целью их деятельности:

1) дошкольные образовательные организации — дополнительные об-
щеразвивающие программы;

2) общеобразовательные организации — образовательные программы 
дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные про-
граммы, программы профессионального обучения;

3) профессиональные образовательные организации — основные об-
щеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные 
программы, дополнительные профессиональные программы;

4) образовательные организации высшего образования — основные 
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы профессионального обуче-
ния, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 
профессиональные программы;

5) организации дополнительного образования — образовательные 
программы дошкольного образования, программы профессионального 
обучения;

6) организации дополнительного профессионального образования — 
программы подготовки научно- педагогических кадров, программы орди-
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натуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы 
профессионального обучения.

5. Наименование образовательной организации должно содержать 
указание на ее организационно- правовую форму и тип образовательной 
организации.

6. В наименовании образовательной организации могут использоваться 
наименования, указывающие на особенности осуществляемой образовательной 
деятельности (уровень и направленность образовательных программ, интегра-
ция различных видов образовательных программ, содержание образовательной 
программы, специальные условия их реализации и (или) особые образова-
тельные потребности обучающихся), а также дополнительно осуществляемые 
функции, связанные с предоставлением образования (содержание, лечение, 
реабилитация, коррекция, психолого- педагогическая поддержка, интернат, 
научно- исследовательская, технологическая деятельность и иные функции).
Статья 25. Устав образовательной организации

1. Образовательная организация действует на основании устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду 
с информацией, предусмотренной законодательством Российской Феде-
рации, следующая информация:

1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок их формирования и сроки полномочий.
3. В образовательной организации должны быть созданы условия для 

ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.
Статья 26. Управление образовательной организацией

1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных настоящим Федеральным законом.

2. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является руководитель образовательной организации (ректор, директор, 
заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет 
текущее руководство деятельностью образовательной организации.

4. В образовательной организации формируются коллегиальные ор-
ганы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) 
работников образовательной организации (в профессиональной образо-
вательной организации и образовательной организации высшего обра-
зования — общее собрание (конференция) работников и обучающихся 
образовательной организации), педагогический совет (в образовательной 
организации высшего образования — ученый совет), а также могут фор-
мироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 
уставом соответствующей образовательной организации.

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия 
ими решений и выступления от имени образовательной организации 
устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
образовательной организацией локальных нормативных актов, затра-
гивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников в образовательной организации:

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образова-
тельной организации и образовательной организации высшего образова-
ния — студенческие советы), советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее — советы 
обучающихся, советы родителей);

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работ-
ников образовательной организации (далее — представительные органы 
обучающихся, представительные органы работников).
Статья 27. Структура образовательной организации

1. Образовательные организации самостоятельны в формировании 
своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.

2. Образовательная организация может иметь в своей структуре раз-
личные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, фа-
культеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения 
и курсы, научно- исследовательские, методические и учебно- методические 
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подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно- 
производственные мастерские, клиники, учебно- опытные хозяйства, 
учебные полигоны, учебные базы практики, учебно- демонстрационные 
центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, 
учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, 
художественно- творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные 
клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, об-
щежития, интернаты, психологические и социально- педагогические службы, 
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся 
в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами образовательной организации структурные подразделения).

3. Профессиональными образовательными организациями и образова-
тельными организациями высшего образования могут создаваться кафе-
дры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере образования.

4. Структурные подразделения образовательной организации, в том 
числе филиалы и представительства, не являются юридическими лицами 
и действуют на основании устава образовательной организации и поло-
жения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного 
в порядке, установленном уставом образовательной организации. Осу-
ществление образовательной деятельности в представительстве образо-
вательной организации запрещается.

5. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется 
в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

8. Создание филиалов государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или муници-
пальных образовательных организаций на территории другого субъекта 
Российской Федерации или территории муниципального образования 
осуществляется по согласованию соответственно с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения 
создаваемого филиала.

9. Представительство образовательной организации открывается и за-
крывается образовательной организацией.

10. Создание или ликвидация филиала либо представительства об-
разовательной организации на территории иностранного государства 
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства по месту нахождения филиала или представительства, если иное 
не установлено международными договорами Российской Федерации.

12. В государственных и муниципальных образовательных организациях 
создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 
(объединений) не допускаются.
Статья  28. Компетенция, права, обязанности и  ответственность 
образовательной организации

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово- экономической деятельности, разработке 
и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и уставом образовательной организации.

2. Образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно- методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам.

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

2) материально- техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными госу-
дарственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 
а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и ор-
ганизация дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ образова-
тельной организации;
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7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем програм-
мы развития образовательной организации, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом;

8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным фе-

деральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ такими организациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными об-
разовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи 
в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятель-
ности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися об-
разовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение 
в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных 
и (или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования;

14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, 
необходимых условий содержания обучающихся;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоро-
вья, организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации;

15.1) организация социально- психологического тестирования обучаю-
щихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 
в сфере образования;

16) создание условий для занятия обучающимися физической куль-
турой и спортом;

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»;

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной зако-
нодательством Российской Федерации;

20) организация научно- методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта образова-
тельной организации в сети «Интернет»;

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Образовательные организации высшего образования осуществляют 
научную и (или) творческую деятельность, а также вправе вести подготовку 
научных кадров (в докторантуре). Иные образовательные организации 
вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации 
научную и (или) творческую деятельность, если такая деятельность пред-
усмотрена их уставами.

5. Образовательная организация вправе вести консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 
или дневным пребыванием).

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-
грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 
и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников обра-
зовательной организации.
Статья  30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения
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1. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее — локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных орга-
нов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов).

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение об-
учающихся или работников образовательной организации по сравнению 
с установленным законодательством об образовании, трудовым законо-
дательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.
Статья 31. Организации, осуществляющие обучение

1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществля-
ющие образовательную деятельность научные организации, организации 
для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организа-
ции, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 
осуществляющие социальное обслуживание, и иные юридические лица.

2. Научные организации вправе осуществлять образовательную дея-
тельность по программам магистратуры, программам подготовки научно- 
педагогических кадров, программам ординатуры, программам професси-
онального обучения и дополнительным профессиональным программам.

3. Организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) от-
дых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, вправе 
осуществлять образовательную деятельность по основным и дополни-
тельным общеобразовательным программам, основным программам 
профессионального обучения.

5. Иные юридические лица вправе осуществлять образовательную дея-
тельность по программам профессионального обучения, образовательным 
программам дошкольного образования и дополнительным образователь-
ным программам.

6. Для осуществления образовательной деятельности организацией, 
осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное 
структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подраз-
деления регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 
организацией, осуществляющей обучение.
Статья  32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
обра зо вательную деятельность

1. Индивидуальный предприниматель осуществляет образователь-
ную деятельность непосредственно или с привлечением педагогических 
работников.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (его территориальный орган), в порядке 
и в сроки, которые установлены законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
уведомляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий переданные ему полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, видом экономической деятельности которого является 
образовательная деятельность.

3. Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную 
деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам, программам профессионального обучения. Физические лица, 
которые в соответствии с трудовым законодательством не допускаются 
к педагогической деятельности или отстраняются от работы, не вправе 
осуществлять образовательную деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

4. Индивидуальный предприниматель до начала оказания платных 
образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетнего обучающегося информацию 
о государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, об уровне своего профессионального образования, общем стаже 
педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической 
деятельностью и в случае привлечения им для осуществления образователь-
ной деятельности педагогических работников информацию об их уровне 
профессионального образования и общем стаже педагогической работы.
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5. При осуществлении индивидуальным предпринимателем образо-
вательной деятельности с привлечением педагогических работников им 
также предоставляется информация о лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности.
Статья 33. Обучающиеся

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образователь-
ной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 
организации относятся:

1) воспитанники — лица, осваивающие образовательную программу 
дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразова-
тельную программу с одновременным проживанием или нахождением 
в образовательной организации;

2) учащиеся — лица, осваивающие образовательные программы на-
чального общего, основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы;

3) студенты (курсанты) — лица, осваивающие образовательные програм-
мы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы магистратуры;

4) аспиранты — лица, обучающиеся в аспирантуре по программе под-
готовки научно- педагогических кадров;

5) адъюнкты — лица, проходящие военную или иную приравненную 
к ней службу, службу в органах внутренних дел в адъюнктуре по программе 
подготовки научно- педагогических кадров;

6) ординаторы — лица, обучающиеся по программам ординатуры;
7) ассистенты- стажеры — лица, обучающиеся по программам 

ассистентуры- стажировки;
8) слушатели — лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, 
а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 
образовательных организаций высшего образования, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом;

9) экстерны — лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам, для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации.
Статья  34. Основные права обучающихся и  меры их социальной 
поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения во-
семнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получе-
ние социально- педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого- медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня об-
разования, профессии, специальности или направления подготовки) 
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения ос-
новного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессио-
нальных образовательных программ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-
ческого и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 
и здоровья;
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10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

11) каникулы — плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые уста-
новлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности 
и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет в порядке, установленном федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специ-
альности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения 
в порядке, установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, пред-
усмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования;

16) восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации;

19) обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно- информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта образовательной организации;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в научно- исследовательской, научно- технической, экспериментальной 
и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной орга-
низацией, под руководством научно- педагогических работников образо-
вательных организаций высшего образования и (или) научных работников 
научных организаций;

24) направление для обучения и проведения научных исследований 
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и научные 
организации, включая образовательные организации высшего образования 
и научные организации иностранных государств;

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной органи-
зации на бесплатной основе;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно- технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности;

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

28) получение информации от образовательной организации о положе-
нии в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым 
ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами.

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меро-
приятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обуча-
ющихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 
в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
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6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в обще-
ственные объединения, в том числе в политические партии, а также при-
нудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, 
имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой обще-
ственные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание 
в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечи-
вают обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также 
осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей обра-
зовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель 
и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности. В случае приостановления действия лицен-
зии, приостановления действия государственной аккредитации полно-
стью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель 
и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 
обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленно-
сти. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно- правовому регу-
лированию в сфере образования.
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бес-
платно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно- методические материалы, 
средства обучения и воспитания.

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно- 
методическими материалами, средствами обучения и воспитания орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающими-
ся, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающими платные образова-
тельные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико- санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требова-

ниям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой 
и спортом;
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6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилакти-
ческих медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой 
и спортом, и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пре-
бывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

10) проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических 
мероприятий;

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи.

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением ока-
зания первичной медико- санитарной помощи, прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, осуществляется этими организациями.

3. Организация оказания первичной медико- санитарной помощи об-
учающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Первичная медико- санитарная помощь оказывается 
обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 
первичной медико- санитарной помощи обучающимся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-
туры, дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 
в области физической культуры и спорта и дополнительные предпрофесси-
ональные образовательные программы в области искусств, осуществляется 
в образовательной организации либо в случаях, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской 
организации. При оказании первичной медико- санитарной помощи обуча-
ющимся в образовательной организации эта образовательная организация 
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся

1. Обучающиеся обязаны:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил прожи-
вания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не созда-
вать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-
тельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания — замечание, выговор, отчисление из организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое 
и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, со-
ветов родителей.

8. По решению организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление не-
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совершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис-
циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на дру-
гих обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого- медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультатив-
ные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения 
на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образова-
тельной организации;

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно- 
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оцен-
ками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (пси-

хологических, психолого- педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию 
о результатах проведенных обследований обучающихся;

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации;

8) присутствовать при обследовании детей психолого- медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и ре-
комендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 
и воспитания детей.

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, правила проживания обучаю-
щихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной организацией и обу-
чающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформ-
ления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность.

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федераль-
ным законом, иными федеральными законами, договором об образовании 
(при его наличии).
Статья  45. Защита прав обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 
указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением об-
учающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;
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2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или 
об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Феде-
рации иные способы защиты прав и законных интересов.

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений создается в целях урегулирования разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопросам реализации права 
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания.

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений создается в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность.

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением.

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комис-
сией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным 
актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, 
советов родителей, а также представительных органов работников этой 
организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).

Глава 5. Педагогические, руководящие и иные работники 
организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью
1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, име-

ющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-
дителей образовательных организаций утверждается Правительством 
Российской Федерации.
Статья  47. Правовой статус педагогических работников. Права 
и свободы педагогических работников, гарантии их реализации

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязан-
ностей и ответственности, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических 
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими про-
фессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской 
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной под-
держки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 
уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, 
повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение автор-
ских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной про-
граммой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том 
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно- технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и между-
народной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами организации, осуществляющей образовательную деятель-



146 147

ность, к информационно- телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, не-
обходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом этой организации;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятель-
ности образовательной организации, в том числе через органы управления 
и общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные орга-
низации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на спра-
ведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников.

4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей 
статьи, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 
участников образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и со-
циальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Россий-
ской Федерации.

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занима-
емой должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная 
работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивиду-
альная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, — мето-
дическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно- оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должност-
ные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 
договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответству-
ющим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному 
плану, специальности и квалификации работника.

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требования-
ми трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования.

8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сель-
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ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 
имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмеще-
ния расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 
образовательных организаций, устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
вательных организаций устанавливаются законодательством субъектов 
Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-
ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, фор-
мировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся 
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 
а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специа-
лизированном структурном образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

2. Педагогический работник организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпри-
нимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучаю-
щимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образова-
тельную деятельность для политической агитации, принуждения обучаю-
щихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 
и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся 
к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в по-
рядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неис-
полнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается 
при прохождении ими аттестации.
Статья 49. Аттестация педагогических работников

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях под-
тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников (за исключением педагогических 
работников из числа профессорско- преподавательского состава) в целях 
установления квалификационной категории.

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях под-
тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-
стоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность.

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 
педагогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведе-
ние данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 
в сфере труда.
Статья 50. Научно- педагогические работники

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего образования и допол-
нительных профессиональных программ, предусматриваются должности 
педагогических работников и научных работников, которые относятся 
к научно- педагогическим работникам. Педагогические работники относят-
ся к профессорско- преподавательскому составу указанных организаций.

2. Научные работники образовательных организаций наряду с правами, 
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно- 
технической политике, имеют право:

1) входить в состав коллегиальных органов управления образователь-
ной организацией в соответствии с порядком, установленным уставом 
образовательной организации;

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации;

3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, 
отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие осо-
бенностям научных исследований и обеспечивающие их высокое качество;

4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и науч-
ными услугами образовательной организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами образовательной организации.

Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. 
Президент образовательной организации высшего образования

1. Руководитель образовательной организации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и уставом образовательной 
организации:

1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим 
собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной 
организации с последующим утверждением учредителем образовательной 
организации;

2) назначается учредителем образовательной организации;
2. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации 

должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соот-
ветствующим должностям руководителей образовательных организаций 
и (или) профессиональным стандартам.

3. Запрещается занятие должности руководителя образовательной ор-
ганизации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности 
по основаниям, установленным трудовым законодательством.

4. Кандидаты на должность руководителя государственной или муници-
пальной образовательной организации и ее руководитель (за исключением 
руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи) про-
ходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной 
или муниципальной образовательной организации устанавливаются учре-
дителями этих образовательных организаций. В случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, кандидаты на должность ру-
ководителя федеральной государственной образовательной организации 
также согласовываются с уполномоченным Президентом Российской 
Федерации федеральным государственным органом.

5. Должностные обязанности руководителя государственной или му-
ниципальной образовательной организации, филиала государственной 
или муниципальной образовательной организации не могут исполняться 
по совместительству.

6. Права и обязанности руководителя образовательной организации, 
его компетенция в области управления образовательной организацией 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и уста-
вом образовательной организации.

7. Руководителям образовательных организаций предоставляются 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, 
социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 
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для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 
настоящего Федерального закона.

8. Руководитель образовательной организации несет ответствен-
ность за руководство образовательной, научной, воспитательной рабо-
той и организационно- хозяйственной деятельностью образовательной 
организации.
Статья 52. Иные работники образовательных организаций

1. В образовательных организациях наряду с должностями педагоги-
ческих работников, научных работников предусматриваются должности 
инженерно- технических, административно- хозяйственных, производ-
ственных, учебно- вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.

2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных 
организаций, занимающих должности, указанные в части 1 настоящей 
статьи, устанавливаются законодательством Российской Федерации, уста-
вом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами образовательных организаций, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

4. Заместителям руководителей образовательных организаций, руково-
дителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, 
социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 
педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 
настоящего Федерального закона.
Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных пред-
ставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с образовательными программами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной 
основе поступающему предоставляется также информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
и образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на обще-
доступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии.

4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образо-
вания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на конкурс-
ной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

5. Прием на обучение по дополнительным образовательным програм-
мам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами таких организаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение 
права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подго-
товленных к освоению образовательной программы соответствующего 
уровня и соответствующей направленности лиц.

9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность, на обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об обра-
зовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно.
Статья 63. Общее образование

1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования являются преемственными.

2. Общее образование может быть получено в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования.
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4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет-
ной основной общеобразовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка.

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей. При вы-
боре родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправ-
ления муниципального района или городского округа, на территориях 
которых они проживают.
Статья  66. Начальное общее, основное общее и  среднее общее 
образование

1. Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоре-
тического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

2. Основное общее образование направлено на становление и форми-
рование личности обучающегося (формирование нравственных убежде-
ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к со-
циальному самоопределению).

3. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 
и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию 
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков само-
стоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и про-
фессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-
ненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.

4. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. Обу-
чающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 
на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 
среднего общего образования применительно к конкретному обучающе-
муся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Статья  67. Организация приема на обучение по основным обще-
образовательным программам

1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях 
может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Полу-
чение начального общего образования в образовательных организациях 
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе 
разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.

3. Правила приема в государственные и муниципальные образова-
тельные организации на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать также прием в образовательную ор-
ганизацию граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация.

6. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо 
переводе граждан для получения общего образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы основного обще-
го и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 
предпрофессиональными образовательными программами в области 
физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, интегрированные 
с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, осуществляется на основании оценки способностей к за-
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нятию отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии 
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
Статья 68. Среднее профессиональное образование

1. Среднее профессиональное образование направлено на решение 
задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 
человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или 
служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлени-
ям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности 
в углублении и расширении образования.

2. К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 
общего или среднего общего образования, если иное не установлено на-
стоящим Федеральным законом.

3. Получение среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования осуществляется с одновременным получением 
среднего общего образования в пределах соответствующей образователь-
ной программы среднего профессионального образования. В этом случае 
образовательная программа среднего профессионального образования, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 
основе требований соответствующих федеральных государственных об-
разовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 
образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования.
Статья 69. Высшее образование

1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высоко-
квалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и го-
сударства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении обра-
зования, научно- педагогической квалификации.

2. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 
допускаются лица, имеющие среднее общее образование.

3. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование любого уровня.
Статья  71. Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета

1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
и (или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по не имеющим 

государственной аккредитации программам бакалавриата и программам 
специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи имеют:

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, уча-
ствовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 
в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям подготов-
ки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады. Соответствие профиля 
указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки 
определяется образовательной организацией;

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки 
в области физической культуры и спорта.

6. Квота приема для получения высшего образования по программам 
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов устанавливается ежегодно образовательной организацией 
в размере не менее чем десять процентов общего объема контрольных цифр 
приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, выделенных такой образовательной организации на очередной 
год, по специальностям и (или) направлениям подготовки.

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, в течение 
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпи-
ады, предоставляются следующие особые права при приеме в образова-
тельные организации высшего образования на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
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школьников, в порядке, установленном указанным федеральным органом 
исполнительной власти:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направ-
лениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 
Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) 
направлениям подготовки определяется образовательной организацией;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или 
к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 
профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 настоящего Федерального закона.
Статья 73. Организация профессионального обучения

1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами раз-
личного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- программными 
и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 
или должности служащего без изменения уровня образования.

2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 
или должности служащего.

3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служа-
щего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего 
или новой должности служащего с учетом потребностей производства, 
вида профессиональной деятельности.

4. Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное об-
учение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 
без повышения образовательного уровня.
Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ори-
ентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 
на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнитель-
ные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере 
искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допуска-
ются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если 
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разрабо-
танной 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 требованиями.
Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.
4. Программа повышения квалификации направлена на совершенство-

вание и (или) получение новой компетенции, необходимой для професси-
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ональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации.

5. Программа профессиональной переподготовки направлена на полу-
чение компетенции, необходимой для выполнения нового вида професси-
ональной деятельности, приобретение новой квалификации.

6. Содержание дополнительной профессиональной программы опре-
деляется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом и другими федеральны-
ми законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 
которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.

9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим долж-
ностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о государственной службе.

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются 
на основании установленных квалификационных требований, профессио-
нальных стандартов и требований соответствующих федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) 
высшего образования к результатам освоения образовательных программ.

11. Обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дис-
кретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых 
форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 
договором об образовании.

12. Дополнительная профессиональная образовательная программа 
может реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, а также полностью или частично в форме стажировки.

13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессио-
нальных программ определяются образовательной программой и (или) 
договором об образовании.

14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, опре-
деляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно.

15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, вы-
даются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о про-
фессиональной переподготовке.
Статья  77. Организация получения образования лицами, проявив-
шими выдающиеся способности

1. В Российской Федерации осуществляются выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности, а также оказывается содей-
ствие в получении такими лицами образования.

2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями ор-
ганизуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия (далее — конкурсы), направленные на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способ-
ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно- спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений. Обучающиеся принимают уча-
стие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие во 
всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, 
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи, не допускается.

3. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способ-
ностей и интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний проводятся всероссийская олимпиада школь-
ников, олимпиады школьников, перечень и уровни которых утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно- правовому регу-
лированию в сфере образования. Федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, утвержда-
ются порядок и сроки проведения всероссийской олимпиады школьни-
ков, включая перечень общеобразовательных предметов, по которым она 
проводится, итоговые результаты всероссийской олимпиады школьников, 
образцы дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады 
школьников, а также порядок проведения олимпиад школьников, указанных 
в первом предложении настоящей части, включая критерии определения 
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уровней указанных олимпиад школьников, образцы дипломов победителей 
и призеров указанных олимпиад. В целях обеспечения соблюдения порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников, а также порядка прове-
дения олимпиад школьников, указанных в первом предложении настоящей 
части, гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей 
в соответствии с частью 15 статьи 59 настоящего Федерального закона, пре-
доставляется право присутствовать при проведении указанных олимпиад 
и направлять информацию о нарушениях, выявленных при их проведении, 
в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государствен-
ное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования.

4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, могут предусматри-
ваться специальные денежные поощрения и иные меры стимулирования 
указанных лиц. Критерии и порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся 
способности, порядок предоставления таких денежных поощрений за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе для полу-
чения указанными лицами образования, включая обучение за рубежом, 
определяются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, юридические лица и физиче-
ские лица, их объединения вправе устанавливать специальные денежные 
поощрения для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры 
стимулирования указанных лиц.

5. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, 
научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности 
и физкультурно- спортивной деятельности, в образовательных организациях 
создаются специализированные структурные подразделения, а также дей-
ствуют образовательные организации, имеющие право реализации основ-
ных и дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу 
таких образовательных организаций (далее — нетиповые образовательные 
организации). Порядок комплектования указанных специализированных 
структурных подразделений и указанных нетиповых образовательных 
организаций обучающимися устанавливается учредителями соответству-
ющих образовательных организаций с учетом уровня и направленности 
реализуемых образовательными организациями образовательных программ, 
обеспечивающих развитие интеллектуальных, творческих и прикладных 
способностей обучающихся в образовательных организациях. Особен-
ности организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным образовательным программам для граждан, 
проявивших выдающиеся способности, а также граждан, добившихся 
успехов в учебной деятельности, научной (научно- исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности и физкультурно- спортивной дея-
тельности, осуществляемой образовательными организациями, имеющими 
указанные специализированные структурные подразделения, и нетипо-
выми образовательными организациями, определяются в соответствии 
с частью 11 статьи 13 настоящего Федерального закона.
Статья  84. Особенности реализации образовательных программ 
в области физической культуры и спорта

1. Реализация образовательных программ в области физической куль-
туры и спорта направлена на физическое воспитание личности, приобре-
тение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спор-
та, физическое совершенствование, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор 
наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохож-
дения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области 
физической культуры и спорта.

2. В области физической культуры и спорта реализуются следующие 
образовательные программы:

1) образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональ-
ными образовательными программами в области физической культуры 
и спорта (далее — интегрированные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта);

2) профессиональные образовательные программы в области физиче-
ской культуры и спорта;

3) дополнительные общеобразовательные программы в области физи-
ческой культуры и спорта.

3. Дополнительные общеобразовательные программы в области физи-
ческой культуры и спорта включают в себя:

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физиче-
ской культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание 
личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний 
о физической культуре и спорте (программы физического воспитания 
и физкультурно- оздоровительные программы);

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных 
детей, создание условий для их физического воспитания и физического 
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 
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физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) 
и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.

5. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта проводится на 
основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 
выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры 
и спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере физической культуры 
и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере образования.

7. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы сред-
него профессионального образования, интегрированные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта, дополнительные пред-
профессиональные программы в области физической культуры и спорта, 
образовательной организацией осуществляется обеспечение спортивной 
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту 
проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий 
и обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных, 
физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение. 
Организация обеспечения указанными в настоящей части спортивной 
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также 
проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия осу-
ществляется учредителями соответствующих образовательных организаций.

8. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образо-
вательных программ, указанных в части 7 настоящей статьи, и их спор-
тивной подготовки образовательной организацией в период каникул 
могут организовываться физкультурно- спортивные лагеря, а также может 
обеспечиваться участие этих обучающихся в тренировочных сборах, про-
водимых физкультурно- спортивными организациями или непосредственно 
образовательными организациями.
Статья 90. Государственная регламентация образовательной 
деятельности

1. Государственная регламентация образовательной деятельности 
направлена на установление единых требований осуществления образо-
вательной деятельности и процедур, связанных с установлением и про-
веркой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, этих требований.

2. Государственная регламентация образовательной деятельности 
включает в себя:

1) лицензирование образовательной деятельности;
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности;
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования.

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности
1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности осу-
ществляется по видам образования, по уровням образования, по профес-
сиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования.

2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности являются образовательные организации, организации, осуществляю-
щие обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность непосредственно.

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее 
также — лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. 
В приложении к лицензии указываются сведения о видах образования, об 
уровнях образования (для профессионального образования также сведения 
о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваивае-
мой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки квалификации), о подвидах дополнительного образования, 
а также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за 
исключением мест осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, основным програм-
мам профессионального обучения. По каждому филиалу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оформляется отдельное 
приложение к лицензии с указанием также наименования и места нахож-
дения такого филиала. Форма лицензии, форма приложения к лицензии 
и технические требования к указанным документам устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере образования.

7. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме присоединения к ней другой организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, переоформление лицензии 
осуществляется на основании лицензий таких организаций.
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8. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей 
в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделе-
ния, лицензирующий орган предоставляет такой организации временную 
лицензию в соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. 
Срок действия временной лицензии составляет один год.
Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности прово-
дится по основным образовательным программам, реализуемым в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
за исключением образовательных программ дошкольного образования, 
а также по основным образовательным программам, реализуемым в со-
ответствии с образовательными стандартами.

2. Целью государственной аккредитации образовательной деятельности 
является подтверждение соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 
образовательным программам и подготовки обучающихся в образова-
тельных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также 
индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
непосредственно.

6. При проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования аккредитационный орган 
принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в го-
сударственной аккредитации образовательной деятельности по указан-
ным образовательным программам в отношении каждого уровня общего 
образования, к которому относятся заявленные для государственной 
аккредитации основные общеобразовательные программы.

11. Государственная аккредитация образовательной деятельности про-
водится по результатам аккредитационной экспертизы, которая основана 
на принципах объективности ее проведения и ответственности экспертов 
за качество ее проведения.

12. Предметом аккредитационной экспертизы является определение 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным 
для государственной аккредитации образовательным программам феде-
ральным государственным образовательным стандартам (далее — аккре-
дитационная экспертиза). При проведении аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности по образовательным программам, которые 

обеспечивают реализацию образовательных стандартов, аккредитационная 
экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится.

19. При принятии решения о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности аккредитационным органом выдается свидетельство 
о государственной аккредитации, срок действия которого составляет:

1) шесть лет для организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по основным профессиональным образовательным программам;

2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам.

21. При прекращении действия лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности действие государственной аккредитации пре-
кращается со дня принятия решения о прекращении действия лицензии.
Статья  99. Особенности финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования

1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере образования в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Нормативы, определяемые органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
настоящего Федерального закона, нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования опреде-
ляются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, по каждому виду 
и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-
вательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом особенностей орга-
низации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.

3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных 
услуг в сфере образования включают в себя затраты на оплату труда педагоги-
ческих работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
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педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-
скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы, 
определяемые в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Фе-
дерального закона, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены такие общеобразовательные организации.

4. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализую-
щих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на 
оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования 
должны предусматривать в том числе затраты на осуществление образова-
тельной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации относят к мало-
комплектным образовательным организациям образовательные организа-
ции, реализующие основные общеобразовательные программы, исходя из 
удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных 
организаций, транспортной доступности и (или) численности обучающихся.

5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона. Субсидии на 
возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по профессиональным образовательным программам, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, рассчитываются с учетом нормативных 
затрат на оказание соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в сфере образования.
Статья  101. Осуществление образовательной деятельности за счет 
средств физических лиц и юридических лиц

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных ус-
луг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
указанными организациями в соответствии с уставными целями.

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам.

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным государственным или муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Статья 102. Имущество образовательных организаций

1. Образовательные организации должны иметь в собственности или 
на ином законном основании имущество, необходимое для осуществления 
образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставами 
образовательных организаций деятельности.

2. Государственные и муниципальные образовательные организации, 
закрепленные за ними на праве оперативного управления или находящиеся 
в их самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооруже-
ния) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая 
жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного, 
социального, культурного назначения, общежития, а также клинические 
базы, находящиеся в оперативном управлении образовательных органи-
заций или принадлежащие им на ином праве, приватизации не подлежат.

3. При ликвидации образовательной организации ее имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования в соответствии с уставом образовательной организации.
Статья  105. Формы и  направления международного сотрудничества 
в сфере образования

3. Организации, входящие в систему образования, принимают участие 
в международном сотрудничестве в сфере образования посредством за-
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ключения договоров по вопросам образования с иностранными органи-
зациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в иных формах, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, в частности по следующим направлениям:

1) разработка и реализация образовательных программ и научных 
программ в сфере образования совместно с международными или ино-
странными организациями;

2) направление обучающихся, педагогических и научных работников 
российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в иностранные образовательные организации, которое включает в себя 
предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения 
за рубежом, а также прием иностранных обучающихся, педагогических 
и научных работников в российские организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, в целях обучения, повышения квалификации 
и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том 
числе в рамках международного академического обмена;

4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
5) участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных, научно- исследовательских и научно- 
технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров 
или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен 
учебно- научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.

Трудовой кодекс Российской Федерации
Принят 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ в редакции от 01.04.2019 г. 

(извлечения)

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства
Целями трудового законодательства являются установление государ-

ственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприят-
ных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей.
Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 
прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 
получать  какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейно-
го, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 

к общественным объединениям или  каким-либо социальным группам, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 
вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.
Статья 20. Стороны трудовых отношений

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.
Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с работодателем.
Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральны-

ми законами, вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют 
право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и порядке, 
которые установлены настоящим Кодексом, — также лица, не достигшие 
указанного возраста.

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать 
иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право 
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при условии нали-
чия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не 
достигшие указанного возраста, — со дня приобретения ими гражданской 
дееспособности в полном объеме.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, за исключением несовершеннолетних, приобретших гражданскую 
дееспособность в полном объеме, могут заключать трудовые договоры 
с работниками при наличии собственных заработка, стипендии, иных 
доходов и с письменного согласия своих законных представителей (ро-
дителей, опекунов, попечителей).
Статья 21. Основные права и обязанности работника

Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со-
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ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профес-
сий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставлен-
ных законодательством о специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-
воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-
чая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).
Статья 22. Основные права и обязанности работодателя

Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуще-
ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами;

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей — 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

создавать объединения работодателей в целях представительства и за-
щиты своих интересов и вступать в них;

создавать производственный совет (за исключением работодателей — 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми) — совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа 
работников данного работодателя…

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специ-
альной оценке условий труда.

Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие госу-

дарственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
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обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном настоящим Кодексом;

предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать 
о принятых мерах указанным органам и представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами и коллективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-
рядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред 
в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-
тельством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.
Статья  53. Основные формы участия работников в  управлении 
организацией

Основными формами участия работников в управлении организацией 
являются:

учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашениями;

проведение представительным органом работников консультаций 
с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников;

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 
предложений по ее совершенствованию;

обсуждение представительным органом работников планов социально- 
экономического развития организации;

участие в разработке и принятии коллективных договоров;
участие представителей работников в заседаниях коллегиального 

органа управления организации с правом совещательного голоса в со-
ответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 
учредительным документом организации, внутренним регламентом, 
иным внутренним документом организации, коллективным договором, 
соглашениями;

иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральны-
ми законами, учредительными документами организации, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Представители работников имеют право получать от работодателя 
информацию по вопросам:

реорганизации или ликвидации организации;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников;
подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников;
по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, 
коллективным договором, соглашениями.

Представители работников имеют право также вносить по этим вопро-
сам в органы управления организацией соответствующие предложения 
и участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.
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Статья 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора
Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Статья 58. Срок трудового договора

Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами.
Статья 60.1. Работа по совместительству

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) 
у другого работодателя (внешнее совместительство).
Статья  60.2. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором

С письменного согласия работника ему может быть поручено выпол-
нение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 
оплату (статья 151 настоящего Кодекса).

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профес-
сии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой 
же профессии (должности) может осуществляться путем расширения 
зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с пись-
менного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения допол-
нительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее 
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 
не позднее чем за три рабочих дня.
Статья  63. Возраст, с  которого допускается заключение трудового 
договора

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати 
лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати 
лет и в соответствии с федеральным законом оставившие общеобразова-
тельную организацию до получения основного общего образования или 
отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее 
образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор 
для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы.

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 
получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, 
либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста че-
тырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы.
Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника 
(по собственному желанию)

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 
иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения 
им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию 
и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работода-
телем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 
в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федераль-
ными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные 
с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индиви-

дуальным предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, ин-

дивидуального предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации;

4) смены собственника имущества организации (в отношении руково-
дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжи-
тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации — работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состо-
янии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммер-
ческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или по-
становлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 
по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай 
на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непосредственно об-
служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого он является, непред-
ставления или представления неполных или недостоверных сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера либо непредставления или представления заведомо не-
полных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инстру-
ментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 
детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если 
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику 
со стороны работодателя.

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
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9) принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 
его использование или иной ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

11) представления работником работодателю подложных документов 
при заключении трудового договора;

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем органи-
зации, членами коллегиального исполнительного органа организации;

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей ста-
тьи) устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 ча-
сти первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работо-
дателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с уче-
том его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющи-
еся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 
или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, 
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 
проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, 
но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается 
позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 
(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения де-
ятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Статья 91. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность 
рабочего времени

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные пери-
оды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-
шать 40 часов в неделю.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником.
Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет — не более 24 часов 

в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — не 

более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, — не более 

35 часов в неделю;
Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанав-

ливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной 
оценки условий труда.

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати 
лет, получающих общее образование или среднее профессиональное обра-
зование и совмещающих в течение учебного года получение образования 
с работой, не может превышать половины норм, установленных частью 
первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста.

Настоящим Кодексом и иными федеральными законами может устанав-
ливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других 
категорий работников (педагогических, медицинских и других работников).
Статья 93. Неполное рабочее время

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме 
на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее 
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, 
в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 
время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового договора срок.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненного им объема работ.
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работ-
ников  каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 
прав.
Статья 101. Ненормированный рабочий день

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответ-
ствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работода-
теля при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями 
или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 
соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая 
неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Статья 102. Работа в режиме гибкого рабочего времени

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание 
или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по 
соглашению сторон.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного ко-
личества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 
(рабочего дня, недели, месяца и других).
Статья  142. Ответственность работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность 
в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, при-
остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не 
допускается приостановление работы:

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых 
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 
работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности на-
селения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте.

На период приостановления работы за работником сохраняется сред-
ний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 
в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу.
Статья  173.1. Гарантии и  компенсации работникам, совмещающим 
работу с  получением высшего образования — подготовки кадров 
высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию 
ученой степени кандидата наук или доктора наук

Работники, осваивающие программы подготовки научно- педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы 
ассистентуры- стажировки по заочной форме обучения, имеют право на:

дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 
календарных дней в течение календарного года с сохранением среднего 
заработка. При этом к указанному дополнительному отпуску работника 
добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места об-
учения и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд 
оплачивает работодатель;

один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 
процентов получаемой заработной платы. Работодатель вправе предостав-
лять работникам по их желанию на последнем году обучения дополни-
тельно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения 
заработной платы.

Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук 
или доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, дополнительного отпуска 
по месту работы продолжительностью соответственно три и шесть месяцев 
с сохранением среднего заработка.
Статья  174. Гарантии и  компенсации работникам, совмещающим 
работу с  получением среднего профессионального образования, 
и  работникам, поступающим на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккреди-
тацию образовательные программы среднего профессионального образования 
по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
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прохождения промежуточной аттестации на первом и втором кур-
сах — по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов — по 
40 календарных дней;

прохождения государственной итоговой аттестации — до двух месяцев 
в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образователь-
ной программы среднего профессионального образования;

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы:

работникам, допущенным к вступительным испытаниям, — 10 кален-
дарных дней;

работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования 
по очной форме обучения и совмещающим получение образования с ра-
ботой, для прохождения промежуточной аттестации — 10 календарных 
дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой атте-
стации — до двух месяцев.

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачи-
вает проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно 
в размере 50 процентов стоимости проезда.

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы среднего профессионального образования 
по очно-заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных ме-
сяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. 
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 
50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 
минимального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной 
форме, сокращение рабочего времени производится путем предоставления 
работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения 
продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с по-
лучением образования по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
устанавливаются коллективным договором или трудовым договором.
Статья  177. Порядок предоставления гарантий и  компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с полу-

чением образования, предоставляются при получении образования соот-
ветствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также 
могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня и направленным для получения 
образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 
ученическим договором, заключенным между работником и работодателем 
в письменной форме.

Работнику, совмещающему работу с получением образования одновре-
менно в двух организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с полу-
чением образования в одной из этих организаций (по выбору работника).
Статья  187. Гарантии и  компенсации работникам, направляемым 
работодателем на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой 
оценки квалификации

При направлении работодателем работника на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохож-
дение независимой оценки квалификации на соответствие положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации (далее — независимая оценка 
квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 
Работникам, направляемым на профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование, на прохождение независимой 
оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, произво-
дится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

При направлении работодателем работника на прохождение незави-
симой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осущест-
вляется за счет средств работодателя.

Глава 43. Особенности регулирования труда руководителя 
организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организации

Статья 273. Общие положения
Руководитель организации — физическое лицо, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 



186 187

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, учредительными документами юридического лица (организации) 
и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой 
организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного испол-
нительного органа.

Положения настоящей главы распространяются на руководителей 
организаций независимо от их организационно- правовых форм и форм 
собственности, за исключением тех случаев, когда:

руководитель организации является единственным участником (учре-
дителем), членом организации, собственником ее имущества;

управление организацией осуществляется по договору с другой орга-
низацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпри-
нимателем (управляющим).
Статья  275. Заключение трудового договора с  руководителем 
организации

В случае, когда в соответствии с частью второй статьи 59 настоящего 
Кодекса с руководителем организации заключается срочный трудовой 
договор, срок действия этого трудового договора определяется учреди-
тельными документами организации или соглашением сторон.

Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, или учредительными 
документами организации могут быть установлены процедуры, предше-
ствующие заключению трудового договора с руководителем организации 
(проведение конкурса, избрание или назначение на должность и другое).

Лицо, поступающее на должность руководителя государственного (му-
ниципального) учреждения (при поступлении на работу), и руководитель 
государственного (муниципального) учреждения (ежегодно) обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. Представление указанных сведений осуществляется:

лицом, поступающим на должность руководителя федерального госу-
дарственного учреждения, руководителем федерального государственного 
учреждения — в порядке, утверждаемом Правительством Российской 
Федерации;

лицом, поступающим на должность руководителя государственного уч-
реждения субъекта Российской Федерации, руководителем государственного 
учреждения субъекта Российской Федерации — в порядке, утверждаемом 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

лицом, поступающим на должность руководителя муниципально-
го учреждения, руководителем муниципального учреждения — в по-
рядке, утверждаемом нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления.
Статья 276. Работа руководителя организации по совместительству

Руководитель организации может работать по совместительству у друго-
го работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического 
лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного 
собственником лица (органа).

Руководитель организации не может входить в состав органов, осу-
ществляющих функции надзора и контроля в данной организации.
Статья 277. Материальная ответственность руководителя организации

Руководитель организации несет полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель 
организации возмещает организации убытки, причиненные его виновны-
ми действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии 
с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
Статья 278. Дополнительные основания для прекращения трудового 
договора с руководителем организации

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, трудовой договор с руководителем организации 
прекращается по следующим основаниям:

1) в связи с отстранением от должности руководителя организа-
ции — должника в соответствии с законодательством о несостоятельности 
(банкротстве);

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 
либо собственником имущества организации, либо уполномоченным соб-
ственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. 
Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию 
в отношении руководителя унитарного предприятия принимается упол-
номоченным собственником унитарного предприятия органом в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, включая 
основания, предусмотренные частью первой настоящей статьи, и другими 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора 
с руководителем организации могут быть:

1) несоблюдение установленного в соответствии со статьей 145 настоя-
щего Кодекса предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителя руководителя и (или) главного бухгалтера государствен-
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ного внебюджетного фонда Российской Федерации, территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, государственного или 
муниципального учреждения либо государственного или муниципального 
унитарного предприятия и среднемесячной заработной платы работников 
данного фонда, учреждения либо предприятия;

2) иные основания, предусмотренные трудовым договором.
Статья 279. Гарантии руководителю организации в случае прекращения 
трудового договора

В случае прекращения трудового договора с руководителем организации 
в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 настоящего Кодекса 
при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему вы-
плачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором, 
но не ниже трехкратного среднего месячного заработка, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Статья 280. Досрочное расторжение трудового договора по инициативе 
руководителя организации

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества органи-
зации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц.
Статья 281. Особенности регулирования труда членов коллегиального 
исполнительного органа организации

Федеральными законами, учредительными документами организации на 
членов коллегиального исполнительного органа организации, заключивших 
трудовой договор, могут распространяться особенности регулирования 
труда, установленные настоящей главой для руководителя организации.

Глава 44. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих по совместительству

Статья 282. Общие положения о работе по совместительству
Совместительство — выполнение работником другой регулярной опла-

чиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время.

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допуска-
ется с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Работа по совместительству может выполняться работником как по 
месту его основной работы, так и у других работодателей.

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 
совместительством.

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнад-
цати лет, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если 
основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Статья  283. Документы, предъявляемые при приеме на работу по 
совместительству

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. При приеме на работу по совместительству, требующую 
специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 
предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его 
надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда — справку о характере и условиях труда по 
основному месту работы.
Статья  284. Продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному 
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, 
он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). 
В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников.
Статья 285. Оплата труда лиц, работающих по совместительству

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки 
либо на других условиях, определенных трудовым договором.

При установлении лицам, работающим по совместительству с повре-
менной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится 
по конечным результатам за фактически выполненный объем работ.

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 
районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда 
производится с учетом этих коэффициентов и надбавок.
Статья 286. Отпуск при работе по совместительству

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 
Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, 
то отпуск предоставляется авансом.
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Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 
по основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предо-
ставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности.
Статья  287. Гарантии и  компенсации лицам, работающим по 
совместительству

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением 
образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, предоставляются работникам только 
по основному месту работы. Другие гарантии и компенсации, предусмо-
тренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются 
лицам, работающим по совместительству, в полном объеме.

Глава 52. Особенности регулирования труда 
педагогических работников

Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образова-

тельный ценз, который определяется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации в сфере образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 
настоящей части;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей 
статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиа-
трическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и без-
опасности человечества, а также против общественной безопасности, 
и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению 
в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности.
Статья  331.1. Особенности отстранения от работы педагогических 
работников

Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями рабо-
тодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогиче-
ского работника при получении от правоохранительных органов сведений 
о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию 
за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части вто-
рой статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период про-
изводства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда.
Статья  333. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работ-
ников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 
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определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и осно-
вания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 334. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого уста-
навливается Правительством Российской Федерации.
Статья 335. Длительный отпуск педагогических работников

Педагогические работники организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно- правовому регулированию в сфере образования.
Статья  336. Дополнительные основания прекращения трудового 
договора с педагогическим работником

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора 
с педагогическим работником являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе-
гося, воспитанника;

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса;

Глава 54.1. Особенности регулированиия труда 
спортсменов и тренеров

Статья 348.1. Общие положения
Положения настоящей главы регулируют трудовые отношения с работ-

никами, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным со-
ревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду 
или видам спорта (далее — спортсмены), а также с работниками, трудовая 
функция которых состоит в проведении со спортсменами тренировочных 
мероприятий и осуществлении руководства состязательной деятельностью 
спортсменов для достижения спортивных результатов (далее — тренеры).

В качестве работодателей могут выступать лица, определенные частя-
ми третьей и четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, за исключением 
работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров устанавли-
ваются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями, а также локальными нормативными актами, принимаемыми 
работодателями в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Кодекса 
с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными федераци-
ями, и мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров, при-
влечения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни, а также особенности оплаты труда спор-
тсменов, тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами.
Статья  348.2. Особенности заключения трудовых договоров со 
спортсменами, с тренерами

По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудо-
вые договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры.

Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон 
с тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами 
тренировочных мероприятий и осуществления руководства состязательной 
деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов в про-
фессиональном спорте, а также с тренерами спортивных сборных команд.

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего 
Кодекса, обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом 
являются условия об:

обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных 
мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под 
руководством тренера (тренеров);

обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установ-
ленный работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным 
соревнованиям;

обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнова-
ниях только по указанию работодателя;

обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые 
правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями, проходить допинг- контроль;
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обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем местона-
хождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами 
в целях проведения допинг- контроля;

обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, 
а также медицинского страхования в целях получения спортсменом допол-
нительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 
обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов 
страхования.

Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 настоящего 
Кодекса, обязательным для включения в трудовой договор с тренером 
является условие об обязанности тренера соблюдать общероссийские 
антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями, принимать меры 
по предупреждению нарушения указанных антидопинговых правил спор-
тсменом (спортсменами).

Работодатели обязаны как при приеме на работу, так и в период дей-
ствия трудового договора знакомить спортсменов, тренеров под роспись 
с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, 
правилами соответствующих видов спорта, положениями (регламентами) 
о спортивных соревнованиях, общероссийскими антидопинговыми прави-
лами и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 
антидопинговыми организациями, условиями договоров работодателя со 
спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 
мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, не-
посредственно связанной с трудовой деятельностью спортсменов, тренеров. 
Знакомить спортсменов, тренеров с указанными нормами, правилами, поло-
жениями (регламентами) и условиями в части, непосредственно связанной 
с их участием в спортивных мероприятиях в составе спортивной сборной 
команды Российской Федерации, обязана общероссийская спортивная 
федерация по соответствующим виду или видам спорта.
Статья 348.3. Медицинские осмотры спортсменов

При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязатель-
ному предварительному медицинскому осмотру.

В период действия трудового договора спортсмены проходят обязатель-
ные периодические медицинские осмотры в целях определения пригодности 
для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний и спортивного травматизма.

Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза 

в год) медицинских осмотров спортсменов, внеочередных медицинских 
осмотров спортсменов по их просьбам в соответствии с медицински-
ми рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения этих медицинских осмотров. 
Спортсмены обязаны проходить указанные медицинские осмотры, следо-
вать медицинским рекомендациям.
Статья  348.5. Отстранение спортсмена от участия в  спортивных 
соревнованиях

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях в следующих случаях:

1) спортивная дисквалификация спортсмена;
2) требование общероссийской спортивной федерации по соответству-

ющим виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, 
утвержденными этой федерацией.

Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных со-
ревнованиях на весь период до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для отстранения.

В период отстранения спортсмена от участия в спортивных соревно-
ваниях работодатель обеспечивает его участие в тренировочных и других 
мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением 
за ним части заработка в размере, определяемом трудовым договором, но 
не менее установленного статьей 155 настоящего Кодекса.
Статья  348.7. Особенности работы спортсмена, тренера по 
совместительству

Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у друго-
го работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения 
работодателя по основному месту работы.

В период временного перевода спортсмена к другому работодателю (ста-
тья 348.4 настоящего Кодекса) разрешение на работу по совместительству 
необходимо получить как у работодателя по месту временной работы, так 
и у работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор.
Статья  348.8. Особенности регулирования труда спортсменов 
в возрасте до восемнадцати лет

Положения настоящего Кодекса, определяющие случаи и порядок 
заключения трудовых договоров с лицами в возрасте до восемнадцати 
лет, а также условия использования их труда, применяются к трудовым 
отношениям со спортсменами в возрасте до восемнадцати лет с особен-
ностями, установленными настоящей статьей.

Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достиг-
ших возраста восемнадцати лет, может устанавливаться коллективными 
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договорами, соглашениями, локальными нормативными актами при усло-
вии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего 
времени, установленной частью первой статьи 92 настоящего Кодекса.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни спортсменов, не достигших возраста восемнадцати лет, допускаются 
в случаях и порядке, которые предусмотрены трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 
спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допу-
стимых норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, 
установленных в соответствии с настоящим Кодексом, если это необходимо 
в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным соревнова-
ниям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением.

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим воз-
раста четырнадцати лет, допускается с согласия одного из родителей 
(опекуна), а также с разрешения органа опеки и попечительства, выдава-
емого на основании предварительного медицинского осмотра, порядок 
проведения которого определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его 
родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства 
указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной 
работы спортсмена, не достигшего возраста четырнадцати лет, и другие 
условия, в которых он может выполнять работу без ущерба для своего 
здоровья и нравственного развития.

В случае временного перевода спортсмена, не достигшего возраста 
восемнадцати лет, к другому работодателю (статья 348.4 настоящего Ко-
декса) трудовой договор с ним по месту временной работы заключается 
в порядке, установленном настоящим Кодексом для заключения трудовых 
договоров с работниками соответствующего возраста.

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам
Утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (далее — Порядок) 
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе осо-
бенности организации образовательной деятельности для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов.

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 
программы и дополнительные предпрофессиональные программы), а также 
индивидуальных предпринимателей (далее — организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность).

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам должна быть направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в ин-

теллектуальном, нравственном, художественно- эстетическом развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
обеспечение духовно- нравственного, гражданско- патриотического, 

военно- патриотического, трудового воспитания обучающихся;
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 обучающихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в со-

ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей- инвалидов и инвалидов;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов об-

учающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
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осуществляемых за пределами федеральных государственных образова-
тельных стандартов и федеральных государственных требований.

4. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств и в области физической культуры и спорта 
регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об 
образовании).

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разрабо-
танной 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 требованиями.

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании.

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
могут реализовывать дополнительные общеобразовательные программы 
в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальны-
ми учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 
в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объедине-
ния (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее — 
объединения), а также индивидуально.

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразова-
тельной программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (техни-
ческой, естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, 
туристско- краеведческой, социально- педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. Формы обучения по дополни-
тельным общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и опре-
деляются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объеди-
нениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как са-
мостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с уче-
том требований Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226).

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основан-
ная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использования соответствующих 
образовательных технологий.

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается.

11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы.

12. Дополнительное образование детей может быть получено на ино-
странном языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
программой и в порядке, установленном Федеральным законом об образо-
вании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
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13. Расписание занятий объединения составляется для создания наи-
более благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возраст-
ных особенностей обучающихся.

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необхо-
димые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей 
(законных представителей).

15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных обще-
образовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных программ 
лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование 
в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования «Образование 
и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комис-
сии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными 
справочниками.

16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 
участвовать их родители (законные представители).

17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самосто-
ятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и пери-
одичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизиче-
ского развития указанных категорий обучающихся.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 
создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии.

Под специальными условиями для получения дополнительного об-
разования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми- инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспи-
тания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, про-
ведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-
чение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
и дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов 
могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического раз-
вития в соответствии с заключением психолого- медико-педагогической 
комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей- инвалидов и инвалидов.

20. В целях доступности получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и инвалидами организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, обеспечивают:

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению;

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 
с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента 
и веб-сервисов (WCAG);

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 
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занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не 
менее 7,5 см) рельефно- контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) 
и продублирована шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы);

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 
поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, располагающему местом для размещения собаки- поводыря 
в часы обучения самого обучающегося;

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 
определять с учетом размеров помещения);

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 
информации;

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно- двигательного ап-
парата, материально- технические условия, предусматривающие возмож-
ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 
столовые, туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных по-
мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, локальное понижение стоек- барьеров до высоты не более 0,8 м; 
наличие специальных кресел и других приспособлений).

21. Численный состав объединения может быть уменьшен при вклю-
чении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) детей- инвалидов, инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 
15 человек.

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, детьми- инвалидами и инвалидами могут быть организованы 
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 
или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа 
как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так 
и по месту жительства.

22. Содержание дополнительного образования детей и условия организа-
ции обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей- инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 
образовательной программой.

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов 
и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных 
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 
педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответству-
ющую программу профессиональной переподготовки.

23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам 
и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивается пре-
доставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

24. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 
на договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности 
обучающихся педагогическим коллективам других образовательных ор-
ганизаций, а также молодежным и детским общественным объединениям 
и организациям.
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Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ 
от 11 мая 2016 г. № 536 (извлечения)

I. Общие положения

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работни-
ков и иных работников организации устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, настоящими Особенностями с учётом:

а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным 
пребыванием обучающихся, пребыванием их в течение определённого 
времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 
особенностями работы организации;

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим ра-
ботникам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре» (далее — приказ № 1601), а также продолжительности рабочего 
времени, установленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иным работникам по занимаемым должностям;

в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагоги-
ческой работы) педагогических работников, определяемого в соответствии 
с приказом № 1601;

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 
иных предусмотренных квалификационными характеристиками должност-
ных обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной 
работы с обучающимися, научной, творческой и исследовательской рабо-
ты, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, — 
методической, подготовительной, организационной, диагностической, 
работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно- оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работни-
ками и иными работниками дополнительной работы за дополнительную 
оплату по соглашению сторон трудового договора.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утвер-
ждаются работодателем с учётом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа педаго-
гических работников и иных работников (при наличии такого предста-
вительного органа).

1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, долж-
ности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, 
определяется графиком работы с учётом необходимости обеспечения 
руководящих функций.

1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в те-
чение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работ-
ников предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжитель-
ностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время 
не включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка органи-
зации или по соглашению между работником и работодателем.

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выпол-
няют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 
приёма пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным 
работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи 
в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 
отдельно в специально отведённом для этой цели помещении.

II. Особенности режима рабочего времени учителей, 
преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших 

педагогов дополнительного образования в период учебного года, 
тренеров- преподавателей, старших тренеров- преподавателей 

в период тренировочного года или спортивного сезона

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 
педагогами дополнительного образования, старшими педагогами дополни-
тельного образования, тренерами- преподавателями, старшими тренерами- 
преподавателями (далее — работники, ведущие преподавательскую работу) 
организаций характеризуется наличием установленных норм времени 
только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 
(преподавательской) работой (далее — преподавательская работа), которая 
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выражается в фактическом объёме их учебной (тренировочной) нагрузки, 
определяемом в соответствии с приказом № 1601 (далее — нормируемая 
часть педагогической работы).

К другой части педагогической работы работников, ведущих препо-
давательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов (далее — другая часть педагоги-
ческой работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Кон-
кретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и долж-
ностными инструкциями.

2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и вклю-
чает проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее — занятия) 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 
между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе 
«динамическую паузу» (большую перемену) для обучающихся I класса. 
При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 
продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 
проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между 
ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом 
организации с учётом соответствующих санитарно- эпидемиологических 
правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки 
регулируется расписанием занятий.

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом 
должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 
преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, непо-
средственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 
с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется сле-
дующим образом:

самостоятельно — подготовка к осуществлению образовательной де-
ятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обу-
чающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие 
в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
(в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских 
рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов 
и склонностей обучающихся;

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распо-
рядка, — ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо 
в бумажной) форме;

правилами внутреннего трудового распорядка — организация и про-
ведение методической, диагностической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) обучающихся;

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 
нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым 
законодательством — выполнение обязанностей, связанных с участием 
в работе педагогических советов, методических советов (объединений), 
работой по проведению родительских собраний;

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нор-
мативными актами организации, коллективным договором, — выполнение 
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающи-
мися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 
проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, 
включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 
спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других 
формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 
коллективном договоре порядка и условий выполнения работ);

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому дого-
вору) — выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 
дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных 
работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 
учебно- опытными участками; руководство методическими объединениями; 
другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 
содержания, срока выполнения и размера оплаты);

локальными нормативными актами организации — периодические 
кратковременные дежурства в организации в период осуществления 
образовательного процесса, которые при необходимости организуются 
в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 
режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 
приёма ими пищи.

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала 
и после окончания занятий, учитываются сменность работы организации, 
режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую 
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работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприя-
тий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев 
длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, 
и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или 
незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 
привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала 
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.

2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую 
работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосред-
ственно в организации иных должностных обязанностей, предусмотрен-
ных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, 
а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 
оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ прави-
лами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором 
рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный 
день с целью использования его для дополнительного профессионального 
образования, самообразования, подготовки к занятиям.

III. Разделение рабочего дня на части

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных ра-
ботников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов 
подряд, не связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Особенностями.

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность 
и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием, 
которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 
перерывов (перемен), установленных для обучающихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 
преподавательскую работу.

3.2. В исключительных случаях в организации с круглосуточным пре-
быванием обучающихся, в которых чередуется воспитательная и учеб-
ная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, 
работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или иного представительного органа работников (при 
наличии такого представительного органа) устанавливает локальным 

нормативным актом для воспитателей, осуществляющих педагогическую 
работу в группах обучающихся школьного возраста, режим рабочего дня 
с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа 
подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима ра-
боты в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором. 
Время указанного перерыва в рабочее время не включается.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателя-
ми педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего 
дня с разделением его на части не относятся.

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать 
вместо режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом 
более двух часов режим их работы с разной ежедневной продолжительно-
стью рабочего времени в утренние часы до начала занятий у обучающихся 
и в часы после их окончания, имея в виду установление суммированного 
учёта рабочего времени, с тем чтобы общая продолжительность рабочего 
времени в неделю (месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы 
часов за учётный период.

IV. Режим рабочего времени педагогических работников  
и иных работников в каникулярное время

4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 
организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 
работников с установленными им соответственно ежегодными основными 
удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, 
ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемы-
ми отпусками (далее соответственно — каникулярное время и отпуск), 
являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические ра-
ботники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе 
методическую и организационную) работу, связанную с реализацией обра-
зовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 
работы (установленного объёма учебной (тренировочной) нагрузки (педа-
гогической работы), определённой им до начала каникулярного времени, 
а также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящих Особенностей (при условии, что выполнение таких 
работ планируется в каникулярное время).

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на 
дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 
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определяется с учётом количества часов указанного обучения таких детей, 
установленного им до начала каникул.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических ра-
ботников, используется также для их дополнительного профессионального 
образования в установленном трудовым законодательством порядке.

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 
работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется 
в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педа-
гогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы.

4.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования и программы про-
фессионального обучения, которым установлен годовой объём учебной 
нагрузки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, при-
влекаются к методической работе, участию в конференциях, семинарах, 
мероприятиях по дополнительному профессиональному образованию, 
а также организации и проведению культурно- массовых мероприятий, 
работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных 
кабинетов, лабораторий.

4.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных орга-
низаций, должности которых поименованы в разделе II номенклатуры 
должностей, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, опре-
деляется в пределах продолжительности рабочего времени, установленной 
по занимаемой должности.

Работники из числа учебно- вспомогательного и обслуживающего персо-
нала организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются 
для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 
регулируется локальными нормативными актами организации и графиками 
работ с указанием их характера и особенностей.

V. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 
работников в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий (деятельности организации по реализации образовательной 
программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности органи-
зации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за 
детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по 

организации по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и дру-
гим основаниям являются рабочим временем педагогических работников 
и иных работников.

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей, пе-
дагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению 
работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 
времени работников организации в каникулярное время.

VI. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 
работников организаций, осуществляющих лечение, оздоровление 

и (или) отдых, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работ-
ников, привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не 
совпадающее с их отпуском, к работе в той же местности в организациях, 
осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, 
осуществляющих социальное обслуживание, определяется в порядке и на 
условиях, предусмотренных для режима рабочего времени педагогических 
работников и иных работников в каникулярное время.

6.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в ка-
никулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Режим рабочего времени педагогических работников, 
отнесённых к профессорско- преподавательскому составу, 

организаций, реализующих образовательные программы высшего 
образования и дополнительные профессиональные программы

7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско- преподаватель-
ского состава организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования и дополнительные профессиональные программы, 
в пределах 36-часовой рабочей недели определяется в зависимости от 
занимаемой должности с учётом выполнения ими учебной (препода-
вательской), воспитательной работы, индивидуальной работы с обуча-
ющимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также 
другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должност-
ными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, работы по веде-
нию мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 
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физкультурно- оздоровительных, спортивных, творческих и иных меро-
приятий, проводимых с обучающимися.

7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется рас-
писанием занятий.

7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с науч-
ной, творческой и исследовательской работой, а также другой педагогической 
работой, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями 
и (или) индивидуальным планом: методической, подготовительной, орга-
низационной, диагностической, работой по ведению мониторинга, работой, 
предусмотренной планами воспитательных, физкультурно- оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучаю-
щимися, — регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 
организаций, реализующих образовательные программы высшего об-
разования и дополнительные профессиональные программы, планами 
научно- исследовательских работ, программами, графиками, локальными 
нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение указанных 
работ предусматривается как непосредственно в организации, реализую-
щей образовательные программы высшего образования и дополнительные 
профессиональные программы, так и за её пределами.

Инструкция по организации и проведению 
туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками 

и студентами Российской Федерации
Утверждена приказом Минобразования РСФСР от 13 июля 1992 г. № 293

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок проведения туристских 
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) учащихся образовательных 
учреждений всех типов, воспитанников детских домов и школ-интернатов, 
студентов СУЗов Российской Федерации.

1.2. Туристские походы, экспедиции, экскурсии (путешествия) являются 
важной формой гуманистического, патриотического, межнационального 
воспитания, расширения знаний, оздоровления и физического развития 
детей и молодежи.

В путешествиях юные туристы изучают родной край, страну — Россий-
скую Федерацию; ведут работу по охране природы, памятников истории 
и культуры; выполняют задания образовательных учреждений, научных 
и других учреждений и организаций.

2. Обязанности учреждения, проводящего туристский поход, 
экспедицию, экскурсию (путешествие)

2.1. Администрация учреждения, проводящего путешествие, обязана 
оказывать содействие руководителям групп в организации и проведении 
путешествия и выдать соответствующие документы, заверенные печатью 
проводящего путешествие учреждения.

Финансирование туристских походов, экспедиций, экскурсий (путе-
шествий) осуществляется в соответствии с нормативными документами 
Министерства образования Российской Федерации и других организаций, 
проводящих эти мероприятия в соответствии с утвержденными планами.

2.2. Администрация учреждения, проводящего путешествие, а также 
члены маршрутно- квалификационных комиссий (МКК), давшие поло-
жительное заключение о возможности совершения группой заявленного 
путешествия, не несут ответственности за происшествия, которые яви-
лись следствием неправильных действий руководителей и участников 
путешествия.

2.3. Для проведения многодневных походов, дальних экскурсий с ночле-
гом в населенном пункте обязательным условием должно быть письменное 
согласие учреждения, организации, принимающей группу, или путевка 
экскурсионной организации.

2.4. Участники туристских походов с оформленными маршрутными 
документами пользуются правом на размещение и обслуживание в тури-
стских гостиницах, базах и кемпингах при наличии свободных мест. Имея 
разрешение соответствующих организаций, они пользуются правом на 
посещение заповедников, заказников и других территорий с ограниченным 
режимом посещения.

2.5. В случае нарушения группой на маршруте контрольных сроков опо-
вещения администрация учреждения, проводящего путешествие, обязана 
незамедлительно связаться с территориальным органами образования, 
поисково- спасательной службой (ПСС) или отрядом (ПСО) МЧС России, 
туристскими организациями для выяснения местонахождения группы 
и оказания ей необходимой помощи.

3. Требования к руководителю, заместителю (помощнику) 
руководителя и участникам туристского похода, экспедиции 

и экскурсии (путешествия)

3.1. Группы для проведения походов, экспедиций, экскурсий (путеше-
ствий) формируются из учащихся, воспитанников и студентов (далее — 
учащихся), объединенных на добровольной основе общими интересами на 
основе совместной учебы, занятий в объединениях, трудовой деятельности, 
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места жительства, обладающих необходимым опытом и осуществивших под-
готовку запланированного похода, экспедиции, экскурсии (путешествия).

3.2. Основные требования к участникам, руководителю, заместителю 
(помощнику) руководителя некатегорийных походов, экспедиций, много-
дневных дальних (за пределы своего города, района) экскурсий.

Вид
мероприятия

Опыт
руководителя, 
заместителя

руководителя
помощника

руководителя

Количественный состав 
группы

Минимальный возраст
(лет)

участники
руководитель
заместитель
(помощник)

участники
руководитель,
заместитель
(помощник)

Некатегорийные 
походы 
и экскурсии

1–3-дневные 
походы

Не менее 
6 человек

1–2 7 лет Не менее 
18 лет

Примечания:
Количественный состав экскурсионной группы может определяться 

туристско- экскурсионной организацией, проводящей плановые экскурси-
онные маршруты, и количеством сидячих мест в автобусе;

возраст участников экскурсии за пределы своего населенного пункта 
определяется администрацией учреждения, проводящего путешествие, 
исходя из педагогической целесообразности.

3.3. К руководителю, заместителю руководителя и участникам экспеди-
ций с активным способом передвижения предъявляются те же требования, 
что и к руководителю, заместителю руководителя и участникам туристских 
походов в соответствии со степенью (категорией) сложности активных 
участков маршрута. Руководитель спортивных туристских походов должен 
обладать знаниями на уровне Инструктора детско- юношеского туризма.

3.4. По усмотрению администрации учреждения, проводящего путеше-
ствие, с согласия руководителя группы (отряда), исходя из количественного 
состава группы (отряда), обеспечения безопасности участников, вместо 
заместителя руководителя может быть назначен помощник руководителя 
из числа учащихся, имеющих опыт участия в аналогичных походах, экс-
курсиях (путешествиях).

3.5. Основные требования к участникам, руководителю и заместителю 
руководителя туристско- спортивных походов:

Кате-
гория 
слож-
ности 
похода
(к. с.)

Необходимый опыт участия 
и руководства в походах по 
данному виду туризма (к. с.)

Минимальный 
возраст

Количественный 
состав группы

участника, 
заместителя, 
руководит.

руководителя
участника руководителя участники руководитель, 

заместительучастие руководство

I н/к1 I н/к1 13 19 6–12 1+1

II I II I 14 19 6–12 1+1

III II III II 15 20 6–12 1+1

IV III IV III 16 21 6–12 1+1

3.6. К участию в пеших походах I к. с. допускаются лица не моложе 12 лет, 
II к. с. — 14 лет, III к. с. — 15 лет.

Для учащихся, получивших теоретическую и практическую подготовку 
в течение не менее одного года занятий в туристско- краеведческих круж-
ках, секциях, клубах, возрастной ценз для участия в степенных и I–III к. с. 
походах по родному краю при наличии медицинского допуска может быть 
снижен на один год.

3.7. В походах III–IV к. с. одну треть членов группы могут составлять 
туристы с опытом участия в походах на 2 категории ниже, в походах I и II 
к. с. — с опытом участия в некатегорийных походах.

3.8. В пеших походах одну треть членов группы могут составлять ту-
ристы с опытом участия в горных и лыжных походах на одну категорию 
сложности ниже планируемого похода.

3.9. В лыжных походах одну треть членов группы могут составлять 
туристы с опытом участия в пешеходных и горных походах ниже на одну 
категорию сложности планируемого похода.

3.10. В горных походах одну треть членов группы могут составлять 
туристы с опытом участия в пешеходных и лыжных походах не ниже той 
же категории сложности, что и планируемый поход.

Участники походов, в которых предусматриваются переходы через 
классифицированные перевалы, должны иметь опыт прохождения (руко-
водитель — опыт руководства при прохождении) двух перевалов на одну 
полукатегорию ниже максимальной для данного похода. Руководитель, 
кроме того, должен иметь опыт прохождения двух перевалов той же по-
лукатегории сложности.

Одну треть членов группы в походах, предусматривающих прохожде-

1 н/к — некатегорийный поход.
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ние перевалов» 2А к. с., могут составлять туристы с опытом прохождения 
перевалов IА к. с., а перевалов IБ к. с. — без опыта прохождения перевалов.

Участники походов, в которых предусматривается первопрохожде-
ние классифицированных перевалов, должны иметь опыт прохождения 
(руководитель — опыт руководства при прохождении) перевалов той же 
полукатегории сложности.

Участники и руководители походов, в которых предусматриваются 
другие участки первопрохождения, должны иметь опыт участия в походах 
равнозначной категории сложности, ожидаемой на этих участках марш-
рута. Одна треть участников таких походов может иметь опыт походов на 
категорию сложности ниже.

Одну треть членов группы в горных походах I–III к. с. могут составлять 
альпинисты, имеющие III спортивный разряд, в походах IV к. с. — альпи-
нисты, имеющие II спортивный разряд, а также опыт экспедиционных 
альпинистских мероприятий или опыт участия в некатегорийном тури-
стском походе.

3.11. Руководители водных походов должны иметь опыт участия и ру-
ководства водными походами на тех же видах судов.

3.12. Участники водных походов I–III к. с. должны иметь соответству-
ющих опыт походов на любом виде судов, а начиная с IV к. с. — на том же 
виде судов или на байдарках.

3.13. Участники и руководители комбинированного похода, включа-
ющего участки маршрута по различным видам туризма, должны иметь 
соответствующий опыт прохождения таких участков.

3.14. Участники и руководители некатегорийных походов, включающих 
элементы походов II–IV к. с., а также некатегорийных походов, включающих 
элементы походов более высоких категорий сложности, должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым к участникам и руководителям походов 
тех же категорий сложности, элементы которых включены в данный поход.

3.15. Участники и руководители походов, проводящихся в межсезонье, 
должны иметь соответствующий опыт участия (руководства) в походах, 
совершенных в межсезонье, или в походах той же категории сложности, 
совершенных в обычных условиях.

3.16. К участию в горизонтальных необводненных пещерах спелеопо-
ходов I к. с. допускаются лица с 14 лет; в вертикальных пещерах — с 15 лет; 
в горизонтальных пещерах II к. с. — с 15 лет; в вертикальных пещерах II 
к. с. — с 16 лет; в горизонтальных пещерах III к. с. — с 16 лет.

Прохождение с учащимися пещер, в которых предусматривается при-
менение аппаратуры автономного дыхания, запрещается.

Временное разделение туристской группы, совершающей спелеопоход 

любой категории сложности, на подгруппы допускается только при работе 
в одной пещере; в этом случае каждая подгруппа должна иметь руково-
дителя, комплект жизнеобеспечения, рассчитанный на непредвиденную 
обстановку в пещере не менее, чем на двое суток.

При прохождении вертикальных пещер II к. с. и горизонтальных пещер 
III к. с. в группе должно быть не менее одного руководителя на каждых 
четырех участников.

Участники спелеопоходов должны иметь опыт прохождения (руково-
дитель — опыт руководства при прохождении) пещер на одну категорию 
ниже максимальной для данного похода. Руководитель, кроме того, должен 
иметь опыт прохождения пещер той же категории сложности.

Одну треть членов группы в спелеопоходах, предусматривающих про-
хождение пещер III к. с., могут составлять туристы с опытом прохождения 
пещер I к. с., а пещер II к. с. — без опыта прохождения пещер.

4. Обязанности и права руководителя и заместителя руководителя 
похода, экспедиции, экскурсии (путешествия)

4.1. Руководитель и заместитель руководителя похода, экспедиции, 
экскурсии (путешествия) назначаются администрацией учреждения, 
проводящего путешествие.

Руководителем и заместителем руководителя могут быть лица, удовлет-
воряющие требованиям настоящей Инструкции, которым, с их согласия, 
администрация учреждения, проводящего путешествие, доверяет руко-
водство группой (отрядом) учащихся.

Если в туристском походе участвуют 3 и более туристских групп с ко-
личеством участников не менее 30 учащихся (для похода II–IV к. с. — не 
менее 20) и их маршруты и графики движения в основном совпадают, то 
общее руководство этими группами может быть возложено на специально 
назначенного старшего руководителя. В этом случае всем руководителям 
может быть засчитано руководство.

4.2. Руководитель и его заместитель, а также старший руководитель несут 
ответственность за жизнь, здоровье детей и безопасность проведения похода, 
экспедиции, экскурсии (путешествия), за выполнение плана мероприятий, со-
держание оздоровительной, воспитательной и познавательной работы, правил 
пожарной безопасности, охраны природы, памятников истории и культуры.

4.3. За нарушение настоящей Инструкции руководитель группы и его 
заместитель, а также старший руководитель несут дисциплинарную ответ-
ственность, если эти нарушения не влекут за собой другой ответственности, 
предусмотренной действующим законодательством.

4.4. Руководитель обязан:
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до начала похода, экспедиции, экскурсии (путешествия)
– обеспечить комплектование группы с учетом интересов, туристской 

квалификации, физической и технической подготовленности учащихся;
– организовать всестороннюю подготовку участников похода, экспе-

диции, экскурсии (путешествия), проверить наличие необходимых зна-
ний и навыков, обеспечивающих безопасность, умение плавать, оказать 
доврачебную помощь;

– организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и про-
дуктов питания, выявить возможность пополнения запасов продуктов на 
маршруте; составить смету расходов; подготовить маршрутные документы 
(маршрутную книжку или маршрутный лист, удостоверение) и приказ на 
проведение похода, экспедиции, экскурсии (путешествия);

совместно с участниками
– ознакомиться с районом похода, экспедиции, экскурсии (путеше-

ствия), по отчетам других групп, получить консультацию на станции 
(в центре) юных туристов, в маршрутно- квалификационной комиссии, 
у опытных туристов и краеведов;

– подготовить картографический материал, разработать маршрут 
и график похода, экспедиции, экскурсии (путешествия), план краеведче-
ской общественно полезной работы и других мероприятий, проводимых 
на маршруте; наметить контрольные пункты и сроки;

– ознакомиться с условиями погоды в районе предстоящего похода, 
экспедиции, экскурсии (путешествия); изучить сложные участки маршрута 
и наметить способы их преодоления;

в походе, экспедиции, экскурсии (путешествии):
– строго соблюдать утвержденный маршрут;
– принимать необходимые меры, направленные на обеспечение без-

опасности участников, вплоть до изменения маршрута или прекращения 
похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) в связи с возникшими 
опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также 
в случае необходимости оказания помощи пострадавшему:

– принять срочные меры по доставке травмированных или заболевших 
участников в ближайшее медицинское учреждение;

– сообщить о происшедшем несчастном случае в ближайшие: поисково- 
спасательную службу (ПСС) или поисково- спасательный отряд (ПСО), в уч-
реждение, проводящее путешествие, и маршрутно- квалификационную комис-
сию (МКК), выпустившую на маршрут группу, местные органы образования;

– назначить в случае временного разделения группы в аварийной си-
туации с целью разведки, забросок продуктов, снаряжения, выполнения 
краеведческих заданий и т. д., но не более, чем на 8 часов, в каждой подгруппе 

(в водных походах — на каждом судне) своих заместителей (помощников) 
из наиболее подготовленных участников. Состав подгруппы должен быть 
не менее четырех человек, в том числе одного взрослого;

– организовать в случае необходимости оперативную помощь другой 
туристской группе, находящейся в данном районе;

– информировать гидрометеорологические станции, встречающиеся 
на маршруте, местные органы власти о сходе снежных лавин, селевых 
потоках, подвижках ледников и других опасных природных явлениях, 
наблюдаемых на пути следования группы;

– делать отметки в маршрутной книжке о прохождении маршрута.
4.5. При организации туристско- спортивных походов:
– представить в маршрутно- квалификационную комиссию (МКК), 

имеющую полномочия на рассмотрение похода данной категории слож-
ности, не позднее чем за 30 дней до начала похода заявочные документы 
на совершение похода (маршрутную книжку и ее копию, справки об опыте 
участников, руководителя и заместителя руководителя, картографический 
материал, медицинские справки) и другие документы, необходимые для 
рассмотрения заявленного похода.

Заявочные документы групп участников похода рассматриваются 
маршрутно- квалификационными комиссиями при органах образования, 
а при отсутствии у них соответствующих полномочий — МКК федераций 
туризма (клубов туристов).

При положительном заключении МКК о возможности совершения 
группой заявленного похода руководителю выдается зарегистрирован-
ная маршрутная книжка. При необходимости в маршрутную книжку 
записываются особые указания и рекомендации группе, определяется 
соответствующая поисково- спасательная служба (ПСС) или отряд (ПСО) 
для регистрации перед выходом на маршрут.

4.6. Не позднее чем за 10 дней до выезда к месту начала похода сообщить 
ПСС или ПСО по установленной форме маршрут похода, контрольные пункты 
и сроки их прохождения, состав группы. Если активная часть похода начи-
нается в пункте дислокации ПСС или ПСО, необходима личная явка в них.

В случае необходимости изменения маршрута, состава группы и запи-
сей в маршрутной книжке до отъезда в поход согласовать эти изменения 
с МКК, давшей положительное заключение на совершение похода, а также 
сообщить об этом ПСС или ПСО, зарегистрировавшим группу.

В случае необходимости изменения сроков похода, состава группы 
после выезда в поход — сообщить телеграммой об этом в МКК, давшую 
положительное заключение на совершение похода, в ПСС или ПСО, заре-
гистрировавшие группу, и в учреждение, проводящее путешествие.
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Сообщить телеграммой в адрес МКК, давшей положительное заклю-
чение на совершение похода, ПСС или ПСО, зарегистрировавших группу, 
и в учреждение, проводящее путешествие, о прохождении группой кон-
трольных пунктов и об окончании похода.

Представить отчет в МКК, а после рассмотрения отчета и зачета похода 
оформить справки участникам группы о совершенном походе.

5. Обязанности и права участников похода, экспедиции, экскурсии 
(путешествия)

5.1. Участник обязан:
– активно участвовать в подготовке, проведении туристского похода, 

экспедиции, экскурсии (путешествия) и составлении отчета;
– строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возложенные 

на него собранием группы поручения;
– своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его 

заместителя (помощника);
– в период подготовки к категорийным походам пройти медицинский 

осмотр во врачебно- физкультурном диспансере или других медицинских 
учреждениях, у врача образовательного учреждения;

– знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, 
правила безопасности в походах, в том числе на воде, обращения с взрыво-
опасными предметами, способы предупреждения травматизма и оказания 
доврачебной помощи;

– бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры;
– своевременно информировать руководителя похода, экспедиции, 

экскурсии (путешествия) или его заместителя (помощника) об ухудшении 
состояния здоровья или травмировании.

5.2. Участник похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) имеет право:
– пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружени-

ями учреждения, проводящего путешествие;
– участвовать в выборе и разработке маршрута;
– после окончания туристского похода, экспедиции, экскурсии (пу-

тешествия) обсудить на собрании группы действия любого из участни-
ков, обращаться в учреждение, проводящее путешествие, и в туристские 
организации.

6. Ответственность руководителя, заместителя руководителя 
и участников туристско- спортивных походов

6.1. За нарушения настоящей Инструкции, не повлекшие за собой ответ-
ственность, установленную действующим законодательством, учреждение, 

проводящее путешествие, может представить материалы в туристские 
организации для принятия следующих мер воздействия:

– не засчитывать для выполнения нормативов спортивных разрядов 
руководство, участие в совершенном походе;

– аннулировать зачет всех или определенного числа ранее совершен-
ных походов;

– частично или полностью дисквалифицировать — лишить спортивных 
разрядов и званий;

– запретить участвовать, руководить походами определенной категории 
(степени) сложности на установленный срок;

– вывести из состава общественных туристских органов.

Положение о маршрутно- квалификационных 
комиссиях образовательных учреждений (МКК ОУ) 

Минобразования России
Приложение 2 к приказу Минобразования РФ от 28 апреля 1995 г. 

№ 2231.

1. Общие положения
1.1. Туристские маршрутно- квалификационные комиссии образователь-

ных учреждений Минобразования России (МКК ОУ) создаются в целях 
оказания квалифицированной помощи руководителям туристских групп, 
экспедиционных отрядов, организаций, проводящим походы, экспедиции 
с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации. МКК 
создаются в образовательных учреждениях Российской Федерации, веду-
щих туристско- краеведческую деятельность с обучающимися, и являются 
экспертными общественными органами.

1.2. МКК в своей деятельности руководствуются Инструкцией по 
организации и  проведению туристских походов, экспедиций и  экс-
курсий (путешествий) с  учащимися, воспитанниками и  студентами 
Российской Федерации (Приказ Министерства образования РСФСР 
от 13 июля 1992 г. № 293), именуемой в дальнейшем «Инструкцией», 
приказами, инструктивно- методическими указаниями Министерства 
образования Российской Федерации, Комитета Российской Федера-
ции по физической культуре и  туризму, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, нормативными до-
кументами Туристско- спортивного союза России, а также настоящим 
Положением.
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1.3. МКК работают под руководством и контролем соответствующих 
образовательных учреждений.

1.4. Состав МКК утверждает руководитель образовательного учреж-
дения, при котором МКК создается.

1.5.МКК имеет свой штамп установленного образца, который ставится 
в документах, рассмотренных данной комиссией.

2. Организация и структура

2.1. Центральная Республиканская МКК создается при ЦДЮТур Мини-
стерства образования Российской Федерации (в настоящее время — Феде-
ральный центр детско- юношеского туризма и краеведения —  ФЦДЮТиК). 
Она утверждается приказом ЦДЮТур Минобразования России после согла-
сования ее полномочий с Федерацией туризма при Туристско- спортивном 
союзе России (в настоящее время — Федерация спортивного туризма 
России).

2.2. МКК создаются приказом соответствующих образовательных уч-
реждений после согласования состава и полномочий комиссий (районной, 
городской, окружной) –с вышестоящей МКК; республиканской — в составе 
Российской Федерации (краевой, областной) -с Центральной Республикан-
ской МКК при ЦДЮТур Министерства образования Российской Федерации.

2.3. Состав и полномочия комиссии подлежат утверждению через каждые 
5 лет. Примечание: в течение этого срока организация, учреждение, при ко-
торых созданы МКК, могут ввести в ее состав дополнительно новых членов, 
кандидатуры которых они обязаны согласовывать с вышестоящей МКК.

2.4. Для согласования состава и полномочий низовых МКК в соответ-
ствующие вышестоящие МКК представляются списки их членов. Списки 
хранятся в вышестоящей МКК вместе с копией протокола согласования 
полномочий в течение 5 лет. Протокол согласования полномочий подпи-
сывается председателем вышестоящей МКК и заверяется штампом.

2.5. МКК комплектуется из наиболее опытных туристов- педагогов, краеве-
дов, представляющих различные виды туризма, рекомендованных учрежде-
ниями дополнительного образования, школами, туристскими, спортивными 
и другими организациями. Не менее 50% состава МКК, включая председателя 
и его заместителей, должны обладать опытом туристско- краеведческой рабо-
ты со школьниками не менее одного года. В качестве консультантов к работе 
в МКК, кроме туристов, могут привлекаться различные специалисты.

2.6. Количественный состав МКК определяется учреждением, организа-
цией, при которой она создается, в зависимости от объема работы комиссии, 
ее полномочий, видов туризма, культивируемых в данной организации, 
территории и должен включать не менее трех человек по каждому виду 

туризма при полномочиях МКК рассматривать заявочные документы 
на туристские походы 1 категории сложности и выше. Правом подписи 
заявочных материалов на поход данной категории, степени сложности 
обладает член комиссии, имеющий опыт руководства походами, как ми-
нимум, на категорию выше.

2.7. В состав МКК входят: председатель, два заместителя, ответственный 
секретарь и члены МКК по видам туризма. Один заместитель председателя 
выполняет маршрутную работу, другой — квалификационную. Ответ-
ственный секретарь должен являться штатным работником учреждения, 
организации, при которой МКК создана.

2.8. Председатель МКК, его заместители и ответственный секретарь 
выбираются на общем собрании членов и их кандидатуры согласовываются 
с образовательным учреждением, при котором работает МКК.

2.9. Председатель МКК руководит работой всей комиссии, подписывает 
маршрутные документы, справки об участии в походах и представления 
на присвоение туристских разрядов и званий. Совместно с ответственным 
секретарем составляет смету расходов на деятельность МКК, согласовы-
вает план работы МКК с руководителем образовательного учреждения, 
при котором работает. В установленные сроки оформляет отчет о работе 
МКК и отправляет его в адрес вышестоящей МКК. При отсутствии пред-
седателя МКК право подписи на документах, оформляемых в МКК, имеют 
его заместители.

2.10. Ответственный секретарь ведет всю рабочую документацию, го-
товит материалы на присвоение разрядов и званий по туризму, совместно 
с председателем готовит отчет о работе МКК, регистрирует поступление 
заявочных материалов на совершение походов, экспедиций, следит за по-
ступлением отчетов в библиотеку и выдает справки о совершенных походах.

3. Содержание работы МКК

В содержание работы маршрутно- квалификационной комиссии обра-
зовательного учреждения входит:

3.1. Работа в тесном контакте с секциями, группами и кружками по раз-
личным видам туризма, с экспедиционными отрядами по всем направлениям 
туристско- краеведческой деятельности, с поисково- спасательной службой 
(ПСС), другими организациями и коллективами, ведущими эту работу.

3.2. Разработка маршрутов для сдачи туристских норм и требований на 
значки «Юный турист России», «Турист России» и на спортивные разряды.

3.3. Проведение консультаций для туристских групп, экспедиционных 
отрядов по выбору маршрутов, их педагогической целесообразности, под-
готовке и проведению походов, экспедиций, их безопасному проведению.
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3.4. Создание библиотеки маршрутов туристских походов, экспедиций 
и экскурсий по родному краю, пропаганда их среди руководителей групп.

3.5. Проверка подготовленности туристских групп, отрядов юных тури-
стов к заявленным походам, экспедициям, соблюдения ими Инструкции, 
других нормативных документов по туризму и экскурсиям, рассмотрение 
маршрутной документации и выдача заключений учреждениям, организа-
циям, проводящим походы, экспедиции с юными туристами о готовности 
групп, отрядов к проведению намеченных мероприятий.

3.6. Проведение совместно с ПСС профилактической работы по пред-
упреждению несчастных случаев с участниками походов, экспедиций.

3.7. Анализ отчетной документации групп, отрядов о прохождении ими 
маршрутов и окончательное определение их сложности.

3.8. Обсуждение вопросов о зачете совершенных походов.
3.9. Рассмотрение материалов на присвоение разрядов по туризму 

и выдача по ним своих заключений.
3.10. Рассмотрение случаев нарушения Инструкции и внесение в со-

ответствующие организации предложений о привлечении виновных лиц 
к ответственности.

3.11. Организация учебы и повышения квалификации членов МКК, 
подготовка кадров педагогического состава в форме семинаров, сборов, 
походов и других учебных мероприятий, активное участие в их проведении 
совместно с образовательными учреждениями, при которых они созданы.

3.12.Разработка методических материалов, необходимых для работы 
комиссии.

3.13. Внесение предложений руководству образовательного учрежде-
ния, при котором создана МКК, по награждению общественного актива.

3.14. Организация, в  случае необходимости, совместно с  образо-
вательными учреждениями, при которых они созданы, выездного 
поисково- спасательного отряда в места проведения массовых турист-
ских мероприятий с учащимися (походов, туриад, слетов, соревнований, 
лагерей и т. д.).

4. Права и обязанности МКК

4.1. Учреждения, организации, при которых созданы МКК, должны 
обеспечить их нормативными и методическими документами, бланками 
и канцелярскими принадлежностями, необходимыми для проведения 
консультационной работы.

4.2. В случаях, когда категория, степень сложности заявляемого похода 
превышает полномочия низовой комиссии, заявочные материалы после 
их предварительного рассмотрения передаются вышестоящей МКК, име-

ющей необходимые полномочия, или соответствующей МКК Туристско- 
спортивного союза.

4.3. МКК рассматривают заявочные документы туристских групп, 
отрядов обучающихся, воспитанников, студентов, учителей и работников 
учреждений дополнительного образования.

4.4. При рассмотрении заявочных материалов на совершение похода, 
экспедиции проверяется:

– правильность разработки маршрута и графика движения группы по 
основному и запасному вариантам согласно требованиям Инструкции;

– правильность выбора контрольных пунктов и сроков;
– наличие рабочего достоверного картографического материала;
– знание руководителем группы, отряда и его заместителем района 

похода, нитки маршрута, условий передвижения и способов преодоления 
естественных препятствий на нем;

– соответствие туристского опыта руководителя, его заместителя и участ-
ников, а также их возраста требованиям, установленным Инструкцией;

– правильность подбора группой, отрядом снаряжения, продовольствия 
и набора медикаментов, а также планируемых норм нагрузок с учетом 
возраста участников, их медицинское освидетельствование;

– планирование группой, отрядом мер по обеспечению безопасности 
похода, экспедиции на случай непредвиденных отклонений от маршрута 
и нарушения графика продвижения по нему.

4.5. МКК имеет право вызывать для проверочной беседы участников 
похода, экспедиции, экскурсии, назначать контрольные выходы.

4.6. МКК указывает группе, отряду подразделение поисково- спасательной 
службы, куда группа, отряд должны явиться для регистрации.

4.7. МКК определяет сроки и формы отчета по завершении похода, 
экспедиции.

4.8. Члены МКК не могут рассматривать заявочные материалы групп, отря-
дов на совершение категорийных, степенных походов, экспедиций, руководи-
телями, заместителями руководителей и участниками которых они являются.

4.9. В случае, если МКК допускает при рассмотрении материалов на 
проведение походов, экспедиций неоднократные и грубые ошибки, вышесто-
ящая МКК имеет право ходатайствовать перед организацией, учреждением, 
при которых создана эта комиссия, об изменении персонального состава 
последней или ее полномочий вплоть до аннулирования.

5. Обязанности МКК

5.1. МКК обязаны контролировать прохождение туристскими группами 
маршрутов в установленные сроки.
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5.2. Все взятые на контроль группы заносятся в специальный журнал, 
в котором отмечаются указанные в маршрутных документах контрольные 
сроки и пункты сообщения групп о прохождении маршрутов.

5.3. В случае, если группа не подтвердила в установленные сроки 
прохождение контрольного пункта, МКК немедленно сообщает об этом 
в образовательное учреждение, направившее группу в поход, а в случае 
необходимости связывается с ближайшей к району похода поисково- 
спасательной службой.

6. Права и обязанности МКК  
по рассмотрению отчетных документов  

туристских групп, отрядов о совершенных ими походах, экспедициях

6.1. МКК рассматривает отчетные документы о совершенных походах, 
экспедициях только тех туристских групп, отрядов, которые прошли 
проверку подготовленности к этим мероприятиям в данной комиссии.

6.2. МКК выдает руководителю, его заместителю и участникам при 
положительном решении вопроса о зачете похода, экспедиции справки 
установленного образца, подписанные председателем комиссии или его 
заместителем и заверенные штампом МКК.

6.3. Туристский поход может не засчитываться, если поступило со-
общение ПСС о нарушении группой, отрядом правил безопасности на 
маршруте, пожарной безопасности в лесах, законодательства по охране 
природы, памятников истории и культуры и т. п.

7. Права и обязанности МКК по разбору случаев нарушения 
Инструкции по организации и проведению туристских 

походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 
воспитанниками и студентами Российской Федерации

7.1. В случае нарушения участниками походов, экспедиций Инструкции, 
МКК может вынести решение о частичной или полной дисквалификации 
руководителя похода, экспедиции; запрещении участвовать или руково-
дить походами, экспедициями; аннулировании зачета ранее проведенных 
походов; понижении в спортивном разряде или его аннулировании, или 
внести предложение в соответствующие организации, учреждения о рас-
смотрении проступка администрацией.

8. Права и обязанности МКК по рассмотрению материалов 
на присвоение спортивных званий и разрядов по туризму

8.1. Права МКК по рассмотрению материалов на присвоение спортив-
ных званий и разрядов по туризму определяются полномочиями МКК, 

наличием опыта, спортивной квалификацией по туризму ее членов, а также 
принадлежностью МКК к определенному звену образовательных учреж-
дений и утверждаются вышестоящей МКК.

8.2. МКК, созданные при городских, районных и окружных образова-
тельных учреждениях, при наличии опыта и спортивной квалификации по 
туризму ее членов имеют право рассматривать материалы на присвоение 
юношеских разрядов.

9. Права и обязанности МКК по контролю нижестоящих МКК

9.1. МКК обеспечивают регулярную проверку работы нижестоящих 
МКК, контролируют соблюдение ими Инструкции и настоящего Положения.

9.2.Результаты проверок оформляются протоколом, подписанным 
председателем нижестоящей МКК и проверяющим.

9.3.О результатах проверки сообщается в образовательное учреждение, 
при котором создана МКК.

10. Порядок работы МКК

10.1. МКК строят свою работу на основе годовых и квартальных планов, 
отражающих все стороны деятельности комиссии, и ведут журналы учета 
работы по установленной форме.

10.2. МКК ежегодно в установленные сроки отчитываются перед выше-
стоящими комиссиями. В отчет включаются и итоговые данные по работе 
всех нижестоящих комиссий.

10.3. Члены МКК, принимающие активное участие в работе, могут быть 
рекомендованы для поощрения руководству учреждений, организаций, 
при которых эти комиссии созданы.

10.4. К членам МКК, нарушающим данное Положение, а также Ин-
струкцию, применяются меры общественного воздействия: замечание, 
выговор, а также вывод из состава комиссии в установленном порядке.

10.5. Члены МКК не реже одного раза в пять лет должны принимать 
участие в семинарах повышения квалификации.
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Туристско- краеведческое движение обучающихся 
Российской Федерации «Отечество»

Утверждено Министерством общего и профессионального 
образования Российской Федерации 8 декабря1998 г.; 

Союзом краеведов России 7 декабря1998 г.

Цели и задачи движения:

совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 
подрастающего поколения средствами туризма и краеведения;

воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к при-
родному и культурному наследию родного края;

приобщение учащихся к краеведческой и поисково- исследовательской 
деятельности;

сохранение исторической памяти;
совершенствование нравственного и физического воспитания 

обучающихся.

Программа

Туризм и краеведение в системе образования России являются тради-
ционным и эффективным средством обучения и воспитания детей и мо-
лодежи. Специальные методики использования экскурсий, путешествий, 
систематических краеведческих наблюдений и исследований для расши-
рения кругозора детей, освоения разносторонних практических навыков, 
воспитания в них патриотизма и нравственности, любви к малой родине 
получили широкое распространение в России с начала ХХ века. В исто-
рии отечественной педагогики это один из ярких примеров длительного 
и устойчивого сохранения и развития принципов и методов организации 
и осуществления образовательной деятельности.

Туристско- краеведческое движение обучающихся Российской Феде-
рации «Отечество» создано как сообщество детей и педагогов, интере-
сующихся краеведением, увлеченных исследовательской деятельностью, 
объединенных любовью к родной земле, к России, стремящихся принести 
пользу своему Отечеству.

Организация туристско- краеведческого движения обучающихся Рос-
сийской Федерации «Отечество» базируется на двух принципиальных 
положениях: добровольности участия и использования средств туризма 
и краеведения в деятельности детских коллективов.

Организационные и методические принципы туристско- краеведческой 
деятельности участников движения определяются его примерной программой.

Программа намечает основные направления, тематику и ориентиры 
краеведческого поиска. Ведущая задача примерной программы — создание 
оптимальных возможностей для творческого развития детей, их граждан-
ского становления, удовлетворения их запросов, формирования профес-
сиональных интересов в процессе туристско- краеведческой деятельности.

В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои при-
родные особенности, специфические черты истории и культуры, составляю-
щие тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность 
к родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, 
социальную активность. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже 
понять особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь 
с природой, историей и культурой страны, мира, принять участие в сози-
дательной деятельности, развить свои собственные способности — в этом 
заключается основной смысл движения «Отечество».

Участие в движении, в осуществлении его программ позволяет значи-
тельно расширить и углубить знания и представления детей об окружающем 
мире в процессе участия в практической краеведческой деятельности, 
в туристских походах и путешествиях, освоить навыки использования 
методов различных научных дисциплин для осуществления краеведческих 
и иных исследований. Одновременно предоставляется возможность по-
лучить и развить разнообразные практические навыки: самоорганизации 
и самоуправления, общественной активности и дисциплины, преодоления 
препятствий и обеспечения безопасности и др., что, в конечном итоге, 
и определяет потенциал туристско- краеведческой деятельности как ком-
плексного средства обучения и воспитания детей.

Концепция движения и содержание многих тематических программ 
методически и организационно связаны с Комплексной долговременной 
программой Союза краеведов России «Краеведение». Союз краеведов 
России и региональные краеведческие общества оказывают организаци-
онную и методическую помощь участникам движения, рассматривая их 
как полноправных участников реализации программы «Краеведение».

Тематические программы позволяют юным туристам- краеведам и их 
руководителям выбрать тему по душе и посильную для реализации. Осу-
ществление примерных программ предполагает получение и использование 
конкретных результатов на четырех уровнях: индивидуальном (развитие 
детей, удовлетворение интересов, расширение и закрепление знаний 
и практических навыков, овладение исследовательскими методами, мо-
ральная и физическая закалка, профессиональная ориентация); местном 
(учреждение образования, микрорайон, село, поселок, город); региональном 
(город, район, область, край, республика); федеральном (общероссийский).
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Реализация тематических программ может осуществляться с исполь-
зованием всего многообразия форм и методов туристско- краеведческой 
деятельности: экскурсий, краеведческих наблюдений, экспедиций, од-
но-двухдневных, степенных и категорийных туристских походов, встреч 
с участниками и очевидцами изучаемых событий и явлений, записей 
воспоминаний, социологических исследований, работой в музеях, архи-
вах, библиотеках, институтах, различных учреждениях и организациях.

Работу по одной или нескольким программам может осуществлять лю-
бой коллектив или объединение: класс, кружок, отряд, группа, музей, клуб, 
научное общество, ассоциация и т. п. Могут быть использованы многооб-
разные формы соорганизации работы с государственными учреждениями 
и общественными организациями. Хорошо, если детский коллектив, каждый 
участник движения представляет себе реальную цель, ту конкретную пользу, 
которую он принесет в процессе туристско- краеведческой деятельности.

Во многих регионах России местными организациями и объединениями 
осуществляются собственные проекты и программы научного, экономи-
ческого, историко- культурного, природоохранительного и иного харак-
тера. Одна из важнейших задач движения — привлечение его участников 
к реализации подобных программ.

Участники движения «Отечество» могут работать:
по федеральным программам;
по региональным и местным программам, в том числе и совместным 

(межшкольным, с местными государственными, научными учреждениями 
и общественными организациями);

по тематическим, целевым и иным программам, разработанным в ре-
гионах и на местах.

Подобный подход позволяет полнее использовать научные, методи-
ческие, финансовые и другие возможности учреждений и организаций, 
инициирующих эти программы.

Организационно- методическим центром туристско- краеведческого 
движения обучающихся «Отечество» является Федеральный центр детско- 
юношеского туризма и краеведения. На местах эти функции выполняют 
центры детско- юношеского туризма и краеведения, станции юных туристов, 
дома и дворцы детского творчества по определению органов управления 
образованием.

Организационно- методические центры осуществляют разработку 
меcтных туристско- краеведческих программ и проектов, осуществляют 
координацию деятельности участников движения по реализации про-
грамм и взаимодействие с местными государственными учреждениями 
и общественными организациями, проводят комплексные и тематические 

массовые мероприятия по программам движения, организуют подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации различных категорий орга-
низаторов и участников движения, осуществляют издательскую и попу-
ляризаторскую деятельность.

В рамках движения «Отечество» проводятся общероссийские массовые 
мероприятия с участием лауреатов и победителей аналогичных региональ-
ных мероприятий:

туристско- краеведческие слеты участников движения;
тематические конференции, слеты и соревнования по тематическим 

программам;
краеведческие олимпиады учащихся;
педагогические краеведческие чтения.
Формы работы:
организация походов, путешествий и экспедиций, направленных на 

реализацию конкретных программ;
проведение наблюдений и исследований в природе и обществе;
создание конкретных баз данных по выбранным темам;
составление летописей, хроник, очерков об исторических событиях 

и природных явлениях, по истории населенных пунктов или отдельных 
памятников;

подготовка краеведческих карт, атласов, словарей, энциклопедий, пу-
теводителей, Книг Памяти;

формирование музейных коллекций, организация деятельности школь-
ных музеев;

участие в мероприятиях по реставрации, реконструкции и восстанов-
лении природных и исторических памятников;

выявление останков павших воинов и гражданского населения, безымян-
ных захоронений, установление имен погибших, розыск их родственников, 
установление памятных знаков, надгробий, уход за ними;

издание методической, учебной литературы, сборников из опыта ра-
боты, публикаций, исследований участников программы;

проведение конференций, олимпиад, соревнований, смотров 
и конкурсов;

пропаганда краеведческих знаний путем организации выставок, празд-
ников, тематических дней и др.

Программы туристско- краеведческого движения «Отечество»:
1. Родословие.
2. Летопись родного края.
3. Земляки.
4. Исчезнувшие памятники России.



232 233

5. Исторический некрополь России.
6. Археология.
7. Природное наследие.
8. Экология.
9. Юные геологи.
10. Культурное наследие.
11. Литературное краеведение.
12. Этнография.
13. Военная история России.
14. Великая Отечественная вой на.
15. Дети и вой на.
16. Поиск.
17. История детского движения.
18. К туристскому мастерству.
19. Школьные музеи.

РОДОСЛОВИЕ
Задачи: изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие 

и поощрение интереса к истории рода.
Содержание
Родословие, или по-научному «генеалогия», изучает происхождение, 

историю и родственные связи родов и семей.
Через изучение генеалогии можно лучше узнать историю Отечества 

и других стран, познакомиться с историей и представителями российских 
родов разных сословий; научиться приемам составления генеалогических та-
блиц, росписей, картотек; создать историю своей семьи, своей родословной.

В каждом историческом событии принимают участие люди — персо-
нажи истории. У каждого из них своя судьба, своя жизнь. При изучении 
истории своего рода можно выявить своих родственников, принимавших 
участие в исторических событиях.

ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ
Задачи: изучение истории и природы родного края с древнейших времен 

до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней.
Содержание
История каждого края по-своему уникальна. Имея много общего с дру-

гими регионами, она носит и свои специфические черты. Поэтому содер-
жанием работы является выявление особенностей природы, истории, 
культуры, экономики родного края, определение их взаимосвязей с более 
глобальными историческими и естественными процессами.

В рамках этой тематики могут вестись исследования разного масшта-
ба — изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных историче-

ских событий, природных явлений или воссоздание общей истории края. 
В процессе этих исследований могут использоваться приемы и методы 
широкого круга научных дисциплин.

Особым направлением в реализации программы может стать система-
тическая работа по фиксированию событий современности.

Опыт показывает, что происходящие сегодня события через сравни-
тельно короткое время начинают стираться из памяти людей, исчезают 
источники, связанные с этими событиями. Если не фиксировать события 
или явления «по горячим следам», то позже их изучение и научная рекон-
струкция потребуют много сил и средств. Поэтому фиксация происходящих 
событий и явлений природы является актуальной задачей участников 
программы. Фото-кинофиксация и описание событий, интервьюирование 
их участников и очевидцев, собирание малотиражных изданий и иных 
публикаций, относящихся к природе и истории края, формирование 
банков краеведческих данных, ведение специальных летописей и хроник, 
пополнение фондов школьных музеев, архивов, библиотек краеведческими 
материалами — все это является важным средством документирования 
истории родного края.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ПАМЯТНИКИ РОССИИ
Задачи: выявление, собирание и введение в научный оборот краевед-

ческих материалов об утраченных памятниках материальной и духовной 
культуры, объектах природы.

Содержание
Самобытная культура России, ее многовековая история отрази-

лись во множестве не дошедших до наших дней памятников истории 
и культуры. Россия потеряла огромное количество памятников архи-
тектуры, градостроительства, науки и техники, изобразительного ис-
кусства, народного творчества, документальных памятников, объек-
тов природы. Среди них целые города, деревни и села, театры и музеи, 
архивы и библиотеки, монастыри и часовни, церкви и скиты, усадьбы 
и парки, уникальные лесные массивы и земельные угодья, произведе-
ния живописи, иконографии и скульптуры, а также традиционные об-
ряды, игры и т. д.

Однако не все памятники исчезли бесследно. От одних остались пла-
ны, чертежи, рисунки, карты, фотографии, копии, от других сохранились 
фрагменты, третьи живут в описаниях, легендах, воспоминаниях.

Выявление и собирание источников об утраченных памятниках природы, 
истории и культуры края позволит более детально изучить региональную 
историю, поможет восстановлению, реконструкции и реставрации памят-
ников истории и культуры.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ РОССИИ
Задачи: выявление, учет, описание и охрана исторических некрополей 

России
Содержание
Некрополи, как никакие другие памятники, сочетают в себе понятия 

материальности, духовности и мемориальности. Некрополь — это не 
только место физического захоронения людей, но и форма сохранения 
памяти о них. Места захоронения предков у всех народов и во все времена 
почитались священными. Осквернение, уничтожение могил, надгробий, 
памятников у всех народов считалось и считается величайшим кощунством.

Бережное отношение к кладбищам, братским могилам и отдельным 
захоронениям было в России одной из исконных традиций. В наше время 
большое количество старых кладбищ уничтожено городской застройкой, 
многие памятники и надгробия пошли на переплавку, облицовку обще-
ственных сооружений, а то и просто были выброшены, разрушены, зарыты 
и утоплены. Некоторые памятники, надгробья, другие элементы некрополей 
были использованы для оформления могил других людей.

Возрождение России невозможно без возрождения памяти о наших 
предках, традиции бережного отношения к некрополям.

ЗЕМЛЯКИ
Задачи: изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой 

или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался 
оторванным от своей малой родины или не имеет возможности поддер-
живать с ней непосредственную связь.

Содержание
Родной край, малая родина так или иначе живет в памяти и душе тех 

людей, кто уехал из своего села, поселка, города надолго или навсегда. Эти 
люди нередко испытывают потребность хоть косвенно соприкоснуться 
с родным домом или могилами предков, с теми местами, где прошло их 
детство и юность. Одним хочется увидеть, как выглядит сегодня их родной 
дом, школа, улица, речка, луг, какое-то памятное и милое сердцу место, уз-
нать, какие изменения произошли в родных краях, другим хочется получить 
горсть земли с родины, положить букет цветов на могилу родственника или 
друга, посадить дерево в памятном месте, третьим необходимо связаться 
с земляками, выяснить судьбы и адреса былых друзей и знакомых и т. д. 
Однако, не имея возможности приехать на родину, эти люди не в состоянии 
осуществить свои желания.

Школьникам- краеведам предлагается поддерживать связи с такими 
людьми, с объединениями типа «землячеств», выполнять их отдельные 
просьбы, получить от них информацию о памятных им событиях, о других 

земляках. Это способствует расширению знаний о своем крае, о географии 
проживания земляков и о том, как живут люди в других краях, а главное — 
юные краеведы внесят посильный вклад в благородное дело.

АРХЕОЛОГИЯ
Задачи: изучение исторического прошлого края по вещественным 

источникам.
Содержание
Места обнаружения этих источников являются археологическими 

памятниками. Совокупность приемов их изучения на месте — это по-
левая археология. Изучение непосредственных остатков человеческой 
деятельности в древности дает возможность реконструировать не только 
их экономическую историю и духовную культуру, но и в целом процесс 
исторического развития.

Научный подход к работе в археологических разведках, экспедициях 
развивает у школьников аккуратность, систематичность, точность, так как 
это вызвано необходимостью фиксации находок, нанесения их на план, 
ведение полевого дневника и т. п. Занятия археологией вырабатывают 
у школьников трудолюбие, приучают к работе с музейными предметами, 
способствуют развитию аналитического мышления, дают дополнительные 
знания по истории и культуре народов России.

ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
Задача: изучение и охрана природного наследия.
Содержание
Под природным наследием следует понимать всю совокупность природы 

родного края — растительный и животный мир, полезные ископаемые, 
реки и т. п., как сохранившуюся в естественном виде, так и измененную 
в процессе деятельности человека, со всеми экономическими, экологиче-
скими, социально- культурными проблемами.

Природное наследие часто взаимосвязано с культурным наследием. 
Поэтому почти всегда изучение памятников природы вызывает необходи-
мость изучения явлений культуры, связанных с исследуемым памятником. 
Полноценное изучение памятника истории и культуры невозможно без 
изучения истории и состояния окружающей среды. Нередко, чтобы понять 
причины изменений в природе, необходимо выяснить, какие исторические 
процессы и явления способствовали этому.

Природа каждого края по-своему неповторима. Ее особенности, как 
правило, определили формирование традиций землепользования, развития 
промыслов и промышленности, строительства, организацию быта и др.

Юные краеведы имеют возможность широкого выбора направлений, 
тематики, форм и методов исследований в области географии, биологии, 
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геологии, экологии, сельского хозяйства и промышленности, народных 
промыслов и народной медицины, климатологии и гидрологии, топони-
мики и топографии и т. д.

Важно, чтобы результаты исследований имели конкретное общественно- 
полезное значение, могли быть использованы в промышленности, сельском 
хозяйстве, культурной жизни родного края. Это могут быть собранные 
в процессе полевых исследований коллекции полезных ископаемых, па-
леонтологические коллекции, и т. п.

ЭКОЛОГИЯ
Задачи: воспитание экологической культуры, чувства ответственности 

за состояние окружающей среды и стремления к конкретной деятельности 
по ее охране и воспроизведению.

Содержание
Смысл экологической культуры — уважение к законом живой природы, 

умение соотносить с ними свое поведение и хозяйственную деятельность.
Юные краеведы- экологи изучают биологию и ареалы распространения 

различных животных и растений, их изменение; проводят исследова-
тельскую работу в области экологии по заданиям научных учреждений, 
местных администраций; выявляют различные экологические нарушения, 
участвуют в их ликвидации.

Юные исследователи создают и описывают экологические тропы и эко-
логические маршруты, проводят работы по благоустройству мест массо-
вых посещений, туристских биваков, родников; организуют экскурсии; 
выявляют положительные и отрицательные факты воздействия человека 
на природу в ходе изучения литературных, архивных и иных источников, 
путем изучения народных традиций взаимоотношения человека и приро-
ды; создают постояннодействующие экологические посты; составляются 
экологические карты и картосхемы на отдельные регионы, районы города, 
поселки, села, деревни и другие объекты с целью отражения конкретного 
экологического состояния и результатов экологического мониторинга.

В круге интересов всех экологов — проблемы выживания и жизнеде-
ятельности человека в современных условиях, использование различных 
систем естественного оздоровления, пропаганда здорового образа жизни, 
выявление экологически благоприятных и опасных мест для человека.

ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ (ЮНОШЕСКОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ)
Задачи: развитие исследовательской деятельности обучающихся в об-

ласти геологии.
Содержание
Рожденное содружеством педагогов и геологов юношеское геологиче-

ское движение накопило уникальный опыт воспитания геологией. На его 

счету открытые юными геологами тысячи проявлений и месторождений 
полезных ископаемых, новых минералов.

Геология построена на исследовательских методах. Кто приобщается 
к геологии, тот становится естествоиспытателем. Многолетний опыт 
работы с юными геологами показывает, что у значительной части детей 
возникает желание более глубокого осмысления происходивших на Земле 
геологических процессов и более основательных знаний о таких составля-
ющих геологической науки, как минералогия, петрография, палеонтология. 
Связанное с этим коллекционирование минералов и ископаемой флоры 
и фауны уже является начальным этапом научных исследований.

Юные исследователи изучают геологию родного края, участвуют в экс-
педициях научных организаций, формируют коллекции школьных музеев, 
выступают с сообщениями о результатах своей работы на конференциях 
и слетах юных геологов.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Задачи: изучение культурного наследия и творчества жителей родного 

края, фиксация событий культурной жизни родного края.
Содержание
Термин «культурное наследие» необходимо понимать достаточно ши-

роко, включая сюда литературное, художественное и музыкальное твор-
чество, фольклор, традиции, игры, архитектуру, образование и медицину, 
библиотечное дело, книгоиздательство и средства массовой информации, 
театр, кино, художественную самодеятельность, физкультуру и спорт, де-
ятельность общественных и религиозных организаций, творческих групп, 
кружков, клубов, обществ и т. п.

В рамках этой программы ее участники могут изучать культуру родного 
края как в широком диапазоне ее истории и современного состояния, так 
и сравнительно узкой направленности (литературное, художественное, 
музыкальное, театральное, конфессиональное краеведение), вплоть до 
мемориальных (жизнь и творчество конкретных деятелей культуры) или 
монографических (события, явления, факты местной культуры) сюжетов.

Очень важно, если при изучении того или иного явления культуры 
юные краеведы овладевают его элементами, смогут исполнять произве-
дения фольклора, выявленные литературные, музыкальные и иные про-
изведения, изготавливать предметы декоративно- прикладного искусства, 
проводить творческие вечера, публиковать очерки, готовить тематические 
краеведческие словари, летописи и т. п.

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Задачи: изучение литературного наследия родного края, развитие 

литературного творчества обучающихся.
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Содержание
Литература — один из важнейших элементов культуры. Российские 

писатели внесли исключительный вклад в становление самосознания 
народа, показали его самобытность, отразили в своем творчестве самые 
разнообразные социально- экономические явления, культурные и нацио-
нальные традиции.

Литературное краеведение тесно связано с литературоведением, зна-
чительно дополняя его. Задача литературно- краеведческих исследований 
состоит в изучении жизни и творчества писателя, его взглядов, связи его 
творчества и литературных героев с конкретным историческим местом, 
реальными лицами. В процессе исследовательской деятельности юные 
краеведы совершают экскурсии, путешествия и экспедиции по местам 
жизни и творчества писателя или его литературных героев, приобщаются 
к различным источникам (биографическим и творческим материалам, 
документам, публикациям, воспоминаниям, преданиям и т. п.). Особое 
внимание может быть уделено современному литературному процессу, 
происходящему в крае.

Занятия литературным краеведением содействуют процессу познания 
в области литературы, культуры, способствуют духовному росту и твор-
ческим начинаниям детей.

ЭТНОГРАФИЯ
Задачи: изучение материальной и духовной культуры народов, их 

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических 
процессов.

Содержание
Материальная культура включает в себя жилище со всеми хозяйствен-

ными постройками, одежду с комплексом украшений, пищу, утварь, орудия 
труда и средства передвижения.

Духовная культура — это обычаи, обряды и праздники, религиозные 
и мифологические представления, поверья и приметы, народный календарь 
и традиционные знания (народная медицина), художественная культура 
(народная музыка и хореография, традиционное изобразительное и устно- 
поэтическое творчество), а также игры (в том числе детские и спортивные).

Основным методом этнографического изучения культуры и быта наро-
дов является наблюдение. Этнографы выезжают в экспедиции и собирают 
полевые материалы — записи наблюдений и бесед с населением, рисунки, 
чертежи и фотографии, фиксирующие предметы материальной культуры 
(фотографии свадебных церемоний, похоронного обряда, народных игр 
и т. д.). Собираются также предметы материальной культуры. Все найденные 
материалы фиксируются в полевых документах.

Этнографы также изучают коллекции государственных и иных музеев, 
литературные источники о культуре и быте изучаемого ими народа, т. е. 
исследуют все те этнографические материалы, которые были собраны их 
предшественниками. Обращаются этнографы и к материалам, собранным 
исследователями в смежных областях — фольклористике, истории, архе-
ологии, литературоведении, искусствоведении, географии и демографии.

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
Задачи: изучение военной истории на местном краеведческом матери-

але, увековечение памяти земляков.
Содержание
Исторически сложилось так, что прошлое нашей Родины неразрыв-

но связано с военным делом. Начиная с самого раннего исторического 
периода Россия непрерывно была вынуждена вести борьбу с внешним 
врагом. Целые поколения историков занимались изучением героического 
прошлого нашей Родины.

Многие исторические события и имена выдающихся полководцев вошли 
в историю и стали известны в нашей стране и за рубежом. Но зачастую 
современники и понятия не имеют о тех событиях, которые происходили 
в их местности или о подвигах, которые совершили их земляки.

Для исследования можно выбрать любую тему, начиная с военной 
истории далекого прошлого и кончая современными вооруженными 
конфликтами.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Задача: изучение истории Великой Отечественной вой ны краеведче-

скими средствами.
Содержание
История Великой Отечественной вой ны, изучение которой началось 

еще в ходе боевых действий, продолжает занимать внимание не только 
специалистов, но и широкой общественности. Однако еще и сегодня она 
изучена далеко не полно. История вой ны — это не только история непо-
средственно боевых действий, это политическая и экономическая история, 
история промышленности, сельского хозяйства, культуры нашей Родины 
в этот период.

Тематика Великой Отечественной вой ны является традиционной 
в школьном краеведении. Юные краеведы выявляют и собирают доку-
менты, вещевые и изобразительные памятники, отражающие историю 
вой ны (письма, фотографии, рисунки, схемы, личные вещи, записи вос-
поминаний участников вой ны); устанавливают имена погибших солдат, 
матросов и офицеров, считавшихся пропавшими без вести; помогают 
ветеранам получить не врученные им ранее награды; организовывают 
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встречи однополчан и делают их регулярными, устанавливают тысячи 
обелисков и других памятных знаков, создают военноисторические музеи 
в разных уголках страны.

ДЕТИ И ВОЙНА
Задачи: дать представление о Великой Отечественной вой не и современных 

военных конфликтах в восприятии детей — участников и очевидцев событий.
Содержание
В архивных и других источниках сохранилось недостаточно материалов, 

отражающих эту тему. Поэтому для более полного освещения и понима-
ния военного времени краеведы обращаются непосредственно к людям, 
хранителям памяти о суровых днях вой ны. Возможно, у некоторых из них 
сохранились исторические документы — фотографии, письма, почетные 
грамоты и т. д. Основным же источником для работы могут служить рас-
сказы и воспоминания людей, чье детство пришлось на годы вой ны.

Как сложилась судьба детей — участников боевых действий после 
вой ны? Кто из них продолжил и далее службу в Вооруженных Силах? Как 
сложилась судьба детей, находившихся в фашистском плену и оккупации?

Следует выяснить, какие характерные черты военного времени сохра-
нились в памяти у этих людей, какие личностные качества сформировались 
у них в детстве, как это помогло в дальнейшей жизни.

ПОИСК
Задачи: изучение исторических событий времен Великой Отечествен-

ной вой ны, выявление мест забытых и неучтенных захоронений погибших 
воинов, установление их имен и судеб.

Содержание
На территории нашей страны во многих местах боев остались неза-

хороненные останки погибших воинов. Вместе с поисковыми отрядами 
взрослых отряды учреждений образования участвуют в проведении работ 
по увековечению памяти павших защитников Отечества и жертв вой ны, 
установлению их имен и судеб, поиску родственников погибших. Они уха-
живают за воинскими захоронениями, своими силами ведут строительство 
памятных знаков и обелисков на солдатских могилах; организуют поиско-
вую работу по письмам- запросам о судьбах пропавших без вести, ведут 
исследовательскую работу в военных архивах и музеях, оказывают помощь 
редколлегиям Книги Памяти. Поисковики активно работают в созданных 
ими общественных музеях, посвященных боевым и трудовым подвигам 
и судьбам своих земляков, восстанавливают «белые пятна» истории, со-
трудничают с ветеранскими организациями, оказывают шефскую помощь 
ветеранам вой ны, людям старшего возраста, семьям погибших, сотруд-
ничают с государственными военно- историческими музеями, передают 

им реликвии военного времени, ведут пропагандистскую работу среди 
населения с целью сохранения памяти о павших защитниках Отечества, 
сотрудничают со средствами массовой информации, составляют летопись 
поискового движения России.

ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Задачи: изучение, сохранение и популяризация истории детского 

движения и опыта работы детских организаций и объединений страны.
Содержание
Организованное детское движение в России существует с начала 20-

го века. Возникали разные детские организации и объединения: скауты, 
пионеры, клубы юных моряков, космонавтов, техников, интернациональ-
ной дружбы, голубые и зеленые патрули и др. Практически все детские 
объединения и организации были нацелены на воспитание патриотизма, 
развитие и укрепление нравственного и физического здоровья подраста-
ющего поколения. Во главе детских объединений стояли взрослые — во-
жатые, наставники, педагоги, методисты, которые отдавали свой талант, 
знания, силы детям.

Очень важно сохранить для последующих поколений историю, мето-
дику и практику деятельности детских коллективов, рассказать о детях 
и взрослых — участниках исторических событий.

К ТУРИСТСКОМУ МАСТЕРСТВУ
Задачи: развитие массовых видов туризма: пешеходного, лыжного, 

водного, горного, велосипедного. Совершенствование мастерства юных 
туристов. Привлечение к активным занятиям туризмом учащихся всех 
возрастов.

Содержание
Туристское путешествие или поход являются универсальным инстру-

ментом в системе воспитания подрастающего поколения. Активные заня-
тия туризмом расширяют кругозор, прививают жизненно необходимые 
навыки, способствуют физическому и духовному развитию.

Программа предусматривает постепенный рост туристского мастерства 
школьников. Юные туристы совершают учебные и тренировочные походы 
по родному краю, приобретают необходимые навыки, выполняют норма-
тивы на значки «Юный турист России» и «Турист России». В начальный 
период обучения учащиеся приобщаются к коллективному труду, при-
обретают умение самостоятельно решать вопросы самообслуживания, 
оказания доврачебной помощи, организации туристского быта.

В дальнейшем направление деятельности направлено на повышение 
уровня туристского мастерства, выполнение разрядов по спортивному ту-
ризму. Здесь используются самые различные приемы и методы подготовки.
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ
Задачи: совершенствование деятельности школьных музеев, повышение 

их роли в образовании и воспитании детей.
Содержание
Школьные музеи создаются в процессе краеведческой деятельности 

коллективов педагогов и учащихся в образовательных учреждениях. Соз-
данию школьных музеев обычно предшествует образование краеведческих 
кабинетов, уголков, комнат и т. п.

Школьный музей может рассматриваться как самостоятельная фор-
ма организации туристско- краеведческой деятельности в учреждениях 
образования, так и в структуре иных творческих объединений: научное 
общество учащихся, поисково- собирательский клуб и др.

Методические рекомендации  
по повышению квалификации специалистов 

в области детского туризма
Письмо Минобрнауки России от 3 декабря 2015 г. № 09–3461

Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в области 
образования

Во исполнение пункта 23 плана мероприятий по реализации Стратегии 
по развитию туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденного распоряжением Правительства от 11 ноября 2014 г. № 2246-
р Департамент государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки России (далее — Департамент) направляет для 
работы методические рекомендации по повышению квалификации специ-
алистов в области детского туризма (далее — методические рекомендации), 
разработанные подведомственным Минобрнауки России федеральным 
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Федеральный центр детско- юношеского туризма и краеведения».

Методические рекомендации прошли общественное обсуждение в ходе 
проведения Всероссийского совещания с руководителями региональных 
и муниципальных организаций дополнительного образования туристско- 
краеведческой направленности, проведенного в период с 26 по 29 ноября 2015 г.

Заместитель директора Департамента С. Ф. Мозглякова

Методические рекомендации по повышению 
квалификации специалистов в области детского туризма

1. Цели и задачи повышения квалификации педагогов- 
организаторов туристско- краеведческой работы с детьми

Детский туризм в системе образования является одним из основных 
направлений дополнительного образования детей, которое под названием 
туристско- краеведческая деятельность (ТКД) решает в комплексе важ-
нейшие педагогические задачи — воспитания, обучения, оздоровления, 
профессиональной ориентации, социальной адаптации и развития ре-
бенка. Краеведческий принцип преподавания заложен в основу многих 
школьных дисциплин.

Квалификация педагогов является важнейшей характеристикой не-
обходимой для развития детского туризма (ТКД) в России. Под квали-
фикацией понимается подтвержденный в установленном порядке набор 
профессиональных и общих компетенций работника. В связи с постанов-
кой новых задач по развитию детского туризма актуальность повышения 
квалификации значительно возрастает.

Необходимость организации работы по данному направлению обу-
словлена тем, что в последнее время интерес к вопросам развития детского 
туризма, как к одному из перспективных комплексных средств, в том числе 
и патриотического воспитания подрастающего поколения, существенно 
возрос. Данной тематике посвящен ряд поручений высшего руководства 
страны. При этом, поручения ориентированы не столько на увеличение коли-
чественных показателей, сколько на качественное обновление деятельности.

Методические рекомендации отражают назначение, цели, задачи и прин-
ципы повышения квалификации педагогов образовательных организаций, 
осуществляющих организацию туристско- краеведческой деятельности.

Учитывая высокие требования к обеспечению безопасности при орга-
низации туристско- краеведческой деятельности с обучающимися, одной 
из особенностей подготовки туристских кадров является необходимость 
обеспечения качественного уровня подготовленности, как в области пе-
дагогики, так и в туристской сфере.

В настоящее время при организующей роли ФГБОУ ДОД «Федераль-
ный центр детско- юношеского туризма и краеведения» осуществляется 
подготовка туристских кадров по программам подготовки «Инструктор 
детско- юношеского туризма». Данная работа ведется в соответствии 
с Положением об инструкторе детско- юношеского туризма, утвержден-
ным приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации № 769 от 23 марта 1998 года (далее — Положение).
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В целях формирования единых подходов к организации туристско- 
краеведческой деятельности с обучающимися Минобрнауки России считает 
целесообразным включение в состав программ повышения квалификации 
педагогов образовательных организаций, осуществляющих организацию 
внеурочной работы с детьми, тематических блоков, связанных туристско- 
краеведческой деятельностью.

Традиционно повышение квалификации рассматривают как обучение, 
обусловленное изменением характера и содержания труда специалистов на 
занимаемой должности, моральным старением знаний. Говоря о повыше-
нии квалификации организаторов туристско- краеведческой деятельности 
с детьми, чаще рассматривается этот процесс как обучение специалистов 
решению специфической задачи — организации туристско- краеведческой 
деятельности (ТКД) с детьми.

Цель повышения квалификации — повысить качество туристско- 
краеведческой деятельности с детьми во внеурочной работе.

Задачи:
– обеспечение образовательной организации высококвалифицирован-

ными кадрами, организующими туристско- краеведческую деятельность 
с детьми;

– создание правовых, организационных условий для развития про-
фессиональных компетенций организаторов туристско–краеведческой 
деятельности;

– подготовка специалистов к работе в условиях развития детского 
туризма и модернизации образования;

– обобщение и внедрение инновационного опыта организации 
туристско- краеведческой деятельности с детьми.

Базовыми принципами данного процесса являются:
– соответствие содержания повышения квалификации трудовым функ-

циям, обеспечивающих успешность организации туристско- краеведческой 
деятельности с детьми;

– специалисты должны быть заинтересованы в результате их подго-
товки к данной деятельности;

– изучение нового должно подкрепляться практическим опытом ор-
ганизации туристско- краеведческой деятельности;

– накопленный материал должен быть осмыслен. Этому призваны 
помочь соответствующие вопросы для обсуждения, тесты, задания;

– методы обучения должны быть как можно более разнообразны;
– материал должен быть приближен к конкретной деятельности органи-

затора работы с детьми и содержать различные варианты решения возника-
ющих в процессе этой работы педагогических и организационных проблем.

Постановка новой профессиональной задачи означает, что соответ-
ствующим образом должна измениться деятельность работника по выпол-
нению той или иной трудовой функции. Образовательным результатом, 
отражающим готовность к выполнению определенной трудовой функции, 
является профессиональная компетенция, т. е. способность применять 
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в опре-
деленной области.

Обобщенная трудовая функция специалистов данного направле-
ния работы с детьми — это организационно- педагогическое обеспечение 
туристско- краеведческой деятельности.

Данная функция реализуется в следующих группах трудовых 
функций.

Первая группа — воспитательные функции. К ним относятся функ-
ции педагогического сопровождения социального развития детей в про-
цессе туристско- краеведческой деятельности, формирование духовно- 
нравственной направленности личности, гражданской идентичности, 
патриотизма, межэтнической толерантности

Вторая группа — дидактические функции. Определение задач подго-
товки детей к туристско- краеведческой деятельности, рациональный отбор 
информации, сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 
форм обучения.

Третья группа — организаторские функции. К ним относятся: функции 
целеполагания, планирования, организации, анализа и контроля турист-
ской и краеведческой работы с детьми.

Перечисленные функции определяют комплекс компетенций, которые 
должны формироваться в процессе повышения квалификации организа-
торов детского туризма.

Личные качества педагога- организатора туристско- краеведческой де-
ятельности должны постоянно совершенствоваться. Он должен обладать 
следующими качествами:

– социальный оптимизм;
– позитивная «Я — концепция»;
– мотивация к педагогической деятельности;
– ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога;
– адекватная самооценка;
– социальная толерантность;
– эмоциональная устойчивость.
Повышение квалификации предполагает, что лица, освоившие програм-

му дополнительного профессионального образования, смогут качественно, 
на высоком организационном и методическом уровне работать с детьми, 
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должны обладать соответствующими компетенциями, обеспечивающих 
реализацию перечисленных трудовых функций. Представленные ниже 
программы являются примерными, для конкретного учебного мероприятия 
может составляться отдельная программа с учетом местной специфики.

2. Организация курсовой системы повышения квалификации 
в сфере детского туризма

Система обучения и повышения квалификации в сфере детско- 
юношеского и спортивно- оздоровительного туризма состоит из следую-
щих курсовых программ:

Краткосрочное обучение:
– учебные модули по различным направлениям туристско- краевед-

ческой деятельности от 12 часов. Программы учебных модулей разраба-
тываются образовательными организациями исходя из целесообразности, 
наличия кадровых и материальных возможностей. Например: «Подготовка 
классного руководителя к организации сдачи туристских нормативов 
комплекса ГТО» и т. п.

– курсовая программа подготовки «Организатор детско- юношеского 
туризма» (Приложение 1)- начальный уровень туристской подготовки в объ-
еме 72 часа. Подготовка по данной программе рассчитана, прежде всего, на 
работников образовательных организаций (школа, гимназия, колледж и т. п.).

Подобная организация курсовой системы позволяет работникам об-
разования повышать свою квалификацию на протяжении одного или 
ряда лет в одной или нескольких организациях по конкретному направ-
лению. Данный курс является начальным в области знаний по туристско- 
краеведческой деятельности и закладывает основу для изучения других 
специальных дисциплин в сфере детско- юношеского туризма.

Долгосрочное обучение:
– курсовая программа подготовки «Инструктор детско- юношеского 

туризма» в объеме 216 часов (Приложение 2);
– курсовая программа подготовки «Инструктор детско- юношеского 

туризма» в объеме 144 часа (Приложение 3) со слушателями, прошедши-
ми обучение или имеющими звание «Организатор детско- юношеского 
туризма» и совершившими категорийный поход.

Категории «Организатор детско- юношеского туризма», «Инструктор 
детско- юношеского туризма» относятся к туристским кадрам системы 
образования, а также в системе спортивно- оздоровительного туризма.

Обучение по программам «Организатор детско- юношеского туриз-
ма», «Инструктор детско- юношеского туризма» могут проходить лица, 
достигшие 18-лет.

Обучение и повышение квалификации по программам «Организатор 
детско- юношеского туризма», «Инструктор детско- юношеского туризма» 
может учитываться при прохождении педагогическими работниками 
очередной аттестации.

Подготовку и повышение квалификации кадров детско- юношеского 
туризма осуществляют центры и станции детско- юношеского туризма, или 
другие организации, в том числе высшего образования, имеющие аккре-
дитацию по направлениям подготовки высшего образования «Физическая 
культура», «Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм», «Спорт», 
«Туризм», «Педагогическое образование» и реализующие в рамках ука-
занных направлений профили туристско- краеведческой направленности.

При подготовке кадров детско- юношеского туризма руководить учеб-
ными мероприятиями имеют право лица, имеющие звание «Инструктор 
детско- юношеского туризма», а также инструкторы, прошедшие туристскую 
подготовку в системе Федерации спортивного туризма России. Квалифи-
кация инструктора детско- юношеского туризма должна подтверждаться 
удостоверением, выданным Федеральным центром детско- юношеского 
туризма, либо уполномоченными им организациями.

Образовательные организации, ведущие работу по подготовке и повы-
шению квалификации и профессиональной переподготовке педагогиче-
ских кадров, выдают слушателям, успешно завершившим курс обучения, 
документы установленного образца.

Курсы повышения квалификации могут проводиться по очной, оч-
но-заочной, частично дистанционной формам обучения. Учебная работа 
проводится в форме лекций, практических занятий в помещении, на 
местности и в учебно- тренировочных походах в объеме часов, предусмо-
тренных учебными планами программы.

Руководствуясь примерной программой и объемом часов, предусмо-
тренных учебным планом, образовательные организации самостоятельно 
разрабатывают рабочие программы дисциплин с учетом специфики обуче-
ния. Возможно увеличение объема часов в зависимости от возможностей 
образовательной организации.

Требования к уровню освоения дисциплин
В результате освоения дисциплин, обучаемые должны овладеть знани-

ями, умениями и навыками конкретного вида туризма.
Знания: состояния и перспектив развития туризма; туристских воз-

можностей родного края; правил организации и проведения туристско- 
краеведческих мероприятий с детьми; форм и методов патриотической 
и воспитательной работы в туризме; особенностей видов туризма; основ 
топографии и ориентирования на местности; особенностей проведения 
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туристской работы на маршрутах; основ психофизических особенностей 
детей и подростков, взаимоотношений в малой группе; правил и инструк-
ций по технике безопасности, основ выживания в экстремальных условиях

Умения: планировать ТКД; обеспечить безопасность проводимого 
мероприятия; оказать первую помощь; организовать и провести учебное 
занятие; подбирать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 
психофизических особенностей занимающихся, уровня спортивной и ту-
ристской подготовленности; организовать работу по саморазвитию и са-
мовоспитанию обучаемых, оказании необходимой помощи; обеспечить 
благоприятный психологический климат в группе; организовать туристскую 
работу в коллективе; организовать и провести публичные лекции и беседы 
с целью популяризации детско- юношеского и спортивно- оздоровительного 
туризма; оформить маршрутную документацию.

Навыки: методами организации и проведения туристских походов, сорев-
нований, лагерей, экспедиций и других мероприятий; техникой и тактикой 
видов туризма; современными формами и методами учебно- тренировочной 
работы; формами и методами руководства туристской группой; основными 
приемами организации и проведения поисково- спасательных работ.

Овладение обучаемыми программным материалом осуществляется 
также в процессе самостоятельной работы путем изучения литературы 
и выполнения работ по заданиям (выполнение постоянных и временных 
обязанностей в группе, подготовка методических разработок к занятиям, 
составление текстов путевой информации и других домашних заданий, 
проведение отдельных учебных занятий в помещении и на местности, 
разработка маршрута похода, оформление документов для похода, и др.).

Контроль знаний осуществляется путем выполнения заданий и тре-
бований, в которые могут входить: устный зачет по теории и методике 
организации ТКД; стажировка- практика работы с группой в туристском 
походе; выполнение практических работ по программе учебного курса; 
выполнение тестовых заданий; выпускные квалификационные экзамены; 
участие в категорийном туристском походе.

Приложение 1

Примерная программа повышения квалификации педагогов 
образовательных организаций, осуществляющих организацию 
туристско- краеведческой работы с детьми в рамках внеурочной 

деятельности «Организатор детско- юношеского туризма»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций, осуществляющих 
организацию туристско- краеведческой деятельности с детьми в рамках 
внеурочной работы

Планируемые результаты обучения: готовность педагогических ра-
ботников к организации туристско- краеведческой деятельности в школе 
с применением инновационных форм, методов, средств и технологий.

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций
Требования к квалификации слушателей:
– высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование без предъявления требований к стажу работы.
Форма обучения: очная или заочная, с электронной поддержкой.

Пояснительная записка
Программа данного курса направлена на подготовку педагогических работни-

ков в сфере туристско- краеведческой деятельности. Лица, закончившие обучение 
по данной программе, относятся к туристским кадрам системы образования, 
в спортивно- оздоровительном туризме — прошедшим начальный уровень тури-
стской подготовки.

При подготовке организаторов детско- юношеского туризма руководить учеб-
ными мероприятиями имеют право лица, имеющие звание не ниже «Инструктора 
детско- юношеского туризма».

Лица, окончившие курсы обладают знаниями и умениями для проведения 
подготовки обучающихся для выполнения нормативов на значки «Юный турист 
России» и «Турист России», комплекса ГТО; могут участвовать в подготовке и ор-
ганизации экскурсий, краткосрочных туристско- краеведческих мероприятий, в том 
числе туристских походов по родному краю и массовых туристских мероприятий 
в образовательных организациях, вести занятия в детских объединениях туристско- 
краеведческой направленности.

Задача — передать обучающимся знания и умения, необходимые для работы 
в детских туристско- краеведческих объединениях, проводящих некатегорийные 
маршруты с активными способами передвижения, экскурсии и массовые туристские 
мероприятия в масштабе образовательной организации в качестве организатора 
детско- юношеского туризма.

Учебная работа рассчитана на 72 часа основных занятий и проводится 
в форме лекций, практических занятий в помещении, на местности и в учебно- 
тренировочных походах в объеме часов, предусмотренных учебными планами 
программы «Организатор детско- юношеского туризма».



250 251

Руководствуясь примерной программой и объемом часов, предусмотренных 
учебным планом, образовательные организации могут самостоятельно разраба-
тывать рабочие программы дисциплины с учетом специфики, кадровых и орга-
низационных возможностей.

Примерный учебный план курса  
«Организатор детско- юношеского туризма»

№  Наименование темы
Количество часов

Всего Лекций Практика
1. Концептуальные основы и нормативно- право-

вое обеспечение туристско- краеведческой 
деятельности общеобразовательных организаций

6 6 -

1.1 Реализация воспитательного потенциала 
туристско- краеведческой работы в школе

1 1 -

1.2. История туризма в России. Туризм и краеведение 
в системе образования.

1 1 -

1.3. Нормативные документы по вопросам туристско- 
краеведческой работы с учащимися.

2 2 -

1.4. Планирование и проведение туристско- 
краеведческой работы в образовательной 
организации.

2 2 -

2. Содержание и формы туристско- краеведческой 
работы в образовательной организации 
с обучающимися

17 11 6

2.1. Работа туристско- краеведческих объединений 2 2 -
2.2. Туристско- краеведческий лагерь 2 2 -
2.3. Организация и проведение массовых туристско- 

краеведческих мероприятий с учащимися
6 2 4

2.4. Туристско- краеведческое движение «Отечество» 2 2 -
2.5. Школьный музей 3 1 2
2.6. Знакомство с туристскими маршрутами 

и экскурсионными объектами родного края
2 2 -

3. Организация, подготовка и проведение 
туристских походов с обучающимися

24 9 15

3.1. Подготовка похода 2 2 -
3.2. Финансовое, продовольственное и материально- 

хозяйственное обеспечение похода
4 2 2

3.3. Меры по обеспечению безопасности в походах и на 
экскурсиях

4 2 2

3.4. Организация и методика проведения экскурсий 4 1 3
3.5. Организация и проведение учебного похода 10 2 8
4. Степенной учебный поход 24 - 24
5. Зачетные занятия 1 - 1

ВСЕГО: 72 26 46

Примерная программа курса по подготовке организаторов   
детско- юношеского туризма

1. Концептуальные основы и нормативно- правовое обеспечение 
туристско- краеведческой деятельности общеобразовательных 

организаций

1.1. Реализация воспитательного потенциала туристско- краеведческой 
работы в школе

Современные подходы к воспитанию школьников.Компоненты вос-
питательной деятельности: целевой, содержательный, операционно- 
деятельностный, аналитико- результативный.

Задачи воспитания, реализуемые в процессе туристско- краеведческой 
деятельности (развивающие, диагностические, коммуникативные, задачи 
индивидуально- практического характера) и средства их реализации.

Принципы организации процесса воспитания школьников в туристско- 
краеведческой деятельности: гармонизации сущностных сил ребенка, 
самореализации и включенности ребенка, событийности, комплексности 
оздоровления и воспитания ребенка.

Туризм — многофункциональное средство познания своего края, фи-
зического и духовного развития, оздоровления обучающихся, активного 
участия в общественно полезной деятельности, привитие самостоятель-
ности, трудовых и прикладных навыков.Роль туризма в патриотическом 
воспитании обучающихся
1.2. История туризма в  России. Туризм и  краеведение в  системе 
образования.

История туризма в России. Роль туристских походов, путешествий, 
экспедиций, экскурсий, краеведческих поисков в формировании характера 
учащегося, его нравственных принципов, патриотизма, повышения знаний.

Организация туризма в России. Роль государства и органов образования 
в развитии детско- юношеского туризма. Туристские организации страны. 
Федерация спортивного туризма России.

Экскурсионный и зарубежный туризм.
Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм, характеристика каждого вида.
Спортивный туризм. Классификация спортивных туристских марш-

рутов (походов).
Туристские нормативы на значки «Юный турист России» и «Турист Рос-

сии», ГТО. Порядок выполнения спортивных разрядов и званий, выполнения 
требований на присвоение судейских званий по спортивному туризму.

Формы туристско- краеведческой работы с обучающимися. Туристско- 
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краеведческое движение обучающихся «Отечество». Основные направления 
движения.

Примеры постановки туристско- краеведческой работы в образователь-
ных организациях. Условия успешного развития туризма.
1.3. Нормативные документы по вопросам туристско- краеведческой 
работы с обучающимися

Основные документы, регламентирующие воспитательную работу 
в образовательной организации: Закон РФ об образовании, федеральные 
и ведомственные нормативные акты.

Нормативные документы по организации и проведению туристских 
походов, экспедиций и экскурсий с обучающимися Российской Федерации.

Маршрутные документы — маршрутный лист и маршрутная книжка и их 
оформление. Иные документы для организации походов, их оформление

Примерный перечень продуктов питания, рекомендуемых при состав-
лении суточного рациона юного туриста в походах и путешествиях.

Положение о маршрутно- квалификационных комиссиях (МКК). Доку-
менты, регламентирующие порядок учета средств и составления отчетности 
по туристским многодневным походам, экскурсиям и туристским лагерям.

Правила организации и проведения туристских соревнований 
с обучающимися.

Нормативные документы по спортивному туризму. Разрядные требо-
вания по спортивному туризму дисциплин «Дистанция» и «Маршрут».
1.4. Планирование и  проведение туристско- краеведческой работы 
в образовательной организации с обучающимися

План туристско- краеведческой работы — составная часть плана учебно- 
воспитательной работы образовательной организации. Массовая и круж-
ковая форма работы. Туризм в планах работы классных руководителей. 
Планирование походов с учетом сезонности. Участие в муниципальных, 
региональных и районных, городских и областных туристских мероприятиях. 
Увязка планируемых маршрутов походов и экскурсий с учебной программой 
и нормативами на значки «Юный турист России» и «Турист России», ГТО.

Зависимость планов туристско- краеведческой работы в образовательной 
организации от уровня развития, туристских традиций и степени подго-
товленности учителей. Утверждение годового плана. Особенности плани-
рования работы в сельских и интернатных образовательных организациях.

Структура управления туристско- краеведческой работы образова-
тельной организации. Работа туристского актива. Работа с классными 
руководителями.

Клуб юных туристов: состав, структура, обязанности членов клуба, 
содержание работы.

Работа с педагогическим коллективом, проведение семинаров, учебно- 
тренировочных походов, соревнований, пропаганда туризма среди учи-
телей, анализ работы.

Роль администрации образовательной организации, родителей, об-
щественных организаций. Контакты с организациями и учреждениями, 
содействующими проведению туристско- краеведческой работы: цен-
тры и станции детско- юношеского туризма, Дворцы и дома творчества, 
маршрутно- квалификационные комиссии, клубы и объединения по месту 
жительства, клубы туристов, общества охраны природы, охраны памят-
ников истории и культуры, музеи и другие.

Пропаганда туризма среди родителей. Туристская стенгазета 
и радиопередачи.

Финансирование и материальная база туристско- краеведческой работы 
в образовательной организации. Составление смет, источники финансиро-
вания, финансовая отчетность. Пополнение фондов туристского инвентаря 
и снаряжения, методических материалов, литературы, учебных пособий.

Учет туристско- краеведческой работы в школе. Формы отчетной 
документации.

2. Содержание и формы туристско- краеведческой работы 
в образовательной организации с обучающимися

2.1. Работа туристско- краеведческих объединений
Цели и задачи создания туристско- краеведческих объединений в обра-

зовательных организациях. Профиль объединения. Подготовка туристского 
актива — одна из главных задач работы объединения.

Типовые программы туристско- краеведческих объединений. Учебные 
планы и режим работы, наполняемость, состав. Учет работы. Оплата пе-
дагогов дополнительного образования.

Соблюдение принципа последовательности в накоплении знаний и опыта 
походов, в усложнении требований и задач.

Учет возрастных особенностей и интересов детей при организации 
и планировании работы объединений. Соблюдение принципа увлекатель-
ности в работе объединения.

Особенности объединений второго и третьего года работы. Примерный 
план работы кружка пешеходного туризма на учебный год. Организация 
занятий. Методические рекомендации к проведению занятий по основным 
разделам учебного плана.

Школьный туристский клуб: задачи, положение о клубе, устав, струк-
тура, клубная символика, клубное самоуправление.

Формы работы актива в своей образовательной организации.
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2.2. Туристско- краеведческий лагерь
Педагогический смысл создания школьного туристско- краеведческого 

лагеря образовательной организации. Профиль, задачи работы лагеря. 
Реализация принципов самоуправления и самообслуживания.

Инициативная группа, штаб, совет лагеря. Участие администрации 
организации, совета родителей. Устав лагеря. План подготовки и строи-
тельства лагеря.

Подбор состава лагеря. Педагогический коллектив лагеря. Вопросы 
финансирования, снабжения продуктами, топливом.

Содержание работы лагеря: режим дня, система самообслуживания 
(виды трудовой деятельности и организация трудового процесса), учебная 
работа в лагере, графики походов, досуг в лагере, общественно полезная 
работа членов туристского лагеря, система самоуправления (работа совета 
командиров).

Требования к месту расположения и планировки территории лагеря. По-
лучение разрешения на открытие лагеря в местных органах власти и Роспо-
требнадзора, согласование вопросов с лесхозом и другими организациями.

Подбор и подготовка инструкторов и воспитателей.
Документация лагеря.
Оборудование и стройматериалы. Сооружение простейших хозяй-

ственных объектов.
2.3. Организация и  проведение массовых туристско- краеведческих 
мероприятий с учащимися

Виды массовых мероприятий, их характеристика по целям и форме 
проведения.

Документация (положение, условия проведения, смета, план подготовки 
и проведения, отчет), ее составление, обсуждение и утверждение.

Вопросы финансирования массовых мероприятий. Согласование во-
просов проведения массовых мероприятий с местными органами власти.

Роль туристского актива учащихся и учителей в подготовке и прове-
дении массовых мероприятий. Участие родительского актива, бывших 
воспитанников, работников организаций дополнительного образования 
в проведении мероприятий. Привлечение спонсоров.

Туристский слет: положение, состав участников, выбор места, разра-
ботка маршрутов, подготовка карт и заданий, обеспечение безопасности, 
проведение линейки, митинга, игр и развлечений на поляне слета, помощь 
лесничеству, подведение итогов.

Туристские соревнования школьников: цели и задачи, положение, 
программа и виды соревнований, судейская коллегия, состав участни-
ков, подготовка полигонов и маршрутов, согласование мест проведения 

соревнований с местными органами власти, лесхозами, управлениями 
государственного пожарного надзора, УВД и Роспотребнадзора. Обе-
спечение безопасности проведения соревнований. Материальное обе-
спечение соревнований, водоснабжение, обеспечение дровами, подведе-
ние итогов и награждение.

«Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации» — основной документ при проведении туристских 
соревнований. Правила и регламент вида спорта «Спортивный туризм».

Содержание, вопросы организации и проведения соревнований по 
отдельным видам.

Практическая работа: Участие в проведении одного из массовых 
туристско- краеведческого мероприятий, организованного школой или 
организацией дополнительного образования.
2.4. Туристско- краеведческое движение «Отечество»

Положение о туристско- краеведческом движении учащихся «Отече-
ство». Направления деятельности. Формы деятельности.

Краеведческий туристский слет-конференция: тема и задачи слета- 
конференции, план подготовки и проведения, состав участников, под-
готовка выступлений, выставок, конкурсов, использование технических 
средств и необходимого оборудования, подведение итогов, награждение. 
Организация работы жюри конференции.
2.5. Школьный музей

Положение о школьном музее. Паспортизация школьного музея. Опре-
деление основного содержания музея. Создание тематико- экспозиционного 
плана школьного музея.

Методика сбора и обработки материалов. Учет и хранение экспонатов. 
Музейные фонды.

Использование материалов музея в учебной и воспитательной работе. 
Планирование работы. Формы массовой работы музея. Работа совета музея.

Туристские, краеведческие выставки: тема и задачи выставки, положе-
ние, экспозиционный план, отбор экспонатов, подбор жюри, план работы 
выставки, подготовка экскурсоводов, подведение итогов, награждение.
2.6. Знакомство с  туристскими маршрутами и  экскурсионными 
объектами родного края

Физико- географический обзор края. Природные особенности. Расти-
тельный и животный мир, полезные ископаемые. Рельеф. Главные реки 
и озера. Административное деление края. Транспортные магистрали. 
Промышленность.

Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры.
Экономика и культура края, перспективы его развития.



256 257

Рекомендуемые объекты экскурсий, однодневные и степенные марш-
руты. Наиболее интересные многодневные маршруты по родному краю.

Создание картотеки маршрутов и экскурсионных объектов края. Пе-
речень экскурсий по учебным программам.

3. Организация, подготовка и проведение туристских походов 
с обучающимися

3.1. Подготовка похода
Стратегия похода: определение целей похода, допустимая продолжи-

тельность, протяженность, сложность и стоимость похода для группы.
Комплектование туристской группы, предварительный медицинский 

осмотр участников. Требования руководителя к участникам. Взаимодей-
ствие руководителя похода с родителями.

Принципы самоуправления и самообслуживания: распределение обя-
занностей в группе (должностей), подготовка ответственных за участки 
работ. Составление плана подготовки похода.

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Главные требо-
вания к построению «нитки» маршрута и плана- графика похода. Линейная, 
кольцевая, радиальная схемы построения маршрута, их сочетание в плане 
движения.

Понятие о тактике и технике туризма.
Разработка календарного плана- графика похода. Оформление походной 

документации, утверждение похода.
Обязанности администрации образовательной организации, участие 

организаций дополнительного образования, родителей в подготовке похода.
Работа маршрутно- квалификационных комиссий. Оформление катего-

рийных походов (маршрутов) в маршрутно- квалификационной комиссии.
3.2. Финансовое, продовольственное и  материально- хозяйственное 
обеспечение похода

Общие положения о финансировании туристских походов с учащими-
ся. Виды расходов. Источники финансирования. Родительские средства, 
дотации, привлеченные средства. Денежные операции в походе, ведение 
учетной документации.

Составление и утверждение сметы расходов на поход. Составление 
финансового отчета о походе.

Организация питания в туристской группе. Разработка типовых меню 
и режима питания с учетом сезона и вида туризма. Закупка, расфасовка 
и упаковка продуктов. Хранение и учет расхода продуктов в походе. 
Пополнение продовольствия в пути. Работа дежурных поваров. График 
дежурств.

Снаряжение для пешеходного похода: личное, групповое, специальное. 
Требование к снаряжению. Хранение и укладка снаряжения. Обязанности 
завхоза по снаряжению. Работа ремонтного мастера в группе. Подготовка 
и ремонт снаряжения. Проверка личного снаряжения участников похода. 
Распределение общественного снаряжения. Нормы весовых нагрузок 
юных туристов.

Практическая работа: Составление сметы расходов на поход. Рацион 
и организация питания в походе. Примерный перечень продуктов питания. 
Нормы расхода продуктов. Составление типового меню питания в походе.

Составление списков личного, группового снаряжения и ремонтного 
набора.
3.3. Меры по обеспечению безопасности в походах и на экскурсиях

Определение контрольных пунктов и сроков сообщения с маршрута. 
Установление связи с поисково- спасательной службой МЧС России.

Правила пользования транспортом. Правила движения по дорогам 
и улицам городов.

Обеспечение безопасности при преодолении естественных препятствий 
в походе. Меры безопасности при купании, обустройстве бивака. Про-
тивопожарные мероприятия на биваке. Правила обращения с режущим 
инструментом, костровым оборудованием.

Гигиенические требования при приготовлении пищи. Использование 
в походе грибов и ягод. Ядовитые грибы и растения.

Питьевой режим в походе. Обеззараживание воды.
Меры предосторожности при грозе, сильном ветре.
Приемы самоконтроля. Воспитание у юных туристов сознательной 

дисциплины, умения оценивать свои силы и возможности.
3.4. Организация и методика проведения экскурсий

Методика организации и проведения экскурсий на предприятия, к па-
мятникам, на природу. Составление плана экскурсий.

Характеристика некоторых экскурсионных объектов муниципального 
образования, региона, соседних регионов.

Создание методических разработок экскурсий при самостоятельном 
проведении экскурсии учителем — руководителем похода. Подведение 
итогов экскурсии.

Работа местных туристско- экскурсионных организаций.
3.5. Организация и проведение учебного похода

Подготовка к выезду: место и время сбора группы, проверка готов-
ности (одежда, обувь, снаряжение, продукты, маршрутные документы), 
исправление недостатков и линейка готовности, информация руководителя 
о плане дня, форме одежды, порядке движения группы.
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Переезд к начальному пункту похода: поведение группы на улицах 
и на транспорте, посадка в поезд, игры в дороге, собеседование с прово-
дниками вагона.

Начало маршрута: отметка о прибытии в начальный пункт, сообщение 
о выходе на маршрут, место руководителя, коллективный контроль за 
решением проводника о направлении движения, готовность к ведению 
записей на маршруте, сверка часов.

Работа с картой и компасом на маршруте. Нанесение на карту (марш-
рутную ленту) подробностей и исправлений, рисовка отдельных участков. 
Использование электронного навигатора.

Первый переход, первый привал. Продолжительность перехода в за-
висимости от времени и характера пути. Изменения скорости движения.

Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. 
Обращение с рюкзаком на маршруте и на привале.

Познавательная краеведческая работа на маршруте и привале: ведение 
записей, наблюдений, видео и фотосъемка. Воспитание наблюдательности 
и любознательности. Сбор ягод и грибов в пути.

Контроль руководителя и санитара за самочувствием участников в пути 
и на привалах.

Дневной обеденный привал. Время и место привала. Организация 
работ по приготовлению пищи. Типы костров, виды топлива и растопки. 
Костровые принадлежности. Выбор места для разведения костра. Безо-
пасность при костровых работах. Раздача пищи, мытье посуды. Уборка 
территории. Ликвидация костра.

Первый переход после обеденного привала. Дальнейшее движение по 
маршруту. Экскурсионная работа на маршруте.

Требование к месту организации бивака. Планировка места ночного 
бивака. Организация работ по оборудованию бивака. Приготовление ужи-
на. Санитарно- гигиенические мероприятия на биваке: умывание, купание, 
мытье ног, применение репеллентов, санитарный контроль.

Сушка вещей у костра, разбор дня, информация о завтрашнем плане, 
передача дежурства по кухне, заготовка дров, воды, приготовление про-
дуктов на утро. Отбой.

Подъем дежурных поваров, приготовление завтрака. Общий подъем, 
зарядка, утренний туалет, завтрак.

Особенности организации ночлега в населенных пунктах.

4. Степенной учебный поход

Проводится учебно- тренировочный поход 1 степени сложности со 
слушателями курса.

Перед походом производится индивидуальная или коллективная раз-
работка маршрута и его вариантов, планов экскурсий и краеведческих 
наблюдений, составление сметы, списков снаряжения, меню и набора 
продуктов.

Во время похода: практика организации движения группы по маршруту, 
работа с картой и компасом, устройство бивака, костровища, приготовление 
пищи; тренировки в преодолении препятствий, практика ведения крае-
ведческих наблюдений, выполнения заданий, сбор и хранение материалов.

Практика (стажировка) слушателей курсов в руководстве группой — 
выполнение обязанностей руководителя, командира, проводника, краеведа, 
завхозов, санитара, казначея и т. д.

Анализ действий группы.
При подведении итогов похода производится коллективное обсуждение 

по различным аспектам — спортивно- техническая часть, краеведческое 
содержание похода, финансовый отчет, материальное обеспечение и т. п.

Слушатели индивидуально по итогам похода должны выполнить одну из 
практических работ: составить паспорт маршрута, паспорт экскурсионного 
объекта, отчет по выполненному краеведческому заданию, маршрутную 
топографическую ленту, видеофильм или фотогазету, отчет по должности, 
которую занимал слушатель при проведении похода.

Зачетные занятия

Зачетные занятия со слушателями проводятся в форме защиты рефе-
ратов по основным вопросам туристско- краеведческой и экскурсионной 
работы с учащимися, в форме зачетов по отдельным темам (контрольная 
работа) в период учебы, ответов по экзаменационным билетам.

Приложение 2

Положение об инструкторе детско- юношеского туризма
Утверждено приказом № 769 Министерства общего 

и профессионального образования Российской Федерации от 23.03.98

I. Общие положения

Звание «Инструктор детско- юношеского туризма» присваивается ли-
цам, достигшим 18-летнего возраста, прослушавшим теоретический курс, 
выполнившим практические работы по программе «Инструктор детско- 
юношеского туризма», совершившим зачетный поход первой категории 
сложности и успешно сдавшим зачеты.
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Лица, имеющие педагогическое образование и опыт руководства по-
ходами с учащимися, в том числе опыт руководства походом III степени 
сложности, могут, предоставив письменные практические работы, сдать 
зачеты на звание «Инструктор детско- юношеского туризма» экстерном.

Инструктор детско- юношеского туризма относится к туристским кадрам 
системы образования и является организатором туристско- краеведческой 
и экскурсионной работы в образовательных учреждениях любого типа. 
Имеет право руководить степенными походами, путешествиями, экс-
курсиями, походами I категории сложности. Проводить подготовку для 
выполнения нормативов на значки «Юный турист России» и «Турист 
России», спортивные разряды, по туризму, готовить младших инструкто-
ров туризма и педагогов, организующих работу туристско- краеведческой 
направленности, участвовать в организации и руководстве туристскими 
лагерями, слетами, соревнованиями, краеведческими конференциями 
и другими видами туристско- краеведческой работы, вести занятия в ту-
ристских объединениях учащихся.

Звание «Инструктор детско- юношеского туризма» может учитываться 
при прохождении педагогическими работниками очередной аттестации.

II. Порядок присвоения звания

Звание «Инструктор детско- юношеского туризма» присваивают обра-
зовательные учреждения туристско- краеведческой направленности, или 
учреждения, имеющие туристско- краеведческие отделы.

Лицам, получившим инструкторские звания, выдают удостоверения 
единого образца, установленного Федеральным центром детско- юношеского 
туризма и краеведения.

О присвоении инструкторских званий и прохождении курса (сбора, 
семинара) делается запись в удостоверении инструктора и учетной кар-
точке (приложение 1,2 к Положению об инструкторе детско- юношеского 
туризма), которая хранится в учреждении, выдавшем удостоверение.

III. Общие права и обязанности

1. Инструктор детско- юношеского туризма пользуется преимуще-
ственным правом: участвовать в учебных сборах, экспедициях, экскур-
сиях, путешествиях, походах с целью повышения туристского мастерства 
и квалификации;

получать туристское снаряжение для проведения туристских меропри-
ятий с учащимися. Инструктор обеспечивается на время учебной работы 
необходимым снаряжением за счет организации, проводящей (направля-
ющей на) мероприятие;

2. Инструктор детско- юношеского туризма обязан:
готовить и воспитывать туристско- краеведческие кадры в лучших тра-

дициях российского туризма, организовывать и возглавлять туристские 
походы, путешествия, экспедиции и экскурсии, быть честным, принципи-
альным, требовательным, быть примером для юных туристов;

проводить туристские мероприятия так, чтобы они способствовали 
духовному, нравственному и физическому развитию, укреплению здоровья 
юных туристов. Воспитывать готовность к защите Отечества, смелость, 
мужество и выносливость, чувство коллективизма, сознательную дисци-
плину, способствовать расширению кругозора обучающихся, приобретению 
новых знаний и умений. Обучать различным формам и методам выживания 
в природной среде, истории родного края, влиять на повышение уровня 
туристского мастерства;

всю свою деятельность направлять на воспитание патриотизма, чув-
ства долга и любви к Родине, ответственности подрастающего поколения 
перед обществом;

активно участвовать в развитии детско- юношеского туризма, туристско- 
краеведческой деятельности, охране природы, памятников истории 
и культуры;

целенаправленно развивать экологическое воспитание обучаемых;
быть организатором общественно полезной деятельности юных тури-

стов, бороться за высокую культуру российского туризма;
проводить все туристские мероприятия в строгом соответствии с нор-

мативными документами Минобразования России, Спорткомитета России 
и других государственных учреждений;

постоянно повышать свою общую культуру, методическую подготов-
ленность и туристское мастерство.

3. Инструктор детско- юношеского туризма обязан проходить один раз 
в пять лет туристскую переподготовку.

4. Инструктор детско- юношеского туризма обязан обеспечивать дисци-
плину среди обучаемых или руководимых им туристов, пресекать всякие 
нарушения установленных для туристов правил и норм, предостерегать 
туристов от переоценки своих сил и возможностей.

IV. Взыскания

Инструктор детско- юношеского туризма, проявивший безответствен-
ное отношение к своим обязанностям, грубо нарушивший нормативные 
документы по туристско- краеведческой работе с учащимися, либо со-
вершивший поступки, недостойные педагога, может быть подвергнут 
взысканию вплоть до лишения звания.
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V. Учет работы инструктора детско- юношеского туризма  
и нормы его нагрузки

Учет работы инструктора детско- юношеского туризма производит об-
разовательное учреждение, в котором он состоит на учете или работает по 
трудовому договору. Количество обучаемых одним инструктором и нормы 
педагогической нагрузки определяются нормативными документами по 
туристско- краеведческой работе, утвержденными Минобразованием России.

Примерный учебный план по подготовке инструкторов  
детско- юношеского туризма

№  Наименование темы Количество часов

Всего Лекций Практика

1. История туризма в России. Туризм и краеведение 
в системе образования

1 1 -

2. Нормативные документы по вопросам туристской 
и краеведческой работы с учащимися

2 2 -

3. Организация, содержание и формы туристско- 
краеведческой работы в образовательном 
учреждении

21

3.1. Организация и планирование туристской 
и краеведческой работы в образовательном 
учреждении.

1 1 -

3.2. Формы туристско- краеведческой работы 19

3.2.1. Работа туристско- краеведческих объединений 2 2 -

3.2.2. Туристский лагерь 2 2 -

3.2.3. Организация и проведение массовых туристских 
мероприятий с учащимися

10 2 8

3.2.4 Туристско- краеведческое движение «Отечество» 2 2 -

3.2.5. Школьный музей 3 1 2

3.3. Туристские маршруты и экскурсионные объекты 
родного края

1 1 -

4. Организация, подготовка и проведение туристских 
походов с учащимися

74

4.1. Подготовка похода 4 4 -

4.2. Финансовое, продовольственное и материально- 
хозяйственное обеспечение похода

5 3 2

4.3. Первая помощь в походе. Гигиена юного туриста. 10 2 8

4.4. Основы топографии и ориентирования 12 4 8

4.5. Физическая и техническая подготовка юных туристов 10 2 8

4.6. Меры по обеспечению безопасности в походах и на 
экскурсиях

10 2 8

4.7. Содержание и методика выполнения краеведческих 
наблюдений и экспедиционных заданий. 
Общественно полезная работа юных туристов

6 2 4

4.8. Организация и методика проведения экскурсий 5 1 4

4.9. День в походе 10 2 8

4.10. Подведение итогов похода 2 2 -

5. Степенной учебный поход 24 - 24

6. Особенности горных, лыжных, водных 
и велосипедных походов

15 4 11

7. Учебная и воспитательная работа инструктора 
детско- юношеского туризма

2 2 -

8. Зачетные занятия 3 - 3

9. Стажировка с группами учащихся 18 18

10. Зачетный категорийный поход (маршрут) не менее 56 - 56

Всего 216 44 172

Программа курса по подготовке инструкторов детско- юношеского 
туризма

1. История туризма в России. Туризм и краеведение в системе 
образования

История туризма в России. Роль туристских походов, путешествий, 
экспедиций, экскурсий, краеведческих поисков в формировании характера 
учащегося, его нравственных принципов, патриотизма, повышения знаний.

Туризм — многофункциональное средство познания своего края, физи-
ческого и духовного развития, оздоровления учащихся, активного участия 
в общественно полезной деятельности, привитие самостоятельности, 
трудовых и прикладных навыков.

Организация туризма в России. Роль государства и органов образования 
в развитии детско- юношеского туризма. Туристские организации страны.

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 
характеристика каждого вида.

Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм.
Туристские нормативы на значки «Юный турист России» и «Турист 

России». Разрядные требования по спортивному туризму.
Формы туристско- краеведческой работы с учащимися.
Туристско- краеведческое движение учащихся «Отечество». Основные 

направления движения.
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Примеры хорошей постановки туристско- краеведческой работы в шко-
лах. Условия успешного развития туризма в этих школах.

2. Нормативные документы по вопросам туристской 
и краеведческой работы с учащимися

Документы по организации и проведению туристских походов, экспе-
диций и экскурсий с учащимися.

Положение о значке «Юный турист России». Примерный перечень 
продуктов питания, рекомендуемых при составлении суточного рациона 
юного туриста в походах и путешествиях.

Положение о маршрутно- квалификационных комиссиях образователь-
ных учреждений (МКК ОУ) Минобразования России.

Правила организации и проведения туристских соревнований с учащи-
мися (утверждены Министерством образования Российской Федерации 
и Государственным комитетом Российской Федерации по физической 
культуре и туризму 25 августа 1995 года).

Разрядные требования по спортивному туризму.

3. Организация, содержание и формы туристской и краеведческой 
работы в образовательном учреждении

3.1. Организация и планирование туристской и краеведческой работы 
в образовательном учреждении

План туристско- краеведческой работы — составная часть плана учебно- 
воспитательной работы образовательного учреждения. Массовая и круж-
ковая форма работы. Туризм в планах работы классных руководителей. 
Планирование походов с учетом сезонности. Участие в районных, городских 
и областных туристских мероприятиях. Увязка планируемых маршрутов 
походов и экскурсий с учебной программой и нормативами на значки 
«Юный турист России» и «Турист России».

Зависимость планов туристско- краеведческой работы в образователь-
ном учреждении от уровня развития, туристских традиций и степени 
подготовленности учителей. Утверждение годового плана.

Особенности планирования работы в сельских и интернатных обра-
зовательных учреждениях.

Структура управления туристско- краеведческой работы образова-
тельного учреждения. Работа туристского актива. Работа с классными 
руководителями.

Клуб юных туристов: состав, структура, обязанности членов клуба, 
содержание работы.

Работа с педагогическим коллективом, проведение семинаров, учебно- 

тренировочных походов, соревнований, пропаганда туризма среди учи-
телей, анализ работы.

Роль администрации образовательного учреждения, родителей, об-
щественных организаций. Контакты с организациями и учреждениями, 
содействующими проведению туристско- краеведческой работе: Цен-
тры и станции детско- юношеского туризма, Дворцы и дома творчества, 
маршрутно- квалификационные комиссии, клубы и объединения по месту 
жительства, клубы туристов, общества охраны природы, охраны памят-
ников истории и культуры, музеи и другие.

Пропаганда туризма среди родителей. Туристская стенгазета 
и радиопередачи.

Финансирование и материальная база туристско- краеведческой ра-
боты в  образовательном учреждении. Составление смет, источники 
финансирования, финансовая отчетность. Пополнение фондов турист-
ского инвентаря и снаряжения, методических материалов, литературы, 
учебных пособий.

Учет туристско- краеведческой работы в школе. Формы отчетной 
документации.

Практическая работа № 1: составление перспективного плана 
туристско- краеведческой работы на учебный год.
3.2. Формы туристско- краеведческой работы

Формы туристско- краеведческой работы: поход, путешествие, экскурсия, 
прогулка, слет, соревнования, кружки и клубы, туристский лагерь, работа 
поисковых групп, школьный музей, туристский вечер и другие.

3.2.1. Работа туристско- краеведческих объединений
Цели и задачи создания туристско- краеведческих объединений в обра-

зовательных учреждениях. Профиль объединения. Подготовка туристского 
актива — одна из главных задач работы объединения.

Типовые программы туристско- краеведческих объединений. Учебные 
планы и режим работы, наполняемость, состав. Учет работы. Оплата пе-
дагогов дополнительного образования.

Соблюдение принципа последовательности в накоплении знаний и опыта 
походов, в усложнении требований и задач.

Учет возрастных особенностей и интересов детей при организации 
и планировании работы объединений. Соблюдение принципа увлекатель-
ности в работе объединения.

Особенности объединений второго и третьего года работы. Примерный 
план работы кружка пешеходного туризма на учебный год. Организация 
занятий. Методические рекомендации к проведению занятий по основным 
разделам учебного плана.
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Школьный туристский клуб: задачи, положение о клубе, устав, струк-
тура, клубная символика, клубное самоуправление.

Формы работы актива в своем образовательном учреждении.
3.2.2. Туристский лагерь
Педагогический смысл создания школьного туристского лагеря обра-

зовательного учреждения. Профиль, задачи работы лагеря. Реализация 
принципов самоуправления и самообслуживания.

Инициативная группа, штаб, совет лагеря. Участие администрации 
учреждения, родительского комитета. Устав лагеря. План подготовки 
и строительства лагеря.

Подбор состава лагеря. Педколлектив лагеря. Вопросы финансирования, 
снабжения продуктами, топливом.

Содержание работы лагеря: режим дня, система самообслуживания 
(виды трудовой деятельности и организация трудового процесса), учебная 
работа в лагере, графики походов, досуг в лагере, общественно полезная 
работа членов туристского лагеря, система самоуправления (работа совета 
командиров).

Требования к месту расположения и планировки территории лагеря. По-
лучение разрешения на открытие лагеря в местных органах власти и Роспо-
требнадзора, согласование вопросов с лесхозом и другими организациями.

Подбор и подготовка инструкторов и воспитателей.
Документация лагеря.Оборудование и стройматериалы.
3.2.3. Организация и проведение массовых туристских мероприятий 

с учащимися
Виды массовых мероприятий, их характеристика по целям и форме 

проведения.
Документация (положение, условия проведения, смета, план подготовки 

и проведения, отчет), ее составление, обсуждение и утверждение.
Вопросы финансирования массовых мероприятий. Согласование во-

просов проведения массовых мероприятий с местными органами власти, 
Роспотребнадзора.

Роль туристского актива учащихся и учителей в подготовке и прове-
дении массовых мероприятий. Участие родительского актива, бывших 
воспитанников, работников учреждений дополнительного образования 
в проведении мероприятий. Привлечение спонсоров.

Тематический звездный поход-слет, проведение зачетных маршрутов: 
посвящение, положение, состав участников, выбор места, прокладка марш-
рутов, подготовка карт и заданий, обеспечение безопасности, проведение 
линейки, митинга, игр и развлечений на поляне слета, помощь лесничеству, 
подведение итогов.

Туристские соревнования школьников: цели и задачи, положение, 
программа и виды соревнований, судейская коллегия, состав участни-
ков, подготовка полигонов и маршрутов, согласование мест проведения 
соревнований с местными органами власти, лесхозами, управлениями 
государственного пожарного надзора, УВД и Роспотребнадзора. Обеспе-
чение безопасности проведения соревнований. Материальное обеспечение 
соревнований, водоснабжения, обеспечение дровами, подведение итогов 
и награждение.

«Правила организации и проведения туристских соревнований уча-
щихся Российской Федерации» — основной документ при проведении 
туристских соревнований.

Содержание, вопросы организации и проведения соревнований по 
отдельным видам.

Практическая работа № 2: личное участие в проведении одного из 
массовых мероприятий, организованного школой или внешкольным уч-
реждением (представить письменный отчет о проведенном мероприятии, 
заверенный образовательным учреждением).

Практическая работа № 3: участие в подготовке учебных трасс для 
соревнований в составе слушателей семинара.

3.2.4. Туристско- краеведческое движение «Отечество»
Положение о движении «Отечество». Направления деятельности. 

Формы деятельности.
Краеведческий туристский слет-конференция: тема и задачи слета- 

конференции, план подготовки и проведения, состав участников, под-
готовка выступлений, выставок, конкурсов, использование технических 
средств и необходимого оборудования, подведение итогов, награждение.

3.2.5. Школьный музей
Положение о школьном музее. Определение основного содержания 

музея. Создание тематико- экспозиционного плана школьного музея.
Методика сбора и обработки материалов. Учет и хранение экспонатов. 

Музейные фонды.
Использование материалов музея в учебной и воспитательной работе. 

Планирование работы. Формы массовой работы музея.
Работа совета музея. Связь с государственными музеями.
Туристские, краеведческие выставки: тема и задачи выставки, положе-

ние, экспозиционный план, отбор экспонатов, подбор жюри, план работы 
выставки, подготовка экскурсоводов, подведение итогов, награждение.
3.3. Туристские маршруты и экскурсионные объекты родного края

Разделы программ образовательных учебных заведений с изучением 
материалов о своем крае. Перечень экскурсий по учебным программам.
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Физико- географический обзор края. Природные особенности. Расти-
тельный и животный мир, полезные ископаемые. Рельеф. Главные реки 
и озера. Административное деление края. Транспортные магистрали. 
Промышленность.

Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры.
Экономика и культура края, перспективы его развития.
Рекомендуемые объекты экскурсий, однодневные и степенные маршру-

ты. Наиболее интересные многодневные маршруты, в том числе маршруты 
I и II категорий сложности по родному краю.

Создание картотеки маршрутов и экскурсионных объектов края.

4. Организация, подготовка и проведение туристских походов 
с учащимися

4.1. Подготовка похода
Исходные условия: определение целей похода, допустимая продол-

жительность, протяженность, сложность и стоимость похода для данной 
группы.

Комплектование туристской группы, предварительный медицинский 
осмотр участников. Требования руководителя к участникам. Контакт 
руководителя с родителями.

Принципы самоуправления и самообслуживания: распределение обя-
занностей в группе (должностей), подготовка ответственных за участки 
работ. Составление плана подготовки похода.

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Главные требо-
вания к построению «нитки» маршрута и плана- графика похода. Линейная, 
кольцевая, радиальная схемы построения маршрута, их сочетание в плане 
движения.

Понятие о тактике и технике в туризме.
Разработка календарного плана- графика похода.
Оформление походной документации, утверждение похода.
Обязанности администрации образовательного учреждения, участие 

учреждений дополнительного образования, родителей в подготовке похода.
Работа маршрутно- квалификационных комиссий образовательных 

учреждений.
Оформление категорийных путешествий в маршрутно- квалифика-

ционной комиссии.
4.2. Финансовое, продовольственное и  материально- хозяйственное 
обеспечение похода

Общие положения финансирования туристских походов с учащимися. 
Виды расходов. Источники финансирования. Система оплаты через пу-

тевки. Родительские средства, дотации, привлеченные средства. Денежные 
операции в походе, ведение учетной документации.

Составление и утверждение сметы расходов на поход.
Работа казначея в группе.
Составление финансового отчета о походе.
Обязанности завхоза по питанию в туристской группе. Разработка 

типовых меню и режима питания с учетом сезона и вида туризма. Закупка, 
расфасовка и упаковка продуктов. Хранение и учет расхода продуктов 
в походе. Пополнение продовольствия в пути. Работа дежурных поваров. 
График дежурств.

Снаряжение для пешеходного похода: личное, групповое, специальное. 
Требование к снаряжению. Хранение и укладка снаряжения. Обязанности 
завхоза по снаряжению. Работа ремонтного мастера в группе. Подготовка 
и ремонт снаряжения. Проверка личного снаряжения участников похода. 
Распределение общественного снаряжения. Нормы весовых нагрузок 
юных туристов.

Практическая работа № 4: составление сметы расходов на поход. Ра-
цион и организация питания в походе. Примерный перечень продуктов 
питания. Нормы расхода продуктов.

Составление типового меню питания в походе.
Составление списков личного, группового снаряжения и ремонтного 

набора.
4.3. Первая помощь в походе. Гигиена юного туриста

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травма-
тизм. Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. 
Работа руководителя с группой по воспитанию самоконтроля и привитию 
гигиенических навыков.

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги, 
помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим то-
ком. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные 
и простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 
отравления и желудочные заболевания.

Транспортировка пострадавшего.
Санитар походной группы, его обязанности при подготовке и во вре-

мя похода. Санитарный контроль за посудой, чистотой тела, состоянием 
участников.

Состав, хранение, учет и использование походной медицинской ап-
течки в пути.
4.4. Основы топографии и ориентирования

Определение топографии и топографических карт.
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Значение топографических карт в народном хозяйстве и обороне го-
сударства, значение топокарт для туристов.

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие 
о генерализации.

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 
топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 
(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 
цифровые и буквенные характеристики.

Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность 
способа горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утол-
щенные и полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки 
высот, урезы вод.

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 
Характеристика местности по рельефу.

Измерение расстояний на карте. Курвиметр.
Три отличительных свой ства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специа-

лизация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов 
и для ориентирования в пути.

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и пря-
моугольные координаты (километровая сетка карты). Определение коор-
динат точек на карте.

Что такое азимут. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склоне-
ние. Азимутальное кольцо. Дирекционный угол. Измерение и построение 
углов (направлений) на карте.

Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Поверки компаса. Пра-
вила обращения с компасом.

Четыре действия с компасом. Что такое визирование. Порядок действий 
при прямой и обратной засечках.

Способы и правила копирования карт.
Некоторые приемы обучения юных туристов основам топографии: 

наглядные пособия, упражнения, задачи, конкурсы, игры и соревнования 
по топографии.

Определение сторон горизонта по небесным светилам. Угловая скорость 
Солнца. Нахождение Полярной звезды. Приближенное определение сторон 
горизонта по признакам местных предметов.

Способы измерения расстояния на местности. Значение и способы 
тренировки глазомера. Средний шаг, его измерения. Измерение расстояний 
шагами и по времени движения.

Практическая работа № 5: копирование на кальку участка топогра-
фической карты.

4.5. Физическая и техническая подготовка юных туристов
Физиологические особенности детского организма.
Значение физической и морально- волевой подготовки туриста. Про-

тивопоказания к участию в туристском походе.
Программа физических тренировок. Комплекс упражнений. Спор-

тивные игры. Беговые тренировки. Система тренировок, постепенное 
возрастание нагрузок.

Маршевая подготовка в тренировочных походах.
Закаливание организма. Гигиена при тренировках.
Понятие о технике пешеходного туризма.
Обучение правилам и техническим приемам движения в нормальных 

и усложненных метеоусловиях, на подъемах и спусках, на бродах, по болоту, 
в густом лесу и кустарнике, через завалы, по осыпям.

Обеспечение страховки при преодолении естественных препятствий. 
Альпеншток, веревки, репшнур, карабин. Вязка узлов, применяемых в ту-
ризме, их прочность, назначение, использование.

Обычный режим движения в походе. Отклонения от обычного режима. 
Движение на маршруте строем, обязанности проводника и замыкающего. 
Темп движения в разных условиях.

Определение ориентирования. Значение умения ориентирования на 
марше. Обучение ориентирования на маршруте. Движение по карте, по 
азимуту. Учет магнитного склонения, магнитных аномалий. Определения 
направления ночью, в условиях ограниченной видимости.

Организация движения группы по маршруту на принципах само-
обслуживания. Обязанности проводника и топографа группы. График 
дежурств проводников. Разведка маршрута. Расчет движения на участке. 
Контрольные ориентиры. Хронометраж движения.
4.6. Меры по обеспечению безопасности в походах и на экскурсиях

Определение контрольных пунктов и сроков сообщения с маршрута. 
Установление связи с поисково- спасательной службой МЧС России.

Правила пользования транспортом.
Правила движения по дорогам и улицам городов.
Обеспечение безопасности при преодолении естественных препятствий 

в походе. Меры безопасности при купании, обустройстве бивака. Противо-
пожарные мероприятия на биваке. Правила обращения с острорежущим 
инструментом и примусом.

Гигиенические требования при приготовлении пищи. Использование 
в походе грибов и ягод. Ядовитые грибы и растения.

Питьевой режим в походе. Обеззараживание воды.
Меры предосторожности при грозе, сильном ветре.
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Приемы самоконтроля. Воспитание у юных туристов сознательной 
дисциплины, умение оценивать свои силы и возможности.
4.7. Содержание и методика выполнения краеведческих наблюдений 
и  экспедиционных заданий. Общественно полезная работа юных 
туристов

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, гео-
графии, биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам 
в соответствии с местными условиями.

Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций 
и учреждений.

Деятельность по охране природы в условиях похода.
Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. 

Использование памятников истории и культуры в учебной и воспитатель-
ной работе.

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: со-
ставление описаний, сбор образцов для коллекций, видео и фотосъемка, 
зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, нанесение от-
сутствующих подробностей и исправлений на карту маршрута.

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие 
и охраняемые растения и животные.

Работа среди местного населения: участие в общественных меропри-
ятиях, концерты самодеятельности, спортивные выступления, помощь 
сельским школам и лесничествам.
4.8. Организация и методика проведения экскурсий

Методика организации и проведения экскурсий на предприятия, к па-
мятникам, на природу. Составление плана экскурсий.

Характеристика некоторых экскурсионных объектов области, города, 
района.

Создание методических разработок, экскурсий при самостоятельном 
проведении экскурсии учителем — руководителем похода. Подведение 
итогов экскурсии.

Работа местных экскурсионных организаций.
4.9. День в походе

Подготовка к выезду: место и время сбора группы, проверка готов-
ности (одежда, обувь, снаряжение, продукты, маршрутные документы), 
исправление недостатков и линейка готовности, информация руководителя 
о плане дня, форме одежды, порядке движения группы.

Переезд к начальному пункту похода: поведение группы на улицах и на 
транспорте, посадка в поезд, игры в дороге, собеседование с проводниками.

Начало маршрута: отметка о прибытии в начальный пункт, сообщение 

о выходе на маршрут, место руководителя, коллективный контроль за 
решением проводника о направлении движения, готовность к ведению 
записей на маршруте, сверка часов.

Первый переход, первый привал.
Продолжительность перехода в зависимости от времени и характера 

пути. Изменения скорости движения.
Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. 

Обращение с рюкзаком на маршруте и на привале.
Познавательная краеведческая работа на маршруте и привале: ведение 

записей, наблюдений, видео и фотосъемка. Воспитание наблюдательности 
и любознательности. Сбор ягод и грибов в пути.

Работа с проводниками в пути и на привалах. Работа топографов по 
нанесению на карту (маршрутную ленту) подробностей и исправлений, 
рисовка отдельных участков.

Контроль руководителя и санитара за самочувствием участников в пути 
и на привалах.

Дневной обеденный привал. Время и место привала. Организация 
работ по приготовлению пищи. Типы костров, виды топлива и растопки. 
Костровые принадлежности. Выбор места для разведения костра. Безо-
пасность при костровых работах. Раздача пищи, мытье посуды. Уборка 
территории. Ликвидация костра.

Первый переход после обеденного привала. Дальнейшее движение по 
маршруту. Экскурсионная работа на маршруте.

Требование к месту организации бивака. Планировка места ночного 
бивака. Организация работ по оборудованию бивака. Приготовление ужи-
на. Санитарно- гигиенические мероприятия на биваке: умывание, купание, 
мытье ног, применение репеллентов, санитарный контроль.

Сушка вещей у костра, разбор дня, информация о завтрашнем плане, 
передача дежурства по кухне, заготовка дров, воды, приготовление про-
дуктов на утро. Отбой.

Подъем дежурных поваров, приготовление завтрака. Общий подъем, 
зарядка, утренний туалет, завтрак.

Особенности организации ночлега в населенных пунктах.
4.10. Подведение итогов похода

Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам 
работы, родительское собрание. Отчет руководителя.

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, со-
ставление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, фотографий, 
видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ участ-
никами похода. Составление отчета для организации, давшей задание.
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Ремонт и сдача инвентаря взятого на прокат. Подготовка экспонатов 
для школьного музея. Отчетные вечера, выставки по итогам походов.
Оформление значков и спортивных разрядов участникам. Составление 
педагогического и финансового отчета.

5. Степенной учебный поход

Проводится учебно- тренировочный поход III степени сложности со 
слушателями курса.

Перед походом производится индивидуальная или коллективная раз-
работка маршрута и его вариантов, планов экскурсий и краеведческих 
наблюдений, составление сметы, списков снаряжения, меню и набора 
продуктов.

Во время похода: практика организации движения группы по маршруту, 
работа с картой и компасом, устройство бивака, костровища, приготовление 
пищи; тренировки в преодолении препятствий, практика ведения крае-
ведческих наблюдений, выполнения заданий, сбор и хранение материалов.

Практика (стажировка) слушателей курсов в руководстве группой — 
выполнение обязанностей руководителя, командира, проводника, краеведа, 
завхозов, санитара, казначея и т. д.

Анализ действий группы.
При подведении итогов похода производится коллективное обсужде-

ние его итогов по различным аспектам — спортивно- техническая часть, 
краеведческое содержание похода, финансовый отчет, материальное обе-
спечение и т. п.

Слушатели индивидуально по итогам похода должны выполнить одну из 
практических работ: составить паспорт маршрута, паспорт экскурсионного 
объекта, отчет по выполненному краеведческому заданию, маршрутную 
топографическую ленту, видеофильм или фотогазету, отчет по должности, 
которую занимал слушатель при проведении похода.

6. Особенности горных, лыжных, водных и велопоходов

Горный туризм. Составление маршрута горного путешествия. Ак-
климатизация участников. Приемы страховки. Передвижение в горах. 
Применение различных узлов и специального снаряжения.

Особенности лыжных походов. Расчет переходов в лыжном походе 
с учетом препятствий, погодных условий, наличия населенных пунктов. 
Обеспечение мест ночлегов. Организация привалов в пути. Требования 
к снаряжению.

Особенности проведения водных путешествий на нескольких судах. Пра-
вила хождения по внутренним водам России. Снаряжение для водного похода.

Возможности велосипедных путешествий, связанных с использования 
сети дорог. Знание материальной части велосипеда, умение произвести 
ремонт, владение техникой езды с грузом, правила дорожного движения.

Требования по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи 
для каждого видов походов.

7. Учебная и воспитательная работа инструктора  
детско- юношеского туризма

Обязанности и права инструктора детско- юношеского туризма.
Воспитательные возможности туризма — действия в коллективе, вос-

питание чувства ответственности за порученное дело перед коллективом, 
развитие инициативы и самостоятельности.

Работа по подготовке младших инструкторов: учебные планы и програм-
мы, основные приемы обучения, составление планов отдельных занятий, 
организация практики — стажировки младших инструкторов.

Проведение семинаров по подготовке учителей к руководству походами. 
Семинары для классных руководителей, общественного актива.

Совместная работа с учителем физкультуры по подготовке значкистов 
«Юный турист России» и «Турист России», по подготовке разрядников 
по туризму. Роль инструктора детско- юношеского туризма в вовлечении 
учащихся в походы и путешествия, проведение массовых туристских 
и краеведческих мероприятий, участие в городских, районных, областных, 
краевых, республиканских слетах, конференциях, соревнованиях. Повы-
шение квалификации инструктора детско- юношеского туризма.

Обзор литературы, необходимый инструктору.

8. Стажировка со школьными группами

Вне сетки рабочих часов, каждый слушатель курсов проводит в своем 
образовательном учреждении, или в другом образовательном учреждении, 
в полном объеме подготовку степенного похода, сам поход и обработку 
материалов по его итогам.

Практическая работа № 6: к зачетным занятиям каждый слушатель 
представляет копию педагогического отчета, принятого директором об-
разовательного учреждения проводившего поход, паспорт или отчет 
о маршруте и маршрутную ленту похода.

9. Зачетный поход

Зачетный поход 1 категории сложности проводится в объеме не менее 
56 учебных часов. Практические умения слушателей, оцениваются при 
выполнении тех или иных обязанностей в группе во время похода.
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После похода группа составляет отчет, в котором каждый участник отчи-
тывается о проделанной им работе во время похода. Защита отчета, является 
основанием для выдачи справок о совершении категорийного похода.

10. Зачетные занятия

Зачетные занятия со слушателями проводятся в виде защиты рефератов 
по основным вопросам туристско- краеведческой и экскурсионной работы 
с учащимися, в виде зачетов по отдельным темам (контрольная работа) 
в период учебы, ответов по экзаменационным билетам.

Приложение № 3

Примерный учебный план курсов «Инструктор детско- юношеского 
туризма» со слушателями, прошедшими обучение или имеющими 

звание «Организатор детско- юношеского туризма»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагоги-
ческих работников образовательных организаций, осуществляющих орга-
низацию туристско- краеведческой деятельности с детьми, общественного 
туристского актива.

Планируемые результаты обучения: готовность специалистов к орга-
низации туристско- краеведческой деятельности с детьми и подростками 
с применением инновационных форм, методов, средств и технологий.

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций, студен-
ты, родители, сотрудники туристско- экскурсионных, физкультурно- спор-
тивных организаций, прошедшие подготовку по программе организаторов 
детско- юношеского туризма

Требования к квалификации слушателей:
– законченное среднее образование, среднее или высшее профессио-

нальное образование без предъявления требований к стажу работы
Форма обучения: очно-заочная, заочная, с электронной поддержкой.

№  Наименование темы
Количество часов

Всего Теория Практика
1. Организация, содержание и формы туристско- 

краеведческой работы в образовательном 
учреждении

6 2 4

2. Меры по обеспечению безопасности в походах и на 
экскурсиях

10 2 8

3. Организация и проведение массовых туристско- 
краеведческих мероприятий с обучающимися

8 2 6

4. Основы топографии и ориентирования 12 4 8

5. Первая помощь в походе 10 2 8
6. Физическая и техническая подготовка юных 

туристов
6 2 4

7. Содержание и методика выполнения краеведческих 
наблюдений и экспедиционных заданий. 
Общественно полезная работа юных туристов

6 2 4

8. Учебная и воспитательная работа инструктора 
детско- юношеского туризма

2 2 -

9. Особенности горных, лыжных, водных 
и велосипедных походов

8 2 6

10. Использование современных информационных 
технологий

2 2 -

11. Подготовка категорийного похода (маршрута) 6 2 4
12. Подведение итогов похода 2 2 -
13. Стажировка с группами учащихся 8 - 8
14. Зачетные занятия 2 - 2
15. Зачетный категорийный поход (маршрут) не менее 56 - 56

Всего 144 26 118

Примерная программа курса «Инструктор детско- юношеского 
туризма» со слушателями, прошедшими обучение или имеющими 

звание «Организатор детско- юношеского туризма»

1. Организация, содержание и формы туристско- краеведческой работы 
в образовательном учреждении

Положение о туристско- краеведческом движении обучающихся «Оте-
чество». Направления деятельности. Формы деятельности. Краеведческая 
конференция.

Работа туристско- краеведческих детских объединений. Цели и задачи 
создания туристско- краеведческих объединений в образовательных орга-
низациях. Профиль объединения. Подготовка туристского актива — одна из 
главных задач работы объединения. Программы туристско- краеведческих 
объединений. Учебные планы и режим работы, наполняемость, состав. 
Учет работы. Школьный туристский клуб: задачи, положение о клубе, 
устав, структура, клубная символика, клубное самоуправление.

Туристско- краеведческий лагерь, экспедиция. Профиль, задачи работы 
лагеря. Реализация принципов самоуправления и самообслуживания. 
Подбор состава лагеря. Педагогический коллектив лагеря. Вопросы фи-
нансирования, снабжения продуктами, топливом. Требования к месту 
расположения и планировки территории лагеря. Получение разрешения 
на открытие лагеря в местных органах власти и Роспотребнадзора, со-
гласование вопросов с лесхозом и другими организациями. Содержание 
работы лагеря: режим дня, система самообслуживания (виды трудовой 
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деятельности и организация трудового процесса), учебная работа в лагере, 
графики походов, досуг в лагере, общественно полезная работа членов 
туристского лагеря, система самоуправления (работа совета командиров).
2. Меры по обеспечению безопасности в походах и на экскурсиях

Правила пользования транспортом. Правила движения по дорогам 
и улицам городов. Определение контрольных пунктов и сроков сообще-
ния с маршрута. Установление связи с поисково- спасательной службой 
МЧС России.

Обеспечение безопасности при преодолении естественных препятствий 
в походе. Меры безопасности при купании. Обустройство бивака, проти-
вопожарные мероприятия. Правила обращения с режущим инструментом, 
костровым оборудованием.

Гигиенические требования при приготовлении пищи. Использование 
в походе грибов и ягод. Ядовитые грибы и растения.

Питьевой режим в походе. Обеззараживание воды. Меры предосто-
рожности при грозе, сильном ветре.

Приемы самоконтроля. Воспитание у юных туристов сознательной 
дисциплины, умения оценивать свои силы и возможности.
3. Организация и  проведение массовых туристско- краеведческих 
мероприятий с обучающимися

Виды массовых мероприятий, их характеристика по целям и форме 
проведения.

Документация (положение, условия проведения, смета, план подготовки 
и проведения, отчет), ее составление, обсуждение и утверждение.

Вопросы финансирования массовых мероприятий. Согласование во-
просов проведения массовых мероприятий с местными органами власти.

Роль туристского актива обучающихся и учителей в подготовке и про-
ведении массовых мероприятий. Участие родительского актива, бывших 
воспитанников, работников организаций дополнительного образования 
в проведении мероприятий. Привлечение спонсоров.

Тематический звездный поход-слет, проведение зачетных маршрутов: 
положение, состав участников, выбор места, прокладка маршрутов, под-
готовка карт и заданий, обеспечение безопасности, проведение линейки, 
митинга, игр и развлечений на поляне слета, помощь лесничеству, подве-
дение итогов.

Туристские соревнования школьников: цели и задачи, положение, про-
грамма и виды соревнований, судейская коллегия, состав участников, подго-
товка полигонов и маршрутов, согласование мест проведения соревнований 
с местными органами власти, лесхозами, управлениями государственного 
пожарного надзора, УВД и Роспотребнадзора. Обеспечение безопасности 

проведения соревнований. Материальное обеспечение соревнований, во-
доснабжение, обеспечение дровами. Подведение итогов и награждение.

Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации» — основной документ при проведении турист-
ских соревнований. Правила соревнований по виду спорта «Спортивный 
туризм», регламент.

Содержание, вопросы организации и проведения соревнований по 
отдельным видам.

Практическая работа: Личное участие в проведении одного из массо-
вых мероприятий, организованного школой или организацией дополни-
тельного образования — представить письменный отчет о проведенном 
мероприятии, заверенный образовательной организацией.
4. Основы топографии и ориентирования

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических и спортивных 
карт. Понятие о генерализации.

Понятие о местных предметах и знаках топографических и спортивных 
карт. Изучение знаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 
площадные и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные циф-
ровые и буквенные характеристики.

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 
горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные 
и полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, 
урезы вод. Типичные формы рельефа и их изображение на карте. Харак-
теристика местности по рельефу.

Измерение расстояний на карте. Курвиметр.
Три отличительных свой ства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специа-

лизация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов 
и для ориентирования в пути.

Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Поверки компаса. Пра-
вила обращения с компасом.

Что такое азимут. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. 
Азимутальное кольцо. Измерение и построение углов (направлений) на карте.

Четыре действия с компасом. Визирование. Порядок действий при 
прямой и обратной засечках.

Некоторые приемы обучения юных туристов основам топографии 
и ориентирования: наглядные пособия, упражнения, задачи, конкурсы, 
игры и соревнования.

Определение сторон горизонта по небесным светилам. Угловая скорость 
Солнца. Нахождение Полярной звезды. Приближенное определение сторон 
горизонта по местным предметам.
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Способы измерения расстояния на местности. Значение и способы 
тренировки глазомера. Средний шаг, его измерения. Измерение расстояний 
шагами и по времени движения.

Практическая работа: упражнения на местности с картой и компасом, 
участие в соревнованиях по ориентированию.
5. Первая помощь в походе.

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травма-
тизм. Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. 
Работа руководителя с группой по воспитанию самоконтроля и привитию 
гигиенических навыков.

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги, 
помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим то-
ком. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные 
и простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 
отравления и желудочные заболевания.

Транспортировка пострадавшего.
Санитар походной группы, его обязанности при подготовке и во вре-

мя похода. Санитарный контроль за посудой, чистотой тела, состоянием 
участников. Состав, хранение, учет и использование походной медицин-
ской аптечки в пути.
6. Физическая и техническая подготовка юных туристов

Физиологические особенности детского организма. Значение физической 
и морально- волевой подготовки туриста. Противопоказания к участию 
в туристском походе.

Программа физических тренировок. Комплекс упражнений. Спор-
тивные игры, беговые тренировки. Система тренировок, постепенное 
возрастание нагрузок.

Маршевая подготовка в тренировочных походах.
Закаливание организма. Гигиена при тренировках.
Понятие о технике пешеходного туризма. Обучение правилам и техни-

ческим приемам движения в нормальных и усложненных метеоусловиях, 
на подъемах и спусках, на бродах, по болоту, в густом лесу и кустарнике, 
через завалы, по осыпям.

Обеспечение страховки при преодолении естественных препятствий. 
Альпеншток, веревки, репшнур, карабин. Вязка узлов, применяемых в ту-
ризме, их прочность, назначение, использование.

Обычный режим движения в походе. Отклонения от обычного режима. 
Движение на маршруте строем, обязанности проводника и замыкающего. 
Темп движения в разных условиях.

Обязанности проводника и топографа группы. График дежурств про-

водников. Разведка маршрута. Расчет движения на участке. Контрольные 
ориентиры. Хронометраж движения.
7. Содержание и  методика выполнения краеведческих наблюдений 
и  экспедиционных заданий. Общественно полезная работа юных 
туристов

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, гео-
графии, биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам 
в соответствии с местными условиями.

Содержание заданий туристским группам от школы, от организаций 
и учреждений.

Деятельность по охране природы в условиях похода.
Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. 

Использование памятников истории и культуры в учебной и воспитатель-
ной работе.

Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: со-
ставление описаний, сбор образцов для коллекций, видео и фотосъемка, 
зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, нанесение от-
сутствующих подробностей и исправлений на карту маршрута.

Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие 
и охраняемые растения и животные.

Работа среди местного населения: участие в общественных меропри-
ятиях, концерты самодеятельности, спортивные выступления, помощь 
сельским школам и лесничествам. Уборка и приведение в порядок мест 
массового посещения туристами и отдыхающими.
8. Учебная и воспитательная работа инструктора детско- юношеского 
туризма

Обязанности и права инструктора детско- юношеского туризма.
Воспитательные возможности туризма — действия в коллективе, вос-

питание чувства ответственности за порученное дело перед коллективом, 
развитие инициативы и самостоятельности.

Работа по подготовке младших инструкторов: учебные планы и програм-
мы, основные приемы обучения, составление планов отдельных занятий, 
организация практики — стажировки младших инструкторов.

Проведение семинаров по подготовке учителей к руководству походами. 
Семинары для классных руководителей, общественного актива.

Совместная работа с учителем физкультуры по подготовке значкистов 
«Юный турист России» и «Турист России», сдаче туристского норматива 
комплекса ГТО.

Роль инструктора детско- юношеского туризма в вовлечении обуча-
ющихся в походы и путешествия, в проведение массовых туристских 
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и краеведческих мероприятий, к участию в муниципальных, региональных 
слетах, конференциях, соревнованиях.

Повышение квалификации инструктора детско- юношеского туризма.
Обзор литературы, необходимой инструктору.

9. Особенности горных, лыжных, водных и велосипедных походов
Горный туризм. Составление маршрута горного путешествия. Ак-

климатизация участников. Приемы страховки. Передвижение в горах. 
Применение различных узлов и специального снаряжения.

Особенности лыжных походов. Расчет переходов в лыжном походе 
с учетом препятствий, погодных условий, наличия населенных пунктов. 
Обеспечение мест ночлегов. Организация привалов в пути. Требования 
к снаряжению.

Особенности проведения водных путешествий на нескольких судах. Пра-
вила хождения по внутренним водам России. Снаряжение для водного похода.

Возможности велосипедных путешествий, связанных с использования 
сети дорог. Знание материальной части велосипеда, умение произвести 
ремонт, владение техникой езды с грузом, правила дорожного движения.

Требования по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи 
для каждого из видов походов.
10. Использование современных информационных технологий

Классификация современных навигационных систем. Электронная 
картография. Устройство, принцип работы и основные характеристики 
навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Навигационные измерения. 
Потери мощности сигнала в радионавигационной системе. Возможности 
использования электронного навигатора в туристском походе.

Система электронной отметки на соревнованиях по спортивному 
ориентированию и спортивному туризму.

Обзор и применение профильных ресурсов в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». Использование современных 
информационных технологий при организации и проведении туристских 
походов и массовых мероприятий в образовательной организации.
11. Подготовка категорийного похода

Исходные условия: определение целей похода, допустимая продолжи-
тельность, протяженность, сложность и стоимость похода для группы.

Комплектование туристской группы, предварительный медицинский 
осмотр участников. Требования руководителя к участникам. Взаимодей-
ствие руководителя похода с родителями.

Принципы самоуправления и самообслуживания: распределение обя-
занностей в группе (должностей), подготовка ответственных за участки 
работ. Составление плана подготовки похода.

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Требования к по-
строению «нитки» маршрута и плана- графика похода. Линейная, кольцевая, 
радиальная схемы построения маршрута, их сочетание в плане движения.

Понятие о тактике и технике в туризме.
Разработка календарного плана- графика похода. Оформление походной 

документации, утверждение похода.
Обязанности администрации образовательной организации, участие 

организаций дополнительного образования, родителей в подготовке похода.
Работа маршрутно- квалификационных комиссий. Оформление катего-

рийных походов (маршрутов) в маршрутно- квалификационной комиссии.
12. Подведение итогов похода

Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам 
работы, родительское собрание. Отчет руководителя.

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, со-
ставление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, фотографий, 
видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ участ-
никами похода. Составление отчета для организации, давшей задание.

Ремонт и сдача общественного снаряжения. Подготовка экспонатов 
для школьного музея. Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 
Составление педагогического и финансового отчета.
13. Стажировка со школьными группами

Каждый слушатель курсов проводит в своей, или в другой образователь-
ной организации, подготовку 2–3-дневного или степенного похода, сам поход 
и обработку материалов по его итогам, или готовит команду обучающихся 
для участия в туристском слете или соревнованиях по спортивному туризму.

Практическая работа: к зачетным занятиям каждый слушатель пред-
ставляет копию педагогического отчета, принятого образовательной 
организацией, проводившей поход, паспорт или отчет о маршруте и марш-
рутную ленту похода.
14. Зачетные занятия

Зачетные занятия со слушателями проводятся в виде защиты рефератов 
по основным вопросам туристско- краеведческой и экскурсионной работы 
с учащимися, в виде зачетов по отдельным темам (контрольная работа) 
в период учебы, ответов по экзаменационным билетам.
15. Туристский поход (маршрут) не ниже 1 категории сложности.

Слушатели индивидуально предоставляют справку МКК или отчет 
по установленной форме о совершенном походе не ниже 1 категории 
сложности. К зачету может быть приняты; паспорт маршрута, отчет по 
выполненному краеведческому заданию; видеофильм, отчет по должности, 
которую занимал слушатель при проведении похода.
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Приложение 4
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Методические рекомендации по организации 
и проведению туристских походов с обучающимися

Одобрены Координационным советом по развитию детского 
туризма в Российской Федерации при Правительстве Российской 

Федерации, протокол № 3 п. 7 от 15 октября 2015 г.

1. Общие положения

Методические рекомендации по организации и проведению туристских 
походов с обучающимися (далее — рекомендации) определяют порядок 
проведения туристских походов (экспедиций) с обучающимися на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами.

В части содержательного наполнения туристско- краеведческой дея-
тельности настоящие рекомендации могут быть дополнены документами, 
разрабатываемыми организациями, определенными в качестве ответ-
ственных за развитие туристско- краеведческой работы с обучающимися, 
в т. ч. ресурсных центров развития системы дополнительного образования 
детей туристско- краеведческой направленности на федеральном (ФГБОУ 
ДОД «Федеральный центр детско- юношеского туризма и краеведения»), 
региональном и муниципальном уровнях.

Не рекомендуется принятие на региональном и муниципальном уровне 
документов, ограничивающих возможности для организации туристско- 
краеведческой деятельности с детьми.

Основные понятия, используемые в настоящих рекомендациях:
Туристский поход (маршрут) — прохождение группой обучающихся 

активными способами передвижения определенного участка местности 
с образовательными, воспитательными, познавательно- исследовательскими, 
рекреационными, спортивными целями.

Практическое занятие на местности, туристская прогулка — непро-
должительный по времени (1–4 часа) выход с обучающимися на территории 
населенного пункта или в его окрестностях.

В зависимости от сложности, продолжительности и протяженности 
маршрута, походы подразделяются на некатегорийные и категорийные.

Категорийные туристские походы — это учебно- спортивные тури-
стские походы с обучающимися, маршруты которых имеют параметры, 
определенные разделом 2 «Регламента по спортивному туризму. Туристско- 
спортивные мероприятия, связанные с прохождением туристских маршру-
тов» от 28.11.2008, утверждённым Туристско- спортивным Союзом России.

При проведении категорийных походов применяются требования 
к участникам и руководителям, изложенные в Приложении 8.
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Прохождение маршрутов категорийных походов дает возможность 
выполнения нормативов на присвоение спортивных разрядов по спор-
тивному туризму.

Некатегорийный туристский поход –туристский поход собучающи-
мися, имеющий уменьшенные параметры по протяженности и продол-
жительности похода по сравнению с категорийными маршрутами и не 
предъявляющий требования к здоровью обучающихся в объеме выше 
требований необходимых для допуска обучающихся к занятиям физиче-
ской культурой в основной группе.

Некатегорийные походы подразделяются на походы выходного дня 
и степенные походы.

Степенные туристские походы подразделяются на три степени слож-
ности. Рекомендованные нормативы степенных походов изложены 
в (Приложении 8).

Экспедиция — прохождение маршрута туристской группой в целях 
изучения территории, одного или нескольких объектов, выполнение 
общественно- полезной, поисковой, исследовательской и иной деятель-
ности продолжительностью 2 дня и более, с использованием активных 
и комбинированных средств передвижения.

Маршрутно- квалификационные комиссии — общественные эксперт-
ные органы, сформированные в соответствии с «Положением о маршрутно- 
квалификационных комиссиях образовательных учреждений (МКК ОУ) 
Минобразования России», утвержденным приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. № 223.

2. Организация походов с обучающимися

В качестве организаторов походов с обучающимися могут выступать 
организации, осуществляющие образовательную деятельность; организа-
ции, оказывающие услуги в области туризма.

Рекомендуется привлечение к организации походов с обучающимися 
общеобразовательных организаций профильных образовательных орга-
низаций системы дополнительного образования детей.

В целях формирования системного подхода к организации походной 
деятельности с обучающимися рекомендуется оснащение образователь-
ных организаций и туристско- краеведческих лагерей необходимым обо-
рудованием и инвентарем, минимальный перечень которого приведен 
в (Приложение 6, 7).

Финансирование походов осуществляется из федерального, регио-
нального и муниципального бюджетов в соответствии с действующим 
законодательством и утвержденными планами работы образовательных 

организаций, а также за счет средств родителей, спонсоров и пожертво-
ваний физических и юридических лиц.

Порядок отчётности по использованным средствам всех видов бюджетов 
определяется действующими нормативно- правовыми актами.

Порядок отчетности по расходованию средств, выделяемых родителя-
ми или законными представителями обучающихся на участие в походе, 
определяется по согласованию родителей или законных представителей 
и руководителя похода, либо по решению родительского комитета обра-
зовательной организации.

Администрация образовательной организации, проводящей поход, 
обязана провести целевой инструктаж по обеспечению безопасности обу-
чающихся в походе с руководителем похода и его заместителем (помощни-
ком). Записи о проведении инструктажа производятся в соответствующих 
журналах (Приложение 2). В случае нарушения группой на маршруте кон-
трольных сроков оповещения администрация организации, проводящей 
путешествие, обязана незамедлительно связаться с подразделением МЧС 
РФ, в котором группа была поставлена на учет, для выяснения местона-
хождения группы и оказания ей необходимой помощи.

3. Документы необходимые для организации туристских походов 
с обучающимися

Для оформления выхода в поход руководитель группы представляет 
руководителю образовательной организации следующие документы:

1. Маршрутный лист (Приложение 5) туристской группы.
2. Письменное разрешение родителей (законных представителей), 

с указанием особенностей детей, которые необходимо учесть в походе 
(Приложение 3).

3. Медицинский допуск на участие в походе продолжительностью 
свыше трех дней (Приложение 4). Обучающимся, допущенным к занятиям 
физической культурой по основной группе без ограничений, медицинский 
допуск для участия в походе продолжительностью до 3-х дней не требуется.

Представление иных документов для решения вопроса о проведении 
туристского похода не требуется.

Руководитель образовательной организации на основании этих докумен-
тов издает приказ о проведении мероприятия (Приложение 1) с указанием 
планируемого маршрута, сроков проведения, состава туристской группы.

Руководитель группы проводит инструктаж с обучающимися о мерах 
для обеспечения безопасности при использовании транспорта и в похо-
де, о чем производится запись в «журнале регистрации инструктажа по 
технике безопасности в туристских походах».
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Для обучающихся, членов туристско- краеведческих объединений об-
разовательной организации, работающих по утвержденным программам 
письменное разрешение родителей (законных представителей) оформляется 
один раз — в начале учебного года.

Для проведения однодневных туристских прогулок, ближних экскур-
сий, практических занятий на местности, включенных в утвержденные 
образовательные программы объединений, оформление вышеуказанных 
документов не требуется.

При необходимости, администрацией образовательной организации 
может быть принято решение об информировании о времени и маршруте 
похода (по телефону, электронной почте) подразделения МЧС, организа-
ции, ответственные за развитие детского туризма в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях. Почтового или нарочного 
дублирования вышеуказанной информации не требуется.

Администрация организации, проводящей поход, а также члены 
маршрутно- квалификационных комиссий (МКК), давшие положительное 
заключение о возможности совершения группой заявленного путешествия, 
не несут ответственность за происшествия, которые явились следствием 
неправильных действий руководителя и участников путешествия.

При проведении путешествия с использованием услуг туристско- 
экскурсионных и других организаций (туристские фирмы, спортивные 
клубы, индивидуальные предприниматели и т. д.) администрация образова-
тельной организации заключает договор, в котором должна предусмотреть 
наличие требований к квалификации инструкторов (гидов- проводников), 
проводящих поход с обучающимися.

Маршрутными документами туристской группы обучающихся являет-
ся маршрутный лист и маршрутная книжка. Маршрутный лист является 
документом для некатегорийных походов, в маршрутах которых отсут-
ствуют классифицированные локальные и протяженные препятствия, 
а для остальных походов используется маршрутная книжка.

В них, по возможности, делаются отметки на маршруте (в местных 
органах власти, отделениях связи, магазинах, школах, остановочных пун-
ктах транспорта) с указанием населенного пункта и даты прохождения.

Маршрутный лист выдаётся направляющей образовательной органи-
зацией. На основании оформленного маршрутного листа производится 
учёт работы педагогов, подтверждение туристского опыта обучающихся.

Маршрутная книжка выдается и заверяется штампом полномочной 
МКК.

4. Требования к руководителям, заместителям (помощникам) 
руководителей и участникам походов

Группы для проведения походов формируются из обучающихся, объеди-
ненных на добровольных началах общими интересами на основе совместной 
учебы, занятий в объединениях дополнительного образования, секциях, 
трудовой деятельности, места жительства и пр., обладающих необходимым 
опытом и осуществляющих подготовку и организацию похода.

Руководителем похода назначается педагогический работник образо-
вательной организации, проводящей поход, имеющий необходимый опыт 
организации и проведения туристских путешествий.

Руководители некатегорийных походов, в маршруты которых включены 
классифицированные локальные и протяженные препятствия, должны 
иметь туристский опыт, предусмотренный «Регламентом соревнований 
по группе дисциплин «маршрут» вида спорта «спортивный туризм».

В случае проведения похода коммерческой организацией, все права 
и обязанности участников и организаторов похода определяются догово-
ром между данной коммерческой организацией и родителями (законными 
представителями) участников похода.

Минимальное количество обучающихся в группе — 6 человек. Макси-
мальное количество обучающихся в группе определяется администрацией 
образовательной организации с учетом мнения руководителя похода 
и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся.

5. Права и обязанности руководителя и заместителя руководителя 
похода

Руководитель похода и его заместитель несут ответственность за жизнь, 
здоровье обучающихся и безопасное проведение похода, за выполнение 
плана мероприятия, содержание образовательной, оздоровительной, вос-
питательной и познавательной работы, правил пожарной безопасности, 
охраны природы, памятников истории и культуры.

Руководитель похода обязан
до начала похода:
– в соответствии со сложностью и целями прохождения маршрута 

обеспечить комплектование группы с учетом интересов, интеллектуальной, 
физической и технической подготовленности обучающихся;

– подготовить документы, необходимые для проведения похода;
– провести инструктаж по безопасному поведению участников похода, 

организовать всестороннюю подготовку участников похода, проверить нали-
чие необходимых навыков и знаний, обеспечивающих безопасность, умение 
плавать (в водных походах, если планируются переправы вброд, купание);
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– организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и про-
дуктов питания, выявить возможность пополнения запасов продуктов на 
маршруте; при необходимости составить смету расходов;

– подготовить картографический материал, средства навигации и связи 
(при наличии), разработать маршрут и график похода, план краеведче-
ской, общественно полезной работы и других мероприятий, проводимых 
группой на маршруте;

– ознакомиться с условиями похода, определить все находящиеся на 
пути медицинские организации и отделения связи, органы МЧС и МВД, 
изучить сложные участки маршрута и наметить способы их преодоле-
ния, при необходимости получить консультацию у опытных туристов 
и краеведов;

– ознакомиться с информацией о состоянии здоровья каждого из 
предполагаемых участников похода, получить допуск врача (школьного, 
медицинской организации) на участие в походе обучающихся; подготовить 
аптечку первой помощи с необходимыми медикаментами и перевязочными 
материалами, провести инструктаж по оказанию первой помощи;

в походе:
– руководствоваться нормативными и правовыми актами, регламен-

тирующими безопасное проведение мероприятий с обучающимися;
– соблюдать утвержденный маршрут и график движения;
– принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безо-

пасности участников, вплоть до изменения маршрута в сторону упрощения 
или прекращения похода в связи с возникшими опасными природными, 
техногенными явлениями и другими обстоятельствами, а также в слу-
чае необходимости оказания помощи пострадавшему или заболевшему 
участнику похода;

– оказывать первую помощь и принимать срочные меры по доставке 
травмированных или заболевших участников похода в ближайшее ме-
дицинское учреждение; информировать при необходимости родителей 
ребёнка и образовательную организацию, проводящую данный поход;

– организовывать в случае необходимости оперативную помощь дру-
гой туристской группе, находящейся в данном районе (по возможности);

– по возможности, делать отметки в маршрутном листе или маршрут-
ной книжке о прохождении маршрута.

6. Обязанности и права участников похода

Участник похода обязан:
– активно участвовать в подготовке, проведении похода и составлении 

отчета о походе;

– строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возложенные 
на него поручения;

– своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его 
заместителя (помощника);

– знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, 
обращения с взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами, 
правила безопасности на воде, уметь оказывать первую помощь;

– бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, 
уважительно относится к руководителям и товарищам, местным жителям;

– своевременно информировать руководителя и его заместителя (по-
мощника) об ухудшении состояния здоровья или травмировании.

Участник похода имеет право:
– пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружени-

ями организации, проводящей поход;
– участвовать в выборе и разработке маршрута;
– после окончания путешествия обсуждать на собрании группы дей-

ствия любого из участников, публиковать свои дневники похода, фото- 
и видеоматериалы, обсудить поход в социальных сетях.

Приложение 1

ПРИКАЗ

«_____» _________ 20____года   № ______

О проведении похода

В целях популяризации и развития детско- юношеского туризма, _____
приказываю:

1. Направить группу обучающихся туристско- краеведческого объе-
динения «..» (или класса) в период с ___ по _____в количестве __ человек 
(___ детей и _____ руководителей) в туристский поход (экспедицию) по 
маршруту__________.

2. Назначить руководителем группы ___________________________, 
заместителем руководителя — __________________________________ 
с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей.

3. Поручить руководителю группы _________________:
3.1. Провести соответствующую организационно- подготовительную 

работу по качественной и своевременной подготовке группы.
3.2. Получить положительное заключение маршрутно- квалификационной 

комиссии на проведение данного похода (в случае совершения похода, для 
проведения которого необходимо заключение МКК).
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3.3. Провести с участниками похода подробный инструктаж по соблю-
дению правил дорожной безопасности, правил поведения в транспорте, 
общественных местах, правил охраны природы, памятников истории 
и культуры, по соблюдению правил техники безопасности, противопожар-
ной безопасности во время участия в туристском походе (экспедиции), по 
соблюдению санитарно- гигиенических норм и правил.

3.4. Обеспечить наличие заявлений от родителей (законных представи-
телей), а также, в случае необходимости, медицинского допуска на каждого 
участника похода (экспедиции).

3.5. Направить в поисково- спасательный отряд по месту проведения 
похода уведомление с указанием сроков туристского похода (экспедиции), 
маршрута туристского похода (экспедиции), мест стоянок, количества 
участников. Получить пропуск на территорию с ограниченным режимом 
посещения (заповедник, пограничная зона и т. п.).

3.6. Обеспечить перед выездом группы на маршрут наличие и соответ-
ствующее погодным условием состояние экипировки участников турист-
ского похода (экспедиции), личное и групповое снаряжение, медицинской 
аптечки.

3.7. При возникновении чрезвычайных ситуаций руководителю груп-
пы незамедлительно сообщить в________ по телефону ___________ 
и в поисково- спасательный отряд.

3.8. По возвращению участников группы из туристского похода (экс-
педиции), руководителю группы передать их родителям (законным пред-
ставителям) в установленном порядке.

3.9. Установить контрольный срок возвращения из похода до _____ час. 
«___»______20___ г. в указанный срок проинформировать_____________ 
по телефону_____________ об окончании туристского похода (экспедиции).

3.10. Руководствоваться в своей деятельности при организации и прове-
дении туристского похода (экспедиции) нормативно- правовыми докумен-
тами, локальными актами и инструкциями по организации и проведению 
туристских мероприятий с обучающимися образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ________________
Руководитель образовательной
организации

С приказом ознакомлены:
Руководитель группы __________________
Заместитель руководителя группы ___________________

«_____» _______________20_____ года

Приложение 2
ЖУРНАЛ 

инструктажа обучающихся по технике 
безопасности при групповых выездах
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Приложение 3

Директору __________________________
от _________________________________________

(ФИО родителей)
____________________________________________

 (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я _______________________________ даю согласие на участие в 20__ 
учебном году моего сына (дочери) ____________ в мероприятиях, прово-
димых образовательной организацией в рамках образовательного процесса 
за пределами школьной территории. Об указанных мероприятиях прошу 
сообщать мне по телефону _______ или по адресу электронной почты 
__________________, не позднее, чем за 7 дней до планируемых мероприя-
тий, с указанием фамилий и контактных данных педагогов, которым будет 
доверена жизнь и здоровье моего ребенка.

Медицинских противопоказаний ребенок не имеет (если имеет, то 
какие: аллергические реакции, ограничения по физическим нагрузкам, 
перенесенные операции, особенности диеты и т. п.).

«_____»__________20____ года /____________/
(Подпись)   
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Приложение 4

СПРАВКА

Выдана ______________________________________________
______в том, что он(а) по состоянию здоровья может участвовать 
в ___________________ (вид туризма) походе по ____________________
__________________________ (район похода) в _____________________
_______________ (месяц, год совершения похода).

Штамп медицинской организации _____________________________
(подпись, личная печать врача  

и расшифровка подписи)

Приложение 5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Название выпускающей организации

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № _______

Выдан группе туристов _________________________________
___________________________________________________ в составе  
_____________ человек, совершающих с «________»__________________
____по «_____»_________20___г. _________________ туристский поход, 
_____________ степени сложности по маршруту ____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(основные пункты)
под руководством ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Особые указания по мерам безопасности _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Директор  ____________ (_________________)

«______» ______________ 20__г.

СПИСОК ГРУППЫ

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Домащний адрес Обязанности 
в группе

ПЛАН ПОХОДА

Дата Участки маршрута (от-до) км Способ передвижения

ВСЕГО активными способами передвижения ____________км

СХЕМА МАРШРУТА ПОХОДА

____________________ основной маршрут
____________________ запасной вариант маршрута
____________________ аварийный вариант
____________________ места ночлегов
Группа должна сообщить об окончании маршрута или прохождении 

промежуточного пункта по тел. № ______________
по ________________________________
из_____________________ до _______час «___»_______________
из_____________________ до _______час «___»_______________
по адресу _______________________________________________
Руководитель группы  ______________ (___________________)

Приложение 6

Рекомендуемый перечень снаряжения и оборудования полевого 
туристско- краеведческого лагеря (из расчета на 50 человек)

№ п/п Наименование оборудования и снаряжения Количество
1. Рюкзак объемом не менее 60 литров 50
2. Палатка с тентом в зависимости 

от вместимости
3. Палатка хозяйственная 3
4. Набор туристской мебели 15
5. Коврик теплоизоляционный 50
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6. Спальный мешок 50

7. Тент от дождя 7

8. Веревка основная (40 м) 7

9. Веревка вспомогательная (40 м) 7

10. Карабины 30

11. Ведра туристские (комплект) 5

12. Оборудование для приготовления пищи 
(примуса, газовые плиты, горелки и т. д.)

в зависимости от 
необходимости

13. Компас жидкостной 50

14. Радиостанции портативные 5–7

15. Курвиметр 3

16. Электронный навигатор 1

17. Электрогенератор 1

18. Ремнабор 3

19. Бинокль 1

20. Электромегафон 1

21. Рулетка металлическая, измерительная 1

22. Фонарь электрический 10

23. Канистра (10 л) 10

24. Топор большой 5

25. Пила 5

26. Лопата 5

27. Мяч футбольный 3

28. Мяч волейбольный 3

29. Шахматы 5

30. Шашки 5

31. Бадминтон 3

32. Настольный теннис 2

33. Аптечка медицинская 3

34. Карты спортивные, физические, туристские, 
административные, атласы, схемы

В зависимости 
от необходимости

35. Походная баня 2

Приложение 7

Рекомендуемый перечень туристского снаряжения 
общеобразовательной организации (из расчета на 30 человек)

№ п/п Наименование оборудования и снаряжения Количество

1. Рюкзак объемом не менее 60 литров 30

2. Палатка с тентом в зависимости от 
вместимости

3. Спальный мешок 30

4. Коврик теплоизоляционный 30

5. Сидушка (коврик пенополиуретановый) 30

6. Тент от дождя 3

7. Ведра туристские (комплект) 3

8. Оборудование для приготовления пищи 
(примуса, газовые плиты, горелки и т. д.)

в зависимости 
от необходимости

9. Компас жидкостной 30

10. Лопата саперная 3

11. Костровое оборудование 3

12. Пила 3

13. Ремнабор 3

14. Радиостанции портативные 5–7

15. Курвиметр 3

16. Электронный навигатор 1

17. Электрогенератор 1

18. Аптечка медицинская 3

19. Карты спортивные, физические, туристские, 
административные, атласы, схемы

в зависимости 
от необходимости

Для работы детских туристско- краеведческих объединений по видам 
туризма (водного, горного, велотуризма и др.) и направлениям краеведе-
ния (геологический, археологический и др.) в данный список добавляется 
соответствующее специальное снаряжение и оборудование: плавсредства, 
альпинистское снаряжение, микроскопы, определители и т. д.
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Приложение 8

Степенные походы

Степень 
сложности Виды маршрутов Протяженность,  

км
Продолжительность

(дней)

3

Пешеходные 75–100 7–8

Лыжные 75–100 -»-

Пешеходные
в горах

60–90 -»-

Велосипедные 120–300 -»-

Водные 60–150 -»-

2

Пешеходные 50–75 5–6

Лыжные 50–75 -»-

Пешеходные
в горах

40–60 -»-

Велосипедные 80–120 -»-

Водные 40–60 -»-

1

Пешеходные 30–50 3–4

Лыжные 30–50 -»-

Пешеходные
в горах

25–40 -»-

Велосипедные 50–80 -»-

Водные 25–40 -»-
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Категория сложности
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Примечания:
1*. В лыжных походах 1 степени сложности, допускается участие де-

тей с 11 лет только при условии ночлегов в отапливаемых помещениях. 
В остальных случаях допускается участие детей в лыжных походах с 12 лет.

2. С учетом сложности маршрута, подготовленности всей группы, ква-
лификации руководителя МКК может в некатегорийных походах и походах 
1–3 категории сложности включить в состав группы до 25% участников 
на 1–2 года младше рекомендованного в Приложении 1.

3. В водных походах 2–4 категории сложности группы, идущие только 
на 4-местных катамаранах, могут состоять из 6–14 участников.

4. Исходя их безусловного обеспечения безопасности, при проведении 
походов в межсезонье, при прохождении маршрута через классифици-
рованные перевалы, при включении в маршрут участков более высоких 
категорий сложности, при проведении комбинированных походов, включа-
ющих несколько видов туризма, МКК может предъявить повышенные или 
дополнительные требования к маршруту, снаряжению, возрасту и (или) 
туристскому опыту участников и руководителей.

5. В некатегорийных походах и походах 1–3 категории сложности 
возможно участие детей руководителей моложе возраста, указанного 
в Приложении 1.

6. Возраст определяется календарным годом, в котором участнику 
или руководителю исполняется соответствующее число лет, указанных 
в Приложении 1.

7. Не рекомендуется включение в маршрут походов с обучающимися 
участков первопрохождения.

Разъяснения по вопросам, связанным 
с организацией туристско- краеведческой 

деятельности с детьми в условиях природной среды 
Приложение к письму Минпроса России от 02.08.2019 г, № 06–787

1. Чем отличается палаточный лагерь от похода?

Палаточный лагерь — это юридическое лицо или структурное подраз-
деление, созданное организациями социального обслуживания, санаторно- 
курортными организациями, общественными организациями (объедине-
ниями) и иными организациями (приказ Минобрнауки России от 13 июля 
2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления»). Предметом деятельности палаточного 
лагеря являются обеспечение отдыха детей, оздоровления и укрепления их 
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здоровья, развитие творческого потенциала детей, приобретения практи-
ческих навыков пребывания в природных условиях, занятия физической 
культурой, спортом, туризмом, краеведческой, учебно- исследовательской, 
волонтерской и иными видами деятельности.

Поход — это мероприятие (событие), а также форма осуществления 
определенной деятельности. Его может организовать любое физическое 
(в форме самодеятельного туризма) или юридическое лицо, в том числе 
образовательная организация и организация отдыха детей и их оздоровле-
ния. Как правило, в походе организация ночлега в походе осуществляется 
в палатках, установку которых осуществляют сами участники мероприятия.

Важно отметить, что согласно п. 1.5. СанПиН 2.4.4.3048–13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа» действие указанного документа не 
распространяется на проходящие в условиях природной среды слеты, спор-
тивные соревнования и учебно- тренировочные сборы продолжительностью 
менее 7 дней, а также на туристские походы любой продолжительности 
(не связанные с палаточным лагерем), походные бивуаки (места ночлегов 
туристов в походе).

2. Чем отличается палаточный лагерь от слета, фестиваля, 
экспедиции или иного аналогичного мероприятия?

Слет, фестиваль, экспедиция, также как и поход являются меропри-
ятиями (событиями), проводимыми в условиях природной среды, в том 
числе, образовательными организациями и организациями отдыха детей 
и их оздоровления, и имеющими нерегулярный характер.

Как правило, в указанных мероприятиях участвует несколько организо-
ванных групп детей, представляющих различные организации. Проведение 
такого рода мероприятий регламентируется положениями (регламента-
ми, условиями), разрабатываемыми и утверждаемыми организаторами, 
в которых указывается детализированная информация о проводимом 
мероприятии (цели, задачи, время, место, требования к участникам, рас-
пределение ответственности и т. д.).

В данном случае следует учитывать, что, как правило, ответственность 
за жизнь и здоровье детей, принимающих участие в мероприятии, воз-
лагается на руководителей организованных групп детей и фиксируется 
в приказах командирующих организаций и непосредственно на орга-
низатора мероприятия. Он обеспечивает безопасные условия в целом. 
В период непосредственного проведения соревнований, конкурсов и т. п. 
ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на лиц, указанных 
в положении (регламенте) о проведении мероприятия.

3. Как отличить палаточный лагерь  
от похода, слета, экспедиции и т. п.?

Если есть сомнения в том, что туристские мероприятия являются 
скрытой формой организации отдыха детей и их оздоровления, то следует 
привлечь специалистов организаций дополнительного образования детей 
туристско- краеведческой направленности, имеющих значительный турист-
ский опыт, изучить уставные документы, проанализировать информацию 
о том, как позиционирует себя организация в сети интернет, регулярность 
проводимых мероприятий, и т. д.

Следует учесть, что на бытовом уровне под термином «палаточный 
лагерь» иногда подразумевается группа палаток, расположенных на одной 
территории, что бывает как при проведении походов, так и иных турист-
ских мероприятий. 

В данном случае указанный термин не имеет прямого отношения к ор-
ганизациям отдыха детей и их оздоровления палаточного типа, поскольку 
характеризует не вид организации, а исключительно способ организации 
ночлега.

4. Какими документами регламентируется поход?

Поход может представлять собой как самостоятельную услугу, так и фор-
му организации той или иной деятельности. Таким образом, организация 
деятельности с детьми в походе регламентируется теми же документами, что 
и основная деятельность. Например, если поход осуществляется в рамках 
образовательного процесса, то к его руководителю помимо специальных 
требований, предусмотренных инструкцией, предъявляются требования, 
что и к образовательному процессу в целом (например, руководитель похода 
должен быть штатным работником организации, иметь соответствующее 
образование и т. д.).

К числу «специальных» документов, регламентирующих организацию 
походной деятельности с детьми, следует отнести:

– Инструкцию по организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразователь-
ных школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов 
и школ-интернатов, студентами педагогических училищ Российской Феде-
рации, утвержденную Приказом Министерства образования Российской 
Федерации № 293 от 13 июля 1992 года «Об утверждении нормативных 
документов по туристско- краеведческой деятельности» (в случае, если 
поход проводится в рамках образовательной деятельности).

– Правила и регламенты по виду спорта «спортивный туризм» (в случае, 
если поход осуществляется в форме спортивной деятельности).



306 307

Данные документы коррелируются между собой и очень, часто педагоги 
проводят походы с образовательными целями в соответствии с требова-
ниями правил по виду спорта «Спортивный туризм» в целях получения 
спортивных разрядов.

Также в качестве обязательных документов следует выделить приказ 
МЧС России от 30 января 2019 г. № 42 «Об утверждении порядка инфор-
мирования территориальных органов МЧС России о маршрутах пере-
движения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 
спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском 
для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 
имуществу, и порядка хранения, использования и снятия с учета территори-
альными органами МЧС России информации о маршрутах передвижения, 
проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологи-
ческим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 
причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу».

При этом крайне важно отличать процедуру информирования (уве-
домления) от согласования. Процедура уведомления не подразумевает 
обязательной обратной связи и санкционирования. В этой связи следует 
понимать, что процедура согласования должна быть обеспечена наличием 
соответствующих полномочий у согласующего органа.

Перечень рекомендуемых документов, необходимых для проведения 
похода, организуемого образовательной организаций или организацией 
отдыха детей и их оздоровления, указан в приложении 1 к настоящим 
разъяснениям.

5. Какой документ можно порекомендовать образовательным 
организациям и организациям отдыха детей и их оздоровления при 

осуществлении походной деятельности с детьми?

Рекомендации по организации и проведению туристских походов 
с обучающимися, утвержденные ФЦДЮТиК и направленные в субъекты 
Российской Федерации письмом Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи от 12 ноября 2015 года № 09–3173 
и размещенные на сайте ФЦДЮТиК в разделе туризм/документы.

6. На кого распространяются требования к организации туристских 
маршрутов, разработанные Минкультуры России

Приказом Минкультуры России от 05 апреля 2017 г. № 511 утверждены 
общие требования к туристским маршрутам (другим маршрутам передви-
жения) для прохождения организованными группами детей и порядку ор-
ганизации их прохождения детьми, находящимися в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, либо являющимися членами организованной 
группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления 
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и дли-
тельности прохождения таких маршрутов (далее — приказ).

Согласно п 1. приказа, вышеуказанные требования распространяются 
на туроператоров, турагентов и организации, осуществляющие экскурси-
онное обслуживание в соответствии с частью 10 статьи 14 Федерального 
закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации».

Поэтому в тех случаях, когда образовательная организация, либо ор-
ганизация отдыха детей и их оздоровления заказывает туристские услуги 
у турфирмы, последняя должна руководствоваться приказом. Сами же 
образовательные организации и организации отдыха детей и их оздоров-
ления руководствуются документами, указанными в п. 4.

7. Как руководствоваться документами,  
имеющими рекомендательный характер и содержащими ссылки 

на действующие нормативные правовые акты?

Задача рекомендаций заключается в том, чтобы помочь пользователю 
принять то или иное решение. Но само право принятия решений, безус-
ловно, остается за пользователем. Исключение составляют случаи, когда 
рекомендации содержат ссылки на документ, имеющий обязательный 
характер исполнения. В таком случае исполняется обязательный документ, 
на который содержится ссылка.

Документы под названием «предостережение» не являются норматив-
ными правовыми актами. Их целью является уведомление заинтересован-
ных организаций и физических лиц о недопущении случаев нарушения 
действующих нормативных правовых актов. Например: предостережение 
может содержать информацию о том, что если группа, планирующая поход 
решит организовать проживание не в палатках, а на объектах, подпадающих 
под определение «средство размещения», то указанные объекты должны 
соответствовать установленным нормам и требованиям.

8. В каких случаях проводится акарицидная обработка?

Требование обязательной акарицидной обработки маршрутов передви-
жения детских групп при организации походов нормативными правовыми 
актами не закреплено. При этом в соответствии со статьей 27.1. Конституции 
Российской Федерации, каждый, кто законно находится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет право свободно передвигаться. Соответственно 
на туристских стоянках, размещенных в условиях природной среды, могут 
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располагаться любые организованные группы, и группе, заранее организо-
вавшей акарицидную обработку, может просто не хватить места на данной 
стоянке. Что касается самого маршрута и графика передвижения, то он 
может корректироваться уже по ходу движения группы в зависимости от 
погодных условий, физического состояния участников и т. д.

Вместе с тем, Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 7 марта 2008 г. № 19 утверждены 
санитарно- эпидемиологические правила СП 3.1.3.2352–08 «Профилактика 
клещевого вирусного энцефалита», раздел VIII которых посвящен вопросам 
неспецифической профилактики клещевого энцефалита (далее — правила).

Пункт 8.3. указанных правил регулирует вопросы индивидуальной 
(личной) защиты людей и включает в себя:

правила поведения на опасной в отношении клещей территории (прово-
дить само и взаимоосмотры каждые 10–15 минут для обнаружения клещей; 

не садиться и не ложиться на траву;
стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной 

растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах;
после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно 

осмотреть тело и одежду;
не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду 

и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;
осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления 

с них прицепившихся и присосавшихся клещей);
использование специальной одежды;
применение специальных химических средств индивидуальной защиты 

от клещей.
Как правило, количество случаев присасывания клещей в походах мини-

мально в связи с тем, что в отличие от неорганизованных прогулок по лесу, 
при проведении походов указанные правила применяются в полном объеме.

Относительно акарицидной обработки мест массовых мероприятий 
следует отметить, что согласно п. 8.4.1. правил акарицидом обрабатывают 
наиболее часто посещаемые населением участки территории (места массо-
вого отдыха, летние оздоровительные лагеря и детские образовательные 
организации, прилегающие к ним территории не менее 50 м, базы отдыха, 
кладбища, садовые участки и т. д.).

При этом под термином «место массового отдыха» подразумеваются 
зоны рекреационного назначения, определяемые в результате градостро-
ительного зонирования (гл. 4 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации) и закрепляемые в документах территориального планирования 
муниципального образования. После этого уполномоченный орган мест-

ного самоуправления придает данным территориям (зонам) статус мест 
массового отдыха населения, закрепив свое решение в муниципальном 
правовом акте.

Организаторы массовых туристских мероприятий (более 50 человек), как 
правило, проводят акарицидную обработку территорий, предназначенных 
для постоянного нахождения участников мероприятий, что обеспечивает 
дополнительную защиту от присасывания клещей. Данные меры считаем 
оправданными и целесообразными.

9. Что должны предоставить представители надзорных 
органов в случае установления к организованной группе детей 

ограничительных мер?

В случае принятия к организованной группе детей в установленном по-
рядке ограничительных мер, данный факт в обязательном порядке должен 
быть задокументирован и составлен соответствующий акт в 2-х экземплярах, 
за исключением случаев экстренной эвакуации в результате чрезвычайных 
происшествий. В таких случаях рекомендуем осуществлять аудиовизуальную 
фиксацию информации о применении ограничительных мер.

Руководитель организованной группы несет полную ответственность 
за жизнь и здоровье детей, которую ему делегировали родители (законные 
представители) или направляющая организация. Принятие ограничи-
тельных мер может оказать негативное влияние на реализацию им своих 
полномочий и выполнение программы похода, слета фестиваля, экспе-
диции или иного туристского мероприятия. Кроме того, с установлением 
ограничительных мер ответственность руководителя за жизнь и здоровье 
детей не прекращается.

10. Обязательно ли наличие в туристском походе  
бутилированной воды?

В отношении туристских походов отсутствуют требования об обяза-
тельном наличии бутилированной воды. Вопрос обеспечения питьевого 
режима участников похода относится к полномочиям руководителя группы, 
который несет за это полную ответственность.

Согласование вопросов питьевого режима и питания в походе с предста-
вителями надзорных органов, действующими нормативными правовыми 
актами не предусмотрено. При этом вопрос питьевого режима крайне важен 
с точки зрения сохранения жизни и здоровья участников туристских ме-
роприятий. Существуют различные варианты очистки воды, применяемой 
в походе. Вода из открытых источников в обязательном порядке должна 
проходить процедуру кипячения. Также может быть проведена процедура 
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фильтрации и дезинфекции, что предусмотрено п. 12.1. Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22 августа 2014 г. № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215–14 «Профи-
лактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

По данному вопросу руководители, имеющие незначительный тури-
стский опыт, могут обратиться за консультацией в адрес организаций, 
осуществляющих координацию туристско- краеведческой деятельности 
с детьми на региональном и муниципальном уровнях, или воспользо-
ваться размещенной в сети интернет книгой А. А. Алексеева «Питание 
в туристском походе».

11. Кто должен согласовывать перечень продуктов,  
используемых в походе?

Действующими нормативными правовыми актами согласование пе-
речня продуктов, используемых в походе, не предусмотрено. Вместе с тем, 
хранение продуктов питания в условиях природной среды предъявляет 
к ним особые требования. В этой связи существуют рекомендации по под-
бору продуктов для похода, например приложение № 6 к постановлению 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14 мая 2013 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048–13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа».

Количество продуктов в походе на одного человека определяется, 
в том числе его продолжительностью и сложностью. В случае необходи-
мости, руководитель организованной группы детей может обратиться за 
консультацией в организации, осуществляющие координацию туристско- 
краеведческой деятельности с детьми на региональном и муниципальном 
уровнях.

12. Каким образом можно использовать рекомендованные 
туристские маршруты, размещенные на официальных сайтах 

органов государственной власти?

Рекомендуемые маршруты носят справочный характер и могут использо-
ваться при планировании конкретных маршрутов передвижения организо-
ванных групп детей в условиях природной среды в зависимости от возраста 
участников, уровня их подготовки, целей туристского похода (экспедиции), 
природно- климатических условий в период проведения мероприятия и т. д.

Однако каждый руководитель группы имеет право разработать свой 
маршрут в зависимости от целей похода, опыта участников, их физической 
подготовки и др.

14. Каким документом руководители организации отдыха детей 
и их оздоровления должны руководствоваться в вопросах 

антитеррористической защищенности?
Минобрнауки России была разработана и 6 июня 2018 г. утвержде-

на инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности 
организаций отдыха детей и их оздоровления палаточного типа и мест 
проведения массовых мероприятий с детьми в природной среде. Данным 
документом и должны руководствоваться организации отдыха детей и их 
оздоровления палаточного типа.

Требования к палаточным лагерям, предусмотренных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасно-
сти объектов (территорий), не могут быть применены, так как предметом 
регулирования указанного документа являются объекты инфраструктуры, 
имеющие общую территорию, которые в палаточных лагерях отсутствуют.

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию в создании в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 г. № 336 (извлечения)

Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений

Подраздел 6. Спортивный комплекс
Дополнительное вариативное оборудование по видам спорта
Велоспорт
1.6.130 ВМХ — велосипед
1.6.131 Горный велосипед
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1.6.132 Запасные части для ремонта велосипедов
1.6.133 Комплект защиты
1.6.134 Стойка и комплект инструментов для ремонта велосипеда
1.6.135 Стойка для велосипедов
Скалолазание
1.6.234. Каска
1.6.235 Релаксационная стенка
1.6.236 Оборудование для скалодрома с зацепками
1.6.237 Специальное снаряжение
1.6.238 Страховочное снаряжение
1.6.239 Траверсы
Спортивное ориентирование и спортивный туризм
1.6.255 Веревка туристическая
1.6.256 Емкость для воды
1.6.257 Коврик бивачный
1.6.258 Компас спортивный
1.6.259 Комплект туристический бивачный
1.6.260 Контрольный пункт с системой отметки
1.6.261 Костровой набор
1.6.262 Набор канатов
1.6.263 Набор шанцевого инструмента
1.6.264 Разметочная полимерная лента
1.6.265 Рюкзак туристический
1.6.266 Стол переносной раскладной с комплектом стульев
1.6.267 Тент
1.6.258 Фонарь кемпинговый

Подраздел 11. Кабинет географии
Демонстрационное оборудование и приборы
2.11.21 Комплект инструментов и приборов топографических
2.11.22 Школьная метеостанция
2.11.23 Барометр- анероид
2. 11.24 Курвиметр
2.11.25 Гигрометр
2.11.26 Комплект цифрового оборудования
Лабораторное оборудование
2.11.27 Компас ученический
2.11.28 Рулетка
2.11.29 Комплект для проведения исследований окружающей среды
Натуральные объекты
2.11.30 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв

О почетном знаке  
«За заслуги в развитии детско- юношеского туризма»

Из Положения о системе поощрения в детско- юношеском туризме 
и краеведении Федерального центра детско- юношеского туризма 

и краеведения

Почетным знаком «За заслуги в развитии детско- юношеского туризма» 
награждаются физические лица, внесшие существенный вклад в развитие 
сферы детско- юношеского туризма и краеведения в России, имеющие 
безупречный стаж штатной или общественной работы в этой сфере не 
менее двадцати лет (для ветеранов — независимо от периода развития 
детского туризма), имеющие государственные, ведомственные награды за 
развитие туристско- краеведческой деятельности (не ниже региональных), 
и внесшие личный вклад в:

– организацию работы по подготовке детского туристско- краеведческого 
актива, подготовку команд, делегаций, участников туристско- краеведческих 
объединений, ставших победителями и лауреатами международных и все-
российских туристско- краеведческих мероприятий;

– подготовку и повышение квалификации профессиональных и об-
щественных кадров для системы туристско- краеведческой деятельности 
(семинаров, курсов, школ и других учебных мероприятий), в профессио-
нальную подготовку специалистов в высших и средних учебных заведениях;

– научную и спортивно- просветительскую работу, в разработку и под-
готовку книг, программных, учебно- методических материалов, пособий, 
определяющих развитие туристско- краеведческой деятельности в России;

– работу по подготовке, проведению, участию во всероссийских конкур-
сах профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 
детей, конкурсах учебно- методических материалов, авторских программ;

– организацию и проведение всероссийских туристских слетов и со-
ревнований в составе главных судейских коллегий, жюри всероссийских 
туристско- краеведческих конкурсов, руководителей и педагогического 
состава всероссийских и региональных туристско- краеведческих про-
фильных лагерей;

– благотворительную и спонсорскую деятельность в детском туризме;
– иные мероприятия и заслуги, способствующие развитию туристско- 

краеведческой деятельности в регионе (по определению представляющих 
организаций) и в Российской Федерации в целом.

Решение о награждении принимает постоянно действующая комиссия по 
знакам отличия в сфере детско- юношеского туризма ФГБУ ДО «Федераль-
ный центр детско- юношеского туризма и краеведения» по представлению 
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организации- координатора или/и других государственных, муниципальных 
и общественных организаций.

Представление на награждение включает письмо от инициатора на-
граждения с приложением наградного листа. Комиссия на основании 
изучения представления принимает решение о награждении, отказе от 
награждения или рекомендует руководству ФЦДЮТиК выдать награжда-
емому знак иного уровня.

Наличие отличительных знаков в детско- юношеском туризме и крае-
ведении не является основание для предоставления социальных или иных 
льгот и преимуществ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Об утверждении примерных положений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 июля 2017 г. № 656

Утвердить:
примерное положение об организациях отдыха детей и их оздоровления 

сезонного действия или круглогодичного действия (приложение № 1);
примерное положение о лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
пребыванием) (приложение № 2);

примерное положение о детских лагерях труда и отдыха (приложение № 3);
примерное положение о детских лагерях палаточного типа (приложе-

ние № 4);
примерное положение о детских специализированных (профильных) 

лагерях, детских лагерях различной тематической направленности (при-
ложение № 5).

 Министр  О. Ю.ВАСИЛЬЕВА

Приложение № 1

Примерное положение об организациях отдыха детей и их 
оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия

1. Настоящее Примерное положение об организациях отдыха детей 
и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия 
(далее — Положение) регулирует деятельность организаций отдыха детей 
и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия не-
зависимо от их организационно- правовых форм, основная деятельность 
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно- 
образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря 
(спортивно- оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации)  
(далее — детский центр).

Действие Положения не распространяется на деятельность санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного действия.
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2. Детский центр создается для детей в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно.

3. В своей деятельности детский центр руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Положением, а также актами учредителя 
детского центра и уставом детского центра.

4. Детский центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с заинтересованными федеральными государственными органами, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с обществен-
ными организациями и объединениями.

5. Предметом деятельности детского центра являются организация 
и проведение мероприятий, направленных на отдых, оздоровление и раз-
витие детей.

6. Целями деятельности детского центра являются:
а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего 

творческого, личностного развития и формирования внутренней пози-
ции личности, социального становления личности ребенка, эффектив-
ной социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных 
и лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению 
разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения инди-
видуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 
спортом и туризмом;

б) обеспечение духовно- нравственного, эстетического, гражданско- 
патриотического, физического, трудового воспитания детей;

в) охрана и укрепление здоровья детей;
г) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 

образа жизни, общей культуры детей;
д) профессиональная ориентация детей.
7. Детский центр:
а) осуществляет культурно- досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное исполь-
зование свободного времени детей, их духовно- нравственное развитие, 
приобщение к ценностям культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способно-

стей у детей;

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физиче-
ское развитие и укрепление здоровья детей;

в) организует размещение, проживание, питание детей в детском центре;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пре-

бывания в детском центре, формирование навыков здорового образа 
жизни у детей;

е) осуществляет психолого- педагогическую деятельность, направлен-
ную на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию 
к условиям детского центра.

Детский центр вправе осуществлять образовательную деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Детский центр вправе осуществлять иную деятельность, если такая 
деятельность соответствует целям его создания.

Право детского центра на осуществление деятельности, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) детским 
центром или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении 
действия разрешения (лицензии).

8. Дети направляются в детский центр при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребенка в детском центре.

9. Пребывание детей в детском центре регулируется законодательством 
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей.

10. Деятельность детей в детском центре организуется как в одновоз-
растных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, 
команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен 
детского центра, интересов детей, воспитательных и образовательных 
задач детского центра.

С учетом интересов детей и их родителей (законных представителей) 
в детском центре могут быть организованы профильные смены, отряды, 
группы, объединения детей, в том числе разновозрастные, специализирую-
щиеся в спортивно- оздоровительном, оборонно- спортивном, туристском, 
трудовом, эколого- биологическом, техническом, краеведческом и ином 
направлении деятельности и (или) обеспечивающие углубленное изучение 
отдельных учебных предметов.

11. Детский центр осуществляет свою деятельность в стационарных 
условиях (круглогодично или в течение определенного периода времени 
(сезона), с круглосуточным либо дневным пребыванием детей).

12. Детский центр создает условия для занятий физической культурой 
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и спортом, проведения культурно- массовых мероприятий и при необхо-
димости — для обучения и воспитания детей.

В детском центре должен быть обеспечен доступ детей- инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур детского центра и пре-
доставляемым услугам, в том числе должны быть созданы специальные 
условия для получения указанными лицами образования по реализуемым 
в детском центре образовательным программам.

13. Оказание медицинской помощи детям в детском центре осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан.

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 
детского центра должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности.

15. К работе в детском центре допускаются лица, не имеющие уста-
новленных законодательством Российской Федерации ограничений на 
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие 
в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистраци-
онный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н, обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 
(обследования), необходимые для выполнения работ, предусмотренных 
пунктами 18–20 перечня работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников, утвержденного указанным приказом.

16. При приеме на работу в детский центр работники проходят ин-
структаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррори-
стической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.

17. Руководитель и работники детского центра несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 
детей в детском центре, их жизнь и здоровье.

18. Финансовое обеспечение деятельности детского центра осуществля-
ется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение № 2

Примерное положение о лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с круглосуточным или дневным пребыванием)

1. Настоящее Примерное положение о лагерях, организованных обра-
зовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным 
или дневным пребыванием) (далее — Положение), регулирует деятель-
ность лагерей, созданных в качестве юридических лиц или структурных 
подразделений образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с круглосуточным или дневным пребыванием) (далее соответственно — 
образовательная организация, школьный лагерь).

2. Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 
до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях 
(далее — дети).

3. В своей деятельности школьный лагерь руководствуется федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Положением, а также актами учредителя 
школьного лагеря и уставом школьного лагеря (в случае создания школьного 
лагеря в качестве структурного подразделения — уставом организации, 
создавшей школьный лагерь, и положением о школьном лагере).

4. Школьный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с заинтересованными федеральными государственными органа-
ми, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также 
с общественными организациями и объединениями.

5. Предметом деятельности школьного лагеря являются организация 
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и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, 
в каникулярное время, а также реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

6. Целями деятельности школьного лагеря являются:
а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие раз-

носторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенство-
вании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств 
детей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 
образа жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно- нравственного, 
гражданско- патриотического, трудового воспитания детей;

в) организация размещения, проживания (при круглосуточном пре-
бывании) детей в школьном лагере и обеспечение их питанием в соответ-
ствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и гигиеническими 
нормативами Российской Федерации;

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 
и творческого труда детей.

7. Школьный лагерь:
а) осуществляет культурно- досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное исполь-
зование свободного времени детей, их духовно- нравственное развитие, 
приобщение к ценностям культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способно-

стей у детей;
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физиче-

ское развитие и укрепление здоровья детей;
в) осуществляет образовательную деятельность по реализации допол-

нительных общеразвивающих программ;
г) организует размещение, проживание (при круглосуточном пребы-

вании), питание детей в школьном лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пре-

бывания в школьном лагере, формирование навыков здорового образа 
жизни у детей;

ж) осуществляет психолого- педагогическую деятельность, направ-
ленную на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию 
к условиям школьного лагеря.

Школьный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 
деятельность соответствует целям его создания.

Право на осуществление в школьном лагере деятельности, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в ука-
занный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения 
(лицензии).

8. Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере.

9. Пребывание детей в школьном лагере регулируется законодательством 
Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей.

10. Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновоз-
растных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, 
команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен 
школьного лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных 
задач школьного лагеря.

11. Школьный лагерь может быть организован с круглосуточным либо 
дневным пребыванием детей.

12. Школьный лагерь может использовать объекты социальной, обра-
зовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стаци-
онарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности 
школьного лагеря.

В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей- инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур школьного лагеря и пре-
доставляемым услугам, в том числе должны быть созданы специальные 
условия для получения указанными лицами образования по реализуемым 
в школьном лагере образовательным программам.

13. Оказание медицинской помощи детям в школьном лагере осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан.

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 
школьного лагеря должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности.

15. К работе в школьном лагере допускаются лица, не имеющие уста-
новленных законодательством Российской Федерации ограничений на 
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие 
в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных 



322 323

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н и от 5 декабря 2014 г.№ 801н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 фев-
раля 2015 г., регистрационный № 35848), обязательные предварительные 
медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18 
и 19 перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников, утвержденного указанным приказом.

16. При приеме на работу в школьный лагерь работники проходят 
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррори-
стической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.

17. Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 
детей в школьном лагере, их жизнь и здоровье.

18. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществля-
ется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение № 3

Примерное положение о детских лагерях труда и отдыха

1. Настоящее Примерное положение о детских лагерях труда и отдыха 
(далее — Положение) регулирует деятельность детских лагерей труда и от-
дыха, созданных в качестве юридических лиц или структурных подразде-
лений организациями социального обслуживания, санаторно- курортными 
организациями, общественными организациями (объединениями) и иными 
организациями (далее — трудовой лагерь).

2. Трудовой лагерь создается для лиц, достигших возраста 14 лет (да-
лее — подростки).

3. В своей деятельности трудовой лагерь руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Положением, а также актами учредителя 
трудового лагеря и уставом трудового лагеря (в случае создания трудового 
лагеря в качестве структурного подразделения — уставом организации, 
создавшей трудовой лагерь, и положением о трудовом лагере).

4. Трудовой лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с заинтересованными федеральными государственными органами, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с обществен-
ными организациями и объединениями.

5. Предметом деятельности трудового лагеря являются организация 
трудовой деятельности подростков, не требующей квалификации, трудовое 
воспитание подростков, организация профессиональной ориентации под-
ростков, организация отдыха и оздоровления подростков в трудовом лагере.

6. Целями деятельности трудового лагеря являются:
а) вовлечение подростков в общественно- полезную деятельность;
б) трудовое воспитание и формирование личностных качеств 

подростков;
в) социально- трудовая подготовка подростков, приобретение ими 

практических трудовых умений и навыков;
г) обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда 

при выполнении работ, предусмотренных программой трудового лагеря;
д) развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 
спортом и туризмом;

е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 
и творческого труда подростков;

ж) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
общей культуры подростков;

з) социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских 
качеств подростков, профессиональная ориентация подростков.

7. Трудовой лагерь:
а) организует трудовую деятельность подростков в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации, формирование у подростков 
трудовых навыков, вовлечение их в общественно- полезную деятельность 
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с учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья в соответствии 
с санитарным и трудовым законодательством Российской Федерации;

б) осуществляет культурно- досуговую, туристскую, краеведческую, 
экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использова-
ние свободного времени подростков, их духовно- нравственное развитие, 
приобщение к ценностям культуры и искусства;

в) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способно-

стей у подростков;
развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе на 

физическое развитие и укрепление здоровья подростков;
г) организует размещение, проживание, питание подростков в трудо-

вом лагере;
д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

трудовой деятельности подростков;
е) организует оказание медицинской помощи подросткам в период их 

пребывания в трудовом лагере, формирование навыков здорового образа 
жизни у подростков;

ж) осуществляет психолого- педагогическую деятельность, направленную 
на улучшение психологического состояния подростков и их адаптацию 
к условиям трудового лагеря.

В трудовом лагере может осуществляться образовательная деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Трудовой лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 
деятельность соответствует целям его создания.

Право на осуществление в трудовом лагере деятельности, для занятия ко-
торой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает 
с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 
срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

8. Подростки направляются в трудовой лагерь при отсутствии меди-
цинских противопоказаний для пребывания подростка в трудовом лагере.

9. Пребывание подростков в трудовом лагере регулируется законода-
тельством Российской Федерации и договором об организации отдыха 
и оздоровления подростка, заключенным с родителями (законными пред-
ставителями) подростков.

10. Деятельность подростков в трудовом лагере организуется как в од-
новозрастных, так и в разновозрастных объединениях подростков (отря-
ды, группы, команды), в зависимости от видов трудовой деятельности, 
направленности (тематики) программ смен трудового лагеря, интересов 
подростков, воспитательных, трудовых и образовательных задач трудового 

лагеря. Трудовая деятельность подростков осуществляется в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации.

11. Трудовой лагерь может быть организован с круглосуточным либо 
дневным пребыванием подростков. Возможно размещение трудового лагеря 
на базе детского лагеря палаточного типа с использованием туристских 
палаток или иных аналогичных изделий (мобильных конструкций) для 
размещения детей.

12. Трудовой лагерь может использовать объекты социальной инфра-
структуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые 
для осуществления целей деятельности трудового лагеря.

В трудовом лагере должен быть обеспечен доступ детей- инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур трудового лагеря и пре-
доставляемым услугам, в том числе должны быть созданы специальные 
условия для получения указанными лицами образования по реализуемым 
в трудовом лагере образовательным программам.

13. Оказание медицинской помощи подросткам в трудовом лагере осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об охране здоровья граждан.

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 
трудового лагеря должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности.

15. К работе в трудовом лагере допускаются лица, не имеющие уста-
новленных законодательством Российской Федерации ограничений на 
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие 
в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н и от 5 декабря 2014 г. № 801н, 
обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 
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медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 
предусмотренных пунктами 18–20 перечня работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.

16. При приеме на работу в трудовой лагерь работники проходят ин-
структаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррори-
стической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.

17. Руководитель и работники трудового лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 
подростков в трудовом лагере, их жизнь и здоровье.

18. Финансовое обеспечение деятельности трудового лагеря осуществля-
ется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение № 4

Примерное положение о детских лагерях палаточного типа 

1. Настоящее Примерное положение о детских лагерях палаточного типа 
(далее — Положение) регулирует деятельность детских лагерей палаточного 
типа, созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделе-
ний организациями социального обслуживания, санаторно- курортными 
организациями, общественными организациями (объединениями) и иными 
организациями (далее — палаточный лагерь).

2. Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, 
регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие 
физическую подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет.

3. В своей деятельности палаточный лагерь руководствуется феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, Положением, а также актами 
учредителя палаточного лагеря и уставом палаточного лагеря (в случае 
создания палаточного лагеря в качестве структурного подразделения — 
уставом организации, создавшей палаточный лагерь, и положением о па-
латочном лагере).

4. Палаточный лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с заинтересованными федеральными государственными органа-
ми, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также 
с общественными организациями и объединениями.

5. Предметом деятельности палаточного лагеря являются обеспечение 
отдыха детей, оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творче-
ского потенциала детей, приобретения практических навыков пребывания 
в природных условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом, 
краеведческой, учебно- исследовательской, волонтерской и иными видами 
деятельности.

6. Целями деятельности палаточного лагеря являются:
а) создание благоприятных условий для укрепления физического и пси-

хологического здоровья, организации активного отдыха детей, формиро-
вание у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, 
общей культуры, навыков пребывания в естественной природной среде;

б) развитие разносторонних интересов детей, удовлетворение их инди-
видуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом 
и туризмом, социализация детей, выявление и развитие коммуникативных 
и лидерских качеств детей в условиях природной среды, приобретение 
ими практических умений и навыков пребывания в природных условиях, 
а также обеспечение духовно- нравственного, экологического, гражданско- 
патриотического и военно- патриотического воспитания детей;

в) воспитание нравственных, волевых и коммуникативных качеств 
у детей;

г) удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллек-
туальном, нравственном и физическом совершенствовании, социальной 
самореализации, а также в занятиях физической культурой, спортом 
и туризмом;

д) расширение и углубление знаний детей по туризму и краеведению, 
исследовательской деятельности, повышение уровня экологической куль-
туры детей.

7. Палаточный лагерь:
а) осуществляет туристскую, краеведческую, экскурсионную, культурно- 

досуговую, учебно- исследовательскую, волонтерскую деятельность, обеспе-
чивающую духовно- нравственное развитие детей, приобщение к ценностям 
культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей 

у детей, расширение знаний детей об окружающем мире и природоохран-
ной деятельности, формирование у детей основ прикладных туристских 
умений и навыков, в том числе безопасной жизнедеятельности;

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физиче-
ское развитие и укрепление здоровья детей;
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в) организует размещение, проживание, питание детей в палаточном 
лагере;

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей 
в природно- климатических условиях;

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пре-
бывания в палаточном лагере, формирование навыков здорового образа 
жизни у детей;

е) осуществляет психолого- педагогическую деятельность, направлен-
ную на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию 
к условиям палаточного лагеря.

В палаточном лагере может осуществляться образовательная деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Палаточный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 
деятельность соответствует целям его создания.

Право на осуществление в палаточном лагере деятельности, для за-
нятия которой необходимо получение специального разрешения (ли-
цензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) 
или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 
разрешения (лицензии).

8. Дети направляются в палаточный лагерь при отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания ребенка в палаточном лагере.

9. Пребывание детей в палаточном лагере регулируется законода-
тельством Российской Федерации и договором об организации отдыха 
и оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными пред-
ставителями) детей.

10. Деятельность детей в палаточном лагере организуется как в одновоз-
растных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, 
команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен па-
латочного лагеря, интересов детей, воспитательных и образовательных задач.

11. Проживание детей в палаточном лагере осуществляется в туристских 
палатках или иных аналогичных изделиях (мобильных конструкциях), 
размещаемых в естественных природно- климатических условиях или на 
территории организаций социального обслуживания, санаторно- курортных 
организаций, общественных организаций (объединений) и иных организаций 
(при наличии на законном основании такой территории у палаточного лагеря).

12. Палаточный лагерь может использовать объекты социальной инфра-
структуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые 
для осуществления целей деятельности палаточного лагеря.

При наличии в палаточном лагере детей- инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен их доступ 

к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
палаточного лагеря и предоставляемым услугам.

13. Оказание медицинской помощи детям в палаточном лагере осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об охране здоровья граждан.

14. Условия размещения, устройства, содержания и организа-
ции работы палаточного лагеря должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, требованиям 
противопожарной и антитеррористической безопасности.

15. К работе в палаточном лагере допускаются лица, не имеющие уста-
новленных законодательством Российской Федерации ограничений на 
занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие 
в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н и от 5 декабря 2014 г. № 801н, 
обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 
медицинские осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 
предусмотренных пунктами 18 и 19 перечня работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.

16. При приеме на работу в палаточный лагерь работники проходят 
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррори-
стической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.

17. Руководитель и работники палаточного лагеря несут предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации ответственность за 
пребывание детей в палаточном лагере, их жизнь и здоровье.

18. Финансовое обеспечение деятельности палаточного лагеря осущест-
вляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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Приложение № 5

Примерное положение о детских специализированных 
(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической 

направленности

1. Настоящее Примерное положение о детских специализированных 
(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направ-
ленности (далее — Положение) регулирует деятельность детских специ-
ализированных (профильных) лагерей (далее — профильный лагерь), 
детских лагерей различной тематической направленности (оборонно- 
спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого- биологические лагеря, 
творческие лагеря, историко- патриотические лагеря, технические лагеря, 
краеведческие и другие лагеря) (далее — тематический лагерь), созданных 
в качестве юридических лиц или структурных подразделений организаци-
ями социального обслуживания, санаторно- курортными организациями, 
общественными организациями (объединениями) и иными организациями 
(далее вместе — лагерь).

2. Лагерь создается для детей в возрасте от 7 до 18 лет.
3. В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, Положением, а также актами учредителя лагеря 
и уставом лагеря (в случае создания лагеря в качестве структурного подраз-
деления — уставом организации, создавшей лагерь, и положением о лагере).

4. Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заин-
тересованными федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с обществен-
ными организациями и объединениями.

5. Предметом деятельности профильного лагеря являются обеспечение 
развития творчески одаренных или социально активных детей, имею-
щих достижения в определенной сфере деятельности, соответствующей 
направленности профильного лагеря, а также организация и проведение 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей.

6. Целями деятельности профильного лагеря являются:
а) развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, знаний, 

умений и навыков в определенном виде (видах) социального, художествен-
ного, научно- технического и ином виде (видах) деятельности;

б) формирование у детей интереса к конкретным областям знаний, 

мотивации к углубленному изучению отдельных предметов, совершенство-
ванию в определенном виде (видах) деятельности, научного мировоззрения;

в) создание условий для социального становления личности ребенка, 
формирования у него готовности к выполнению разнообразных социальных 
функций в обществе, в том числе для профессиональной ориентации ребенка;

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального, личностного само-
определения и творческого развития детей;

д) профессиональная ориентация детей;
е) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских ка-

честв детей;
ж) обеспечение духовно- нравственного, гражданско- патриотического, 

трудового воспитания детей.
7. Предметом деятельности тематического лагеря являются обеспечение 

развития разносторонних интересов детей с учетом направленности (тема-
тики) программ смен тематического лагеря (оборонно- спортивные, тури-
стические, эколого- биологические, творческие, историко- патриотические, 
технические, краеведческие и иные направленности (тематики) программ 
смен), а также организация и проведение мероприятий, направленных на 
отдых и оздоровление детей.

8. Целями деятельности тематического лагеря являются:
а) формирование и развитие личности ребенка, в том числе развитие 

разносторонних интересов детей, их творческого потенциала, удовлетво-
рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 
культурой, спортом и туризмом;

б) создание условий для отдыха и оздоровления детей с учетом направ-
ленности (тематики) программ смен тематического лагеря в зависимости 
от инфраструктуры тематического лагеря;

в) формирование у детей навыков здорового и безопасного образа 
жизни, общей культуры детей;

г) организация досуга и творческого развития детей с учетом направ-
ленности (тематики) программ смен тематического лагеря;

д) обеспечение духовно- нравственного, гражданско- патриотического, 
трудового воспитания детей;

е) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских ка-
честв детей.

9. Лагерь:
а) осуществляет культурно- досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное исполь-
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зование свободного времени детей, их духовно- нравственное развитие, 
приобщение к ценностям культуры и искусства;

б) осуществляет деятельность, направленную на:
развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физиче-

ское развитие и укрепление здоровья детей;
развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способно-

стей у детей;
в) организует размещение, проживание, питание детей в лагере;
г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей;
д) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребы-

вания в лагере, формирование навыков здорового образа жизни у детей;
е) осуществляет психолого- педагогическую деятельность, направлен-

ную на улучшение психологического состояния детей и их адаптацию 
к условиям жизнедеятельности в лагере.

В лагере может осуществляться образовательная деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 
соответствует целям его создания.

Право на осуществление в лагере деятельности, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает 
с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 
срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

10. Дети направляются в лагерь при отсутствии медицинских проти-
вопоказаний для пребывания ребенка в лагере.

11. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 
ребенка, заключенным с родителями (законными представителями) детей.

12. Деятельность детей в профильном лагере организуется как в од-
новозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 
группы, команды), в зависимости от уровня знаний, умений и навыков 
детей, воспитательных и образовательных задач профильного лагеря.

Деятельность детей в тематическом лагере организуется как в одновоз-
растных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, 
команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен 
тематического лагеря, интересов детей, воспитательных и образовательных 
задач тематического лагеря.

13. Лагерь может быть стационарным (круглогодичного или сезонного 
действия, с круглосуточным либо дневным пребыванием детей) или не-
стационарным (палаточного типа, сезонного действия, с круглосуточным 
либо дневным пребыванием детей).

14. Лагерь может использовать объекты социальной, образователь-
ной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и стационарного 
действия, необходимые для осуществления целей деятельности лагеря.

В лагере должен быть обеспечен доступ детей- инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур лагеря и предоставляемым услугам, в том 
числе должны быть созданы специальные условия для получения указанными 
лицами образования по реализуемым в лагере образовательным программам.

15. Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
здоровья граждан.

16. Условия размещения, устройства, содержания и организации ра-
боты лагеря должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим 
правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной 
и антитеррористической безопасности.

17. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных 
законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соот-
ветствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии 
с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15 мая 2013 г. № 296н и от 5 декабря 2014 г. № 801н, обязательные 
предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские 
осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, пред-
усмотренных пунктами 18–20 перечня работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, утвержденного указанным приказом.

18. При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по 
технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности 
и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безо-
пасности, предупреждению несчастных случаев с детьми.
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19. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации ответственность за пребывание детей 
в лагере, их жизнь и здоровье.

20. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Инструкция по обеспечению антитеррористической 
защищенности организаций отдыха детей и их 

оздоровления палаточного типа и мест проведения 
массовых мероприятий с детьми в природной среде

Приложение к письму Департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России  

от 7 июня 2018 г. № 09–826

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению 
антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оз-
доровления палаточного типа (далее — детский лагерь палаточного типа), 
а также мест проведения массовых мероприятий с детьми в природной 
среде (далее — массовое мероприятие).

В настоящей инструкции под местом проведения массового мероприятия 
подразумевается территория, на которой в соответствии с решением орга-
низатора указанного мероприятия проводятся мероприятия (фестивали, 
слеты и иные аналогичные мероприятия), участники которых участвуют 
в мероприятиях и проживают в условиях природной среды.

2. Руководитель детского лагеря палаточного типа, а также организатор 
массового мероприятия:

назначает ответственных лиц за обеспечение антитеррористической за-
щищенности детского лагеря палаточного типа или массового мероприятия;

обеспечивает детский лагерь палаточного типа или массовое меропри-
ятие устойчивой телефонной, спутниковой или радиосвязью;

обеспечивает обозначение границ детского лагеря палаточного типа 
или массового мероприятия;

сообщает в письменном виде в органы местного самоуправления, на 
территории которых будут организованы детские лагеря палаточного типа 
или массовые мероприятия, а также территориальные органы ФСБ Рос-
сии, МВД России, Росгвардии и МЧС России с указанием информации о:

сроках проведения мероприятий;
численности работников и детей, находящихся на территории детского 

лагеря палаточного типа или в месте проведения массового мероприятия;

месте размещения детского лагеря палаточного типа или месте прове-
дения массового мероприятия;

лицах, ответственных за обеспечение антитеррористической 
защищенности;

средствах и каналах связи;
проведении инструктажей с ответственными лицами, работниками 

и детьми по вопросам действия при обнаружении посторонних лиц или 
подозрительных предметов на территории детского лагеря палаточного 
типа или массового мероприятия, угрозе совершения или совершении 
террористического акта.

3. Ответственное лицо за обеспечение антитеррористической защи-
щенности детского лагеря палаточного типа или массового мероприятия:

проводит мероприятия по обучению работников детского лагеря пала-
точного типа или организаторов массового мероприятия способам защиты 
и действиям при обнаружении посторонних лиц или подозрительных 
предметов на территории детского лагеря палаточного типа или массового 
мероприятия, угрозе совершения или совершении террористического 
акта, в том числе тренировки выполнения действий в указанных случаях;

обеспечивает периодическую проверку (обход и осмотр) территории 
детского лагеря палаточного типа или массового мероприятия, в том числе 
в ночное время, в целях выявления признаков подготовки террористиче-
ского акта;

обеспечивает неукоснительное соблюдение детьми и работниками 
правил пребывания на территории детского лагеря палаточного типа 
или массового мероприятия, в том числе предусматривающих исключе-
ние возможности приобретения ими питьевой воды и пищевых продук-
тов у незнакомых лиц, а также использования воды из непроверенных 
водоисточников;

оповещает работников, детей и иных лиц, находящихся на территории 
детского лагеря палаточного типа или массового мероприятия, об угрозе 
совершения террористического акта и принимает меры к их эвакуации 
(изоляции);

в обязательном порядке сообщает в территориальные органы безопас-
ности и органы местного самоуправления, указанные в пункте 2 настоящей 
инструкции, информацию о совершении террористического акта или об 
угрозе совершения при обнаружении вблизи территории детского лагеря 
палаточного типа или массового мероприятия подозрительных предме-
тов, вещей и транспортных средств, проникновения посторонних лиц на 
территорию детского лагеря палаточного типа или массового мероприя-
тия, при обнаружении у работников и детей, находящихся на территории 
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детского лагеря палаточного типа или массового мероприятия, оружия, 
деталей для изготовления самодельных взрывных устройств, в том числе 
взрывчатых, отравляющих веществ, боеприпасов, наркотических и других 
опасных предметов и веществ, а также в случае поступления информации 
об угрозе совершения или при совершении террористического акта ин-
формацию с указанием:

своей фамилии, имени, отчества (при наличии) и занимаемой должности;
наименования детского лагеря палаточного типа, местонахождения (ко-

ординаты) детского лагеря палаточного типа или массового мероприятия;
количества детей и взрослых, находящихся на территории детского 

лагеря палаточного типа или массового мероприятия;
других сведений по запросу указанных территориальных органов.

Примерная форма договора об организации отдыха 
и оздоровления ребенка

Утверждена приказом Министерства просвещения  
Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 6

Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка
_______________________________  «__» _______________ 20__ г.

(место заключения договора)  (дата заключения договора)

______________________________________________________________,
(полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

именуем__ в дальнейшем «Организация», в лице ____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Организации)

действующего на основании _____________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 

______________________________________________________________,
Организации)

с одной стороны, и _____________________________________________
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в
интересах несовершеннолетнего __________________________________
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

именуем__ в дальнейшем «Ребенок», также совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Организация обязуется оказать услуги 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления Ребенка по при-
ложению к настоящему Договору (далее — услуги), а Заказчик обязуется 
оплатить услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре1.

1.2. Сроки оказания услуг Организацией (далее — период смены):  
______________________________________________________________.

(период проведения смены, количество дней)

1.3. Место оказания услуг Организацией:  
______________________________________________________________

(указать адрес места оказания услуг)

Отдельные виды услуг могут быть оказаны Организацией вне указанного 
в настоящем пункте места оказания услуг Организацией при предвари-
тельном уведомлении Заказчика и его письменном согласии.

1.4. Организация оказывает услуги по настоящему Договору самостоя-
тельно. При оказании услуг Организация вправе привлекать третьих лиц 
для совершения определенных действий в рамках оказания услуг.
II. Взаимодействие Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1. Знакомить Заказчика с условиями размещения Ребенка в Органи-

зации, уставом Организации, лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности (при наличии), образовательными программами (при 
наличии), нормативными правовыми актами, касающимися организации 
и осуществления деятельности Организации.

2.1.2. Обеспечить оказание услуг Ребенку работниками Организации, 
которые соответствуют квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2.1.3. Обеспечить необходимые условия для пребывания в Организации 
Ребенка, нуждающегося в необходимости соблюдения назначенного лечащим 
врачом Ребенка режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов 
для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного 
питания) (далее — режим лечения)2, в том числе наличие врача- педиатра, 

1 В случае оказания услуг на безвозмездной основе обязательства Заказчика по 
оплате услуг Организации из текста Договора исключаются.
2 В случае приема в Организацию детей, нуждающихся в необходимости со-
блюдения назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения (диета, прием 
лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных 
продуктов лечебного питания).
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а также условия для хранения лекарственных препаратов для медицинского 
применения и специализированных продуктов лечебного питания, пере-
даваемых в Организацию законными представителями Ребенка (Пункт 3 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного отдыха, утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 327н).

2.1.4. Обеспечить Ребенку доступ к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур Организации и предоставляемым 
услугам, в том числе Ребенку- инвалиду или Ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья1.

2.1.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, 
произошедших с Ребенком, а также о случаях заболевания или травмы 
Ребенка, и обстоятельствах, которые могут нанести вред физическому 
и (или) психологическому здоровью Ребенка.

2.1.6. Обеспечить оказание первой помощи Ребенку лицами, обязанны-
ми оказывать первую помощь и имеющими соответствующие подготовку 
и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку Ребенка 
в медицинскую организацию, до оказания медицинской помощи Ребен-
ку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью (Пункт 7 Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоров-
ления и организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № 327н).

2.1.7. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме инфор-
мацию о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка, 
правил пользования имуществом Организации и личными вещами детей, 
находящихся в Организации, о проводимых Организацией социально- 
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, о необходимости 
соблюдения Ребенком мер личной безопасности в местах оказания услуг 
Организацией при перевозке автомобильным, железнодорожным, воздуш-
ным и водным транспортом, а также соблюдения назначенного лечащим 
врачом режима лечения в случае, указанном в подпункте 2.3.3 пункта 2.3 
настоящего Договора.

2.1.8. Довести до сведения Ребенка в доступной ему форме информацию, 
касающуюся получения в период оказания услуг Организацией Ребенком 
первой помощи и медицинской помощи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

1 В случае приема в Организацию детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.2. Организация вправе:
2.2.1. Отказать в приеме Ребенка в Организацию в случае непредстав-

ления в определенный Организацией срок документов, указанных в под-
пункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора.

2.2.2. Требовать от Заказчика возмещения вреда, причиненного Ребен-
ком Организации.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. При оказании Организацией услуг за плату осуществить сво-

евременно оплату услуг в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором1.

2.3.2. Предоставить Организации в определенный ей срок следующие 
документы:

копию документа, удостоверяющего личность Ребенка;
копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка;
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего 

в организацию отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 17 к при-
казу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 
2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их запол-
нению» с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 2н).

2.3.3. Сообщить Организации о необходимости соблюдения Ребенком 
назначенного лечащим врачом Ребенка режима лечения.

2.3.4. Обеспечить Ребенка необходимой по сезону одеждой, обувью 
и гигиеническими принадлежностями, перечень которых доводится Ор-
ганизацией до сведения Заказчика, в том числе путем размещения на офи-
циальном сайте Организации в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.3.5. Обеспечить перевозку Ребенка до определенного Организацией 
места сбора детей в сроки, установленные Организацией.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Организации по оказанию данной 

Организацией Ребенку услуг.
2.4.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

Организации, права и обязанности Заказчика и Ребенка, а также с услови-
ями размещения и правилами посещения Ребенка в Организации.

1 В случае оказания услуг на безвозмездной основе обязательства Заказчика по 
оплате услуг Организации из текста Договора исключаются.
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2.4.3. Самостоятельно обеспечить организацию перевозки Ребенка 
к месту оказания услуг Организацией и обратно.

2.4.4. Требовать от Организации возмещения ущерба и вреда, причи-
ненного Организацией Ребенку.
III. Размер, сроки и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг Организации составляет ______________________
_______________________________________________ (________) руб лей.

(сумма прописью)

3.2. Оплата производится в срок _______________________________
______________________________________________________________
(время и способ оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) 
за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 
VII настоящего Договора.
IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.3. Ответственность за пребывание Ребенка в  Организации, его 
жизнь и здоровье несут руководитель и работники Организации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, за исключени-
ем случаев пребывания Ребенка в Организации с родителем (законным 
представителем) Ребенка.
V. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон.

5.2. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному 
письменному соглашению Сторон.

5.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе За-

казчика, если Организацией нарушены существенные условия Договора, 
в том числе сроки оказания услуг и качество предоставляемых услуг.

5.5. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Ор-
ганизации в случаях:

невозможности надлежащего оказания услуг вследствие систематиче-
ского или однократного грубого нарушения Ребенком правил внутрен-
него распорядка и правил пребывания в Организации, установленных 
Организацией;

представления Заказчиком недостоверных документов о Ребенке, ука-
занных в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Договора.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
в любое время при условии оплаты Организации фактически понесенных 
ей расходов по предоставлению услуг.

5.7. Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторо-
нами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.4. В случае неурегулирования разногласий путем переговоров споры 
между Сторонами разрешаются в судебном порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности 
по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны.

6.6. При выполнении условий настоящего Договора, а также в случаях, 
не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
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VII. Реквизиты и подписи Сторон

Организация
_______________________________
(полное наименование Организации)

Адрес места нахождения:
_______________________________
Почтовый адрес:
_______________________________
(ИНН/КПП) __________/__________
Расчетный счет:
_______________________________
Корреспондентский счет:
_______________________________
БИК ___________________________
в ______________________________
телефон/факс 
______________/_____________

Заказчик
_______________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя) ребенка

Документ, удостоверяющий личность __
__________________________________

(наименование, номер, серия, кем и когда 
выдан)

Зарегистрирован по адресу __________
__________________________________
Адрес фактического проживания _____
__________________________________
__________________________________
телефон ___________________________

________________/
(подпись)

_______________
(ФИО)

________________/
(подпись)

_______________
(ФИО)

М.П.

Приложение к примерной форме договора

Перечень мероприятий, организуемых для детей в период оказания 
Организацией услуг

№  
п/п Наименование мероприятия

Форма предоставления 
(оказания) услуги 

(индивидуальная, групповая)

1. Предоставление мест для временного 
проживания, питания, отдыха 
и развлечений детей

2. Организация питания, в том числе 
лечебного питания (при необходимости), 
присмотра и ухода за детьми

3. Проведение мероприятий, связанных со 
спортом, развлечениями и отдыхом

4. Перевозка пассажиров (детей)

5. Иные мероприятия (указать виды):

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Об основах туристской деятельности  
в Российской Федерации

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ с изменениями 
и дополнениями на 26 сентября 2019 г. (извлечения)

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия:
туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — лица) с по-
стоянного места жительства в лечебно- оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно- спортивных, профессионально- деловых, 
религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с полу-
чением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания;

туристская деятельность — туроператорская и турагентская деятель-
ность, а также иная деятельность по организации путешествий;

туризм внутренний — туризм в пределах территории Российской 
Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации;

туризм выездной — туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации, в другую страну;

туризм въездной — туризм в пределах территории Российской Феде-
рации лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации;

туризм детский — туризм организованной группы несовершеннолетних 
туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их 
законного представителя;

туризм международный — туризм выездной или въездной;
туризм социальный — туризм, полностью или частично осуществля-

емый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджет-
ных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной 
социальной помощи), а также средств работодателей;

туризм самодеятельный — туризм, организуемый туристами 
самостоятельно;

турист — лицо, посещающее страну (место) временного пребы-
вания в лечебно- оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно- спортивных, профессионально- деловых, религиозных 
и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода 
от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 
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часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки 
в стране (месте) временного пребывания;

туристские ресурсы — природные, исторические, социально- культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объек-
ты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению 
и развитию их физических сил;

туристская индустрия — совокупность гостиниц и иных средств раз-
мещения, средств транспорта, объектов санаторно- курортного лечения 
и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развле-
чения, объектов познавательного, делового, лечебно- оздоровительного, 
физкультурно- спортивного и иного назначения, организаций, осуществляю-
щих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских 
информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов- переводчиков и инструкторов- проводников;

туристский маршрут — путь следования туристов (экскурсантов), 
включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов;

туристский продукт — комплекс услуг по перевозке и размещению, 
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по дого-
вору о реализации туристского продукта;

туроператорская деятельность — деятельность по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юри-
дическим лицом (далее — туроператор);

турагентская деятельность — деятельность по продвижению и реа-
лизации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (далее — турагент);

заказчик туристского продукта — турист или иное лицо, заказывающее 
туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель 
несовершеннолетнего туриста;

формирование туристского продукта — деятельность туроператора 
по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказыва-
ющими отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, 
перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие);

продвижение туристского продукта — комплекс мер, направленных 
на реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализиро-
ванных выставках, ярмарках, организация туристских информационных 
центров, издание каталогов, буклетов и другое);

реализация туристского продукта — деятельность туроператора или 
турагента по заключению договора о реализации туристского продукта 

с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также дея-
тельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг 
в соответствии с данным договором;

экскурсант — лицо, посещающее страну (место) временного пребыва-
ния в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране 
(месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода 
(гида), гида-переводчика;

экскурсовод (гид) — профессионально подготовленное лицо, осу-
ществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) 
с объектами показа в стране (месте) временного пребывания;

гид-переводчик — профессионально подготовленное лицо, свободно 
владеющее иностранным языком, знание которого необходимо для перевода 
и осуществления деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) 
с объектами показа в стране (месте) временного пребывания;

инструктор- проводник — профессионально подготовленное лицо, 
сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при про-
хождении туристских маршрутов;

экстренная помощь — действия по организации эвакуации туриста из 
страны временного пребывания (в том числе оплата услуг по перевозке 
и (или) размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере 
выездного туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Статья  4. Цели, приоритетные направления и  способы государ-
ственного регулирования туристской деятельности

Основными целями государственного регулирования туристской 
деятельности являются:

обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных 
прав при совершении путешествий;

охрана окружающей среды;
создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление туристов;
развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан 

при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение 
доходов государства и граждан Российской Федерации, развитие междуна-
родных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное 
использование природного и культурного наследия.

Приоритетными направлениями государственного регулирования 
туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, 
въездного, социального и самодеятельного туризма.

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 
Федерации осуществляется путем:
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определения приоритетных направлений развития туризма в Россий-
ской Федерации;

нормативного правового регулирования в сфере туризма;
разработки и реализации федеральных, отраслевых целевых и регио-

нальных программ развития туризма;
содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и ми-

ровом туристских рынках;
защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной 

помощи, а также обеспечения их безопасности; 
содействия кадровому обеспечению в сфере туризма;
развития научных исследований в сфере туризма;
стандартизации и классификации объектов туристской индустрии;
формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров 

(далее также — реестр);
информационного обеспечения туризма;
создания благоприятных условий для развития туристской индустрии;
оказания государственных услуг в сфере туризма;
взаимодействия с иностранными государствами и международными 

организациями в сфере туризма, в том числе через представительства 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти за пределами Российской Федерации.

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 
Федерации осуществляется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее — упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти).

Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта, порядок 
и условия оказания экстренной помощи туристам определяются Прави-
тельством Российской Федерации.
Статья  4–1. Условия осуществления туроператорской деятельности. 
Единый федеральный реестр туроператоров

В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
осуществление туроператорской деятельности на территории Российской 
Федерации допускается юридическим лицом при наличии у него договора 
страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского 
продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору 
о реализации туристского продукта (далее также — финансовое обеспечение).

Все туроператоры, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, должны иметь финансовое обеспечение, предусмотренное 
настоящим Федеральным законом.

Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного ту-
ризма, должны быть также членами объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма, действующего в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом.

Финансовое обеспечение не требуется для:
организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание на тер-

ритории Российской Федерации в течение не более 24 часов подряд;
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также госу-

дарственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
по организации путешествий в пределах территории Российской Федерации 
по установленным государством ценам в целях решения социальных задач.

Сведения о туроператоре, имеющем финансовое обеспечение, вносятся 
в реестр.

В реестре содержатся следующие сведения о туроператоре:
полное и сокращенное наименования на русском языке; если в учреди-

тельных документах туроператора его наименование указано на одном из 
языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке — 
также наименование туроператора на этом языке;

адрес (место нахождения) и почтовый адрес;
сведения об учредителях туроператора;
серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего факт внесения 

записи о юридическом лице, осуществляющем туроператорскую деятель-
ность, в единый государственный реестр юридических лиц;

серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе, идентификационный номер налогоплательщика;

фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица, осуществля-
ющего туроператорскую деятельность (далее — руководитель туроператора);

размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора 
страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта (далее — договор страхования ответственности 
туроператора) либо банковской гарантии исполнения обязательств по до-
говору о реализации туристского продукта (далее — банковская гарантия), 
наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение;

сфера туроператорской деятельности (международный туризм, вну-
тренний туризм, международный и внутренний туризм);

адреса (места нахождения) и почтовые адреса структурных подразде-
лений туроператора, осуществляющих туроператорскую деятельность;

адрес официального сайта в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного 
туризма, в реестр также включаются сведения:

об общем объеме денежных средств, полученных туроператором, осу-
ществляющим деятельность в сфере выездного туризма, от реализации в этой 
сфере туристского продукта за предыдущий год (по данным бухгалтерской 
отчетности на конец отчетного года, представленным или опубликованным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации);

о членстве туроператора, осуществляющего деятельность в сфере вы-
ездного туризма, в объединении туроператоров в сфере выездного туризма;

о размере уплаченного взноса в компенсационный фонд объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма (далее также — компенсаци-
онный фонд).

Реестр является федеральной государственной информационной систе-
мой, содержащей зафиксированные на материальном носителе сведения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации. Ведение реестра 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти на бумажном и электронном носителях. Ведение реестра на 
электронном носителе осуществляется в соответствии с едиными органи-
зационными, методологическими и программно- техническими принци-
пами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра 
с иными федеральными информационными системами и информационно- 
телекоммуникационными сетями.

Сведения о туроператоре вносятся в реестр на основании заявления 
туроператора, представляемого в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти и содержащего сведения, подлежащие внесе-
нию в реестр. Указанное заявление составляется в письменной форме 
и удостоверяется подписью руководителя туроператора или иного лица, 
уполномоченного представлять туроператора. При этом руководитель 
туроператора или иное лицо, уполномоченное представлять туроператора, 
указывает данные своего паспорта, а при его отсутствии — иного доку-
мента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Сведения, указанные в заявлении туроператора 
и подлежащие внесению в реестр в соответствии с абзацами вторым — 
седьмым части восьмой настоящей статьи, проверяются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти посредством направления 
соответствующего межведомственного запроса в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, и федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Для подтверждения 
сведений, указанных в заявлении туроператора и подлежащих внесению 
в реестр в соответствии с абзацем восьмым части восьмой настоящей 
статьи, туроператор предоставляет договор страхования ответственности 
туроператора или банковскую гарантию либо нотариально заверенную ко-
пию соответствующего документа, а в случае осуществления деятельности 
в сфере выездного туризма также документ, подтверждающий уплату взноса 
в компенсационный фонд объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма. Заявление туроператора, а также иные указанные в настоящей 
статье документы могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов. Порядок представления электронных документов устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 
пяти дней со дня поступления заявления туроператора с приложением 
всех необходимых документов принимает решение о внесении сведений 
о туроператоре в реестр либо об отказе во внесении в реестр таких сведе-
ний. Указанные решения оформляются соответствующим актом уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти. За рассмотрение 
заявления туроператора о внесении сведений о нем в реестр и за внесение 
этих сведений в реестр плата не взимается.

При изменении сведений о туроператоре, внесенных в реестр, туропе-
ратор не позднее 10 дней со дня изменения сведений обязан уведомить об 
этом в письменной форме уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти. Подтверждение достоверности таких изменений осущест-
вляется в порядке, установленном частью одиннадцатой настоящей статьи. 
Документы, подтверждающие достоверность таких изменений, могут быть 
представлены в форме электронных документов. Порядок представления 
электронных документов устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.
Статья 6. Права туриста

При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая 
транзит, турист имеет право на:

необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну 
(место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного 
населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, исто-
рии, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под 
особой охраной, состоянии окружающей среды;

свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом 
принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;
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обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и со-
хранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной 
медицинской помощи;

обеспечение в соответствии с настоящим Федеральным законом экс-
тренной помощи за счет средств компенсационного фонда объединения 
туроператоров в сфере выездного туризма;

возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае не-
выполнения условий договора о реализации туристского продукта туро-
ператором или турагентом в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

содействие органов власти (органов местного самоуправления) стра-
ны (места) временного пребывания в получении правовой и иных видов 
неотложной помощи;

беспрепятственный доступ к средствам связи.
Статья 7. Обязанности туриста

Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан:
соблюдать законодательство страны (места) временного пребыва-

ния, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные 
верования;

сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам 
природы, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания;

соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, 
выезда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, 
а также в странах транзитного проезда;

соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.
Статья 12. Объединения туристов

Туристы в целях реализации права на отдых, свободу передвижения 
и иных прав при совершении путешествий на основе общности интересов 
могут создавать общественные объединения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Деятельность объединения туристов может быть направлена на орга-
низацию и содействие развитию самодеятельного туризма, просвещение 
населения в сфере туризма, защиту прав и интересов туристов, форми-
рование общественного мнения о деятельности организаций туристской 
индустрии и решение иных задач.
Статья 14. Обеспечение безопасности туризма

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экс-
курсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при 
совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным 
ценностям общества, безопасности государства.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об 

угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного 
пребывания, в том числе путем опубликования соответствующих сооб-
щений в государственных средствах массовой информации. Указанное 
опубликование осуществляется в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о средствах массовой информации для 
опубликования обязательных сообщений;

устанавливает совместно с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, общие требования к организа-
ции и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием 
детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних 
туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов пере-
движения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, 
а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, 
проводимых организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку 
уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, 
сроках и длительности проведения таких мероприятий.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возник-
новении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) 
угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения 
вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) 
вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реали-
зации туристского продукта или его изменения.

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими 
решениями федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.

При расторжении до начала путешествия договора о реализации ту-
ристского продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных 
в настоящей статье, туристу и (или) иному заказчику возвращается де-
нежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала 
путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не 
оказанных туристу услуг.

При заключении договора о реализации туристского продукта туро-
ператор, турагент обязаны представить туристу и (или) иному заказчику 
достоверную информацию:

о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда 
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из страны (места) временного пребывания, включая сведения о необ-
ходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны 
временного пребывания;

об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) вре-
менного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания;

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при 
совершении путешествия;

о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно- эпидемиоло-
ги ческих и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения 
путешествия);

о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов 
органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 
находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые турист 
(экскурсант) может обратиться в случае возникновения в стране (месте) 
временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, 
угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возник-
новения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта);

об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране 
(месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолет-
них туристов (экскурсантов) в случае, если туристский продукт включает 
в себя организованный выезд группы несовершеннолетних туристов 
(экскурсантов) без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей;

о национальных и религиозных особенностях страны (места) времен-
ного пребывания;

о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного 
туризма для получения экстренной помощи;

об иных особенностях путешествия.
Туристы (экскурсанты), предполагающие совершить путешествие в страну 

(место) временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повы-
шенному риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить профи-
лактику в соответствии с международными медицинскими требованиями.

Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, обязаны пользоваться услугами инструкторов- проводников, 
если организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами 
(экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труднопроходимая 
местность, спелеологические и водные объекты и другие).

Туроператоры и турагенты, организации, осуществляющие экскурсион-

ное обслуживание, обязаны незамедлительно информировать уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния, специализированные службы по обеспечению безопасности туризма 
и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях, произошедших 
с туристами (экскурсантами) во время прохождения маршрутов, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов 
(экскурсантов), по территории Российской Федерации.

Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, в случаях и порядке, определенных в части второй настоящей 
статьи, обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам 
и порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами, 
являющимися членами организованной группы несовершеннолетних тури-
стов, а также порядок уведомления уполномоченных органов государственной 
власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.
Статья 15. Специализированные службы по обеспечению безопасности 
туристов

Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие в пределах 
территории Российской Федерации, осуществляется специализированны-
ми службами, определяемыми Правительством Российской Федерации.
Статья 17. Страхование при осуществлении туристской деятельности

В случае, если законодательством страны (места) временного пребывания 
установлены требования предоставления гарантий оплаты медицинской 
помощи лицам, временно находящимся на ее территории, туроператор 
(турагент) обязан предоставить такие гарантии. Страхование туристов на 
случай внезапного заболевания и от несчастных случаев является основной 
формой предоставления таких гарантий.

Страховым полисом должны предусматриваться оплата медицинской 
помощи туристам и возмещение их расходов при наступлении страхового 
случая непосредственно в стране (месте) временного пребывания.

Страховой полис оформляется на русском языке и государственном 
языке страны временного пребывания. По требованию туриста туроператор 
(турагент) оказывает содействие в предоставлении услуг по страхованию 
иных рисков, связанных с совершением путешествия.
Статья 17–1. Требования к предоставляемому финансовому обеспечению

Договор страхования ответственности туроператора либо банковская 
гарантия должны обеспечивать надлежащее исполнение туроператором 
обязательств по всем договорам о реализации туристского продукта, 
заключаемым с туристами и (или) иными заказчиками непосредственно 
туроператором либо по его поручению турагентами.
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В случае возникновения обстоятельств, указанных в статье 17–4 на-
стоящего Федерального закона, финансовое обеспечение должно гаран-
тировать каждому туристу или иному заказчику, заключившему договор 
о реализации туристского продукта:

возврат денежных средств, внесенных в счет договора о реализации 
туристского продукта, за услуги, оплаченные, но не оказанные туропера-
тором или третьими лицами, на которых туроператором было возложено 
исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта;

выплату денежных средств, причитающихся туристу или иному за-
казчику в возмещение реального ущерба, возникшего в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств 
по договору о реализации туристского продукта, в том числе денежных 
средств, необходимых для компенсации расходов, понесенных туристом 
или иным заказчиком в связи с непредвиденным выездом (эвакуацией) из 
страны (места) временного пребывания (далее — расходы по эвакуации).

Для целей настоящего Федерального закона под расходами по эвакуации 
понимаются не включенные в общую цену туристского продукта расходы 
по перевозке, размещению, а равно иные расходы по эвакуации.

В состав реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным за-
казчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
туроператором обязательств по договору о реализации туристского про-
дукта, не включаются расходы, произведенные туристом в стране (месте) 
временного пребывания по собственному усмотрению и не обусловленные 
договором о реализации туристского продукта.

Любые суммы, предоставление которых туристу и (или) иному заказчику 
гарантируется финансовым обеспечением, должны использоваться исклю-
чительно для удовлетворения требований туриста и (или) иного заказчика, 
предъявляемых на основании правил, установленных настоящей главой.

Страховщиком по договору страхования ответственности туроператора 
может быть страховая организация, зарегистрированная на территории 
Российской Федерации и имеющая право осуществлять страхование граж-
данской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору (далее — страховщик).

Гарантом по банковской гарантии может быть банк, иная кредитная ор-
ганизация либо страховая организация, зарегистрированные в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее — гарант).

Договор страхования ответственности туроператора не может быть 
расторгнут досрочно, а банковская гарантия, выданная туроператору, не 
может быть отозвана.

В договоре страхования ответственности туроператора или в банковской 
гарантии должно содержаться условие, предусматривающее право туриста 
и (или) иного заказчика, заключивших договор о реализации туристского 
продукта с турагентом, при наступлении обстоятельств, предусмотренных 
статьей 17–4 настоящего Федерального закона, обратиться к страховщику 
или гаранту с письменным требованием о выплате страхового возмещения по 
договору страхования ответственности туроператора либо об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии (если в соответствии с договором, заключенным 
между туроператором и турагентом, турагенту поручается от своего имени 
реализовывать туристский продукт, сформированный туроператором).

Правила применения договора страхования ответственности туро-
ператора и банковской гарантии для финансового обеспечения ответ-
ственности туроператора определяются в соответствии с гражданским 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.
Статья 17–2. Размер финансового обеспечения

Размер финансового обеспечения определяется в договоре страхования 
ответственности туроператора или в банковской гарантии и не может 
быть менее:

500 тысяч руб лей — для туроператоров, осуществляющих деятельность 
в сфере внутреннего туризма или въездного туризма;

30 миллионов руб лей — для туроператоров, осуществляющих деятель-
ность в сфере выездного туризма, в случае, если денежные средства, полу-
ченные ими от реализации в этой сфере туристского продукта, составляют 
не более 250 миллионов руб лей, по данным бухгалтерской отчетности на 
конец отчетного года, представленным или опубликованным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и применяющих 
упрощенную систему налогообложения;

двенадцати процентов объема денежных средств, полученных от ре-
ализации в сфере выездного туризма туристского продукта, по данным 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, — для туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, в случае, если 
денежные средства, полученные ими от реализации в этой сфере туристского 
продукта, составляют более 250 миллионов руб лей, по данным бухгалтерской 
отчетности на конец отчетного года, представленным или опубликованным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Туроператоры, в отношении которых законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено обязательное опубликование данных бухгал-
терской отчетности на конец отчетного года, представляют копию указан-
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ной отчетности в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти в установленном им порядке.

Туроператоры, не осуществлявшие в отчетном году деятельности в сфере 
выездного туризма, а также юридические лица, намеренные осуществлять 
туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма и ранее не осу-
ществлявшие такой деятельности, должны иметь финансовое обеспечение 
в размере не менее чем 30 миллионов руб лей.

В случае, если туроператор оказывает услуги в нескольких сферах 
туроператорской деятельности, применяется наибольший размер финан-
сового обеспечения.
Статья 17–3. Срок действия финансового обеспечения

Срок действия финансового обеспечения указывается в договоре стра-
хования ответственности туроператора или в банковской гарантии и не 
может быть менее одного года. Финансовое обеспечение на новый срок 
должно быть получено туроператором не позднее трех месяцев до исте-
чения срока действующего финансового обеспечения.

Заключенный на новый срок договор страхования ответственности 
туроператора или выданная на новый срок банковская гарантия вступает 
в силу со дня, следующего за днем истечения срока действия договора 
страхования ответственности туроператора либо банковской гарантии, 
при условии оплаты туроператором стоимости финансового обеспечения 
в сроки, предусмотренные договором страхования ответственности туро-
ператора или соглашением о выдаче банковской гарантии.

Требование о выплате страхового возмещения по договору страхова-
ния ответственности туроператора либо об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии может быть предъявлено туристом и (или) иным 
заказчиком страховщику или гаранту по основаниям, возникшим как 
в течение срока действия финансового обеспечения, так и до начала срока 
действия финансового обеспечения.

Сведения о наличии у туроператора финансового обеспечения на новый 
срок представляются в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти не позднее трех месяцев до истечения срока действующего 
финансового обеспечения.
Статья  17–4. Основания для выплаты страхового возмещения по 
договору страхования ответственности туроператора либо уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии

Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору 
страхования ответственности туроператора по письменному требованию 
туриста и (или) иного заказчика при наступлении страхового случая.

Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по 

письменному требованию туриста и (или) иного заказчика в случае отказа 
туроператора возместить реальный ущерб, возникший в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского продукта.

Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхо-
вания ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по бан-
ковской гарантии является факт установления обязанности туроператора 
возместить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором 
обязательств по договору о реализации туристского продукта, если это 
является существенным нарушением условий такого договора.

Существенным нарушением условий договора о реализации туристского 
продукта признается нарушение, которое влечет для туриста и (или) иного 
заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на 
что был вправе рассчитывать при заключении договора.

К существенным нарушениям туроператором договора о реализации 
туристского продукта относятся:

неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчи-
ку входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению;

наличие в туристском продукте недостатков, включая существенные 
нарушения требований к качеству и безопасности туристского продукта.

Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств 
по договору о реализации туристского продукта, может быть предъяв-
лен туристом туроператору либо туроператору и страховщику (гаранту) 
совместно. Турист, отказавшийся от экстренной помощи, оказываемой 
объединением туроператоров в сфере выездного туризма за счет средств 
компенсационного фонда, а равно и турист, получивший такую помощь, 
не лишается права обратиться с требованием о возмещении реального 
ущерба к указанным туроператору или страховщику (гаранту).

Выплата страхового возмещения по договору страхования ответствен-
ности туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии 
не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущен-
ной выгоды и (или) морального вреда в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Статья  17–5. Порядок выплаты страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной 
суммы по банковской гарантии

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроперато-
ром обязательств по договору о реализации туристского продукта перед 
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туристом и (или) иным заказчиком и наличия оснований для выплаты 
страхового возмещения по договору страхования ответственности туропе-
ратора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии турист и (или) 
иной заказчик или его законный представитель вправе в пределах суммы 
финансового обеспечения предъявить письменное требование о выплате 
страхового возмещения или об уплате денежной суммы непосредственно 
организации, предоставившей финансовое обеспечение.

В требовании туриста и (или) иного заказчика указываются:
фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике 

(если договор о реализации туристского продукта заключался заказчиком);
дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представлен-

ного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора;
номер договора о реализации туристского продукта и дата его 

заключения;
наименование туроператора, которому предоставлено финансовое 

обеспечение;
наименование турагента (если договор о реализации туристского про-

дукта заключался между туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, 
действующим по поручению туроператора, но от своего имени);

информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении туроператором (турагентом) 
обязательств по договору о реализации туристского продукта;

ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17–4 настоящего 
Федерального закона, послужившие причиной обращения туриста и (или) 
иного заказчика к страховщику или гаранту;

размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному 
заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением туро-
ператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, 
в том числе размер реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным 
заказчиком в связи с его расходами по эвакуации;

в случае, если требование об уплате денежной суммы предъявляется 
по банковской гарантии гаранту, — реквизиты документа, свидетельству-
ющего об отказе туроператора в добровольном порядке удовлетворить 
требование о возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) 
иным заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта, и (или) номер и дата вступившего в законную силу судебного 
решения о возмещении туроператором указанного реального ущерба.

К требованию турист и (или) иной заказчик прилагают следующие 
документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (с предъявлением 
оригинала указанных документов);

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением 
его оригинала);

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом 
и (или) иным заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения туроператором (турагентом) обязательств по договору о ре-
ализации туристского продукта.

К требованию туриста и (или) иного заказчика к гаранту прикладыва-
ются также копия документа, свидетельствующего об отказе туроператора 
в добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении реаль-
ного ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
договору о реализации туристского продукта, и (или) копия судебно-
го решения о возмещении туроператором реального ущерба по иску, 
предъявленному в соответствии с положениями статьи 17–4 настоящего 
Федерального закона.

Не подлежат возмещению страховщиком или гарантом расходы, произве-
денные туристом и не обусловленные требованиями к качеству туристского 
продукта, обычно предъявляемыми к туристскому продукту такого рода.

Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению 
страховщик или гарант не вправе требовать представления иных доку-
ментов, за исключением документов, предусмотренных настоящей статьей.

Письменное требование туриста и (или) иного заказчика о выплате 
страхового возмещения по договору страхования ответственности туро-
ператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно 
быть предъявлено страховщику или гаранту в течение срока действия 
финансового обеспечения.

Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста 
и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора или об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии не позднее 30 календарных дней после 
дня получения указанного требования с приложением всех необходимых 
документов, предусмотренных настоящей статьей.

В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения 
по договору страхования ответственности туроператора или об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии к страховщику или гаранту 
обратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика 
и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает 
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сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований осу-
ществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным 
в требованиях к сумме финансового обеспечения.

Туроператор не позднее 30 календарных дней со дня выплаты страхо-
вого возмещения по договору страхования ответственности туроператора 
или уплаты денежной суммы по банковской гарантии обязан представить 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документ, 
подтверждающий увеличение размера финансового обеспечения туропе-
ратора до размеров, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В случае, если указанный документ не представлен, уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти исключает сведения о туропе-
раторе из реестра не позднее 30 календарных дней со дня, следующего за 
днем, когда истек срок представления туроператором указанного документа.

В случае получения туристом экстренной помощи, оказанной объеди-
нением туроператоров в сфере выездного туризма, страховщик или гарант 
по требованию данного объединения возмещает ему понесенные расходы 
на эвакуацию за счет финансового обеспечения туроператора.

Общие требования к туристским маршрутам (другим 
маршрутам передвижения) для прохождения 
организованными группами детей и порядку 

организации их прохождения детьми, находящимися 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

либо являющимися членами организованной группы 
несовершеннолетних туристов, а также к порядку 

уведомления уполномоченных органов государственной 
власти о месте, сроках и длительности прохождения таких 

маршрутов
 Утверждены приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. № 511

1. Общие требования к туристским маршрутам (другим маршрутам 
передвижения) для прохождения организованными группами детей, 
общие требования к порядку организации их прохождения детьми, 
находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления либо 
являющимися членами организованной группы несовершеннолетних 
туристов и общие требования к порядку уведомления уполномоченных 
органов государственной власти о месте, сроках и длительности про-
хождения таких маршрутов распространяются на туроператоров, тура-

гентов и организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание 
в соответствии с частью 10 статьи 14 Федерального закона от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон).

2. При разработке маршрута необходимо учитывать требования зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Общими требованиями к туристским маршрутам (другим маршру-
там передвижения) для прохождения организованными группами детей, 
находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления либо явля-
ющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов 
(далее — туристские маршруты, несовершеннолетние туристы) являются:

обязательное сопровождение руководителем и сопровождающим не-
совершеннолетних туристов при прохождении несовершеннолетними 
туристами туристского маршрута из расчета 1 сопровождающий на 8–12 
несовершеннолетних туристов, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177;

обязательное сопровождение инструктором- проводником несовершен-
нолетних туристов на туристском маршруте, представляющем повышенную 
опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов) (горная и труд-
нопроходимая местность, спелеологические и водные объекты и другие) 
в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона.

4. Общими требованиями к порядку организации прохождения тури-
стских маршрутов несовершеннолетними туристами являются:

обязательность доведения информации о туристском маршруте до не-
совершеннолетних туристов, их родителей или иных законных представи-
телей до начала туристского маршрута, а также об опасностях, с которыми 
несовершеннолетний турист может встретиться на маршруте;

обязательность доведения информации о необходимости в соответствии 
с частью 7 статьи 14 Федерального закона прохождения профилактики 
в соответствии с международными медицинскими требованиями, если 
несовершеннолетний турист предполагает совершить путешествие в стра-
ну (место) временного пребывания, в котором он может подвергнуться 
повышенному риску инфекционных заболеваний;

обеспечение допуска несовершеннолетних туристов к прохождению 
туристского маршрута с учетом их возраста;

обязательность доведения информации о возможности добровольного 
страхования, обеспечивающего оплату дополнительных медицинских 
и иных услуг (сверх установленных программами обязательного медицин-
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ского страхования) на весь период прохождения туристского маршрута, 
а также добровольного страхования несовершеннолетних туристов от 
несчастного случая на время прохождения ими туристского маршрута, 
представляющего повышенную опасность для жизни и здоровья туристов 
(экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность, спелеологические 
и водные объекты и другие);

обязательность проведения руководителем и (или) сопровождающим, 
и (или) инструкторами- проводниками инструктажа несовершеннолетних 
туристов по вопросам безопасности на туристском маршруте;

обеспечение оказания несовершеннолетним туристам услуг инструкторов- 
проводников в случае, если туристский маршрут предусматривает повы-
шенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов) (горная 
и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты и другие) 
в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона;

обеспечение оказания несовершеннолетним туристам услуг экскурсо-
водов (гидов) или гидов- переводчиков в случае прохождения туристского 
маршрута в познавательных целях;

обеспечение возможности приостановления прохождения или изме-
нения туристского маршрута несовершеннолетними туристами в случае 
возникновения риска чрезвычайного происшествия (ситуации) или иных 
обстоятельств, угрожающих безопасности их жизни и здоровью;

организация обеспечения несовершеннолетних туристов средствами 
индивидуальной защиты (спасательные жилеты, страховочные системы, 
веревки, каски, дождевики и прочего туристского снаряжения), а также 
средствами мобильной связи с запасным комплектом аккумуляторных 
батарей и внешних аккумуляторов, в зависимости от длительности, слож-
ности туристского маршрута и климатических условий;

обеспечение оказания услуги по перевозке несовершеннолетних тури-
стов (если туристский маршрут включает в себя перевозку) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере перевозок пассажиров 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

5. Общие требования к порядку уведомления уполномоченных органов 
государственной власти о месте, сроках и длительности прохождения 
туристских маршрутов несовершеннолетними туристами:

туроператоры, турагенты и организации, осуществляющие экскурсион-
ное обслуживание, указанные в статье 14 Федерального закона Федерации, 
должны уведомлять территориальный орган Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по соответствующе-
му субъекту Российской Федерации не позднее чем за 10 рабочих дней 

до начала прохождения несовершеннолетними туристами туристских 
маршрутов о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной 
местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, свя-
занных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью 
туристов (экскурсантов) и их имуществу, о месте, сроках и длительности 
указанного маршрута в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2017 № 252 «О некоторых вопросах обе-
спечения безопасности туризма в Российской Федерации»;

туроператоры, турагенты и организации, осуществляющие экскурси-
онное обслуживание, указанные в статье 14 Федерального закона, должны 
уведомлять уполномоченные органы государственной власти о месте, 
сроках и длительности прохождения несовершеннолетними туристами 
туристского маршрута, не связанного с передвижением по труднодоступной 
местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам и не 
связанного с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоро-
вью несовершеннолетних туристов и их имуществу, в случаях и порядке, 
предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177

Разъяснения для субъектов Российской Федерации 
по разработке и утверждению списка рекомендуемых 

туристских маршрутов (других маршрутов 
передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей в рамках осуществления 
самодеятельного туризма и для прохождения 

организованными группами детей, находящихся 
в организациях отдыха детей и их оздоровления
Письмо заместителя председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации И. А. Яровой от 
20 сентября 2018 г. № 1.11–22/1205

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 
(руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) (по списку)

Федеральным законом от 18.04.2018 № 85 — ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации были отнесены разработка и утверждение списка 
рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осущест-
вления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, размещение его на официальном сайте органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет».

Следует подчеркнуть, что установление данного полномочия преследо-
вало, прежде всего, цель обеспечения безопасности на маршруте. Вместе 
с тем, как показал проводившийся Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации мониторинг, многие субъекты Россий-
ской Федерации либо не исполнили требование закона, либо включили 
в состав маршрутов рекомендованные для посещения места исходя из их 
исторического, культурного или природного значения.

Исходя из складывающейся правоприменительной практики, мною 
было направлено в Министерство культуры Российской Федерации обра-
щение (№ 1.11. — 22.06.2018) с предложением разработать разъяснения для 
субъектов Российской Федерации по разработке и утверждению списка 
рекомендованных туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осущест-
вления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления. Указанные разъяснения были разработаны Минкультом России.

Прошу Вас при разработке списка рекомендованных туристских марш-
рутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 
туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 
туризма и для прохождения организованными группами детей, находя-
щихся в организациях отдыха детей и их оздоровления руководствоваться 
позицией Минкульта России.

Приложение

Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» субъектам Российской Федерации установлены полномочия по 
разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов 
(других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов 
с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 
прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, с последующим размещением их на офици-

альном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в сети «Интернет» (далее — список маршрутов, маршруты).

Настоящие разъяснения разработаны в целях формирования единоо-
бразного подхода к разработке и утверждению списка маршрутов и носят 
рекомендательный характер.

Действие настоящих рекомендаций не распространяется на маршруты 
спортивных туристских походов, осуществляемые в соответствии с Прави-
лами и регламентами по виду спорта «Спортивный туризм», а также на слеты 
и соревнования в условиях природной среды.

Субъект Российской Федерации определяет орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, отвечающий за разработку и утверждение 
маршрутов.

Для целей формирования списка маршрутов и обеспечения безопасности 
на них, при органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
целесообразно создание межведомственной комиссии (далее — Комиссия), 
членами которой могут быть представители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования, физической культуры, 
туризма, здравоохранения, территориальных органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, Роспотребнадзора, профильных 
организаций дополнительного образования детей туристско- краеведческой 
направленности, организаций отдыха и оздоровления детей, а также маршрутно- 
квалификационных комиссий образовательных организаций.

Разработка маршрута включает в себя следующие этапы:
1. Определение района (региона) предполагаемого маршрута.
2. Определение ключевых точек маршрута, в том числе мест его начала 

и окончания. В качестве ключевых точек могут выступать объекты культурного 
и природного наследия.

3. Сбор информации о районе, где проходит маршрут (природные, кли-
матические особенности, инфраструктура).

4. Построение маршрута с использованием картографического материала 
и информации о путях движения между ключевыми точками.

5. Определение уровня сложности разработанного маршрута (категори-
рование маршрута).

6. Составление предварительного графика движения по маршруту с ука-
занием предполагаемых мест остановок, привалов и ночлегов.

7. Определение рекомендуемого периода (время года) для прохождения 
маршрута.

8. Определение рекомендуемого возраста детей для прохождения маршрута.
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9. Определение перечня объектов, требующих повышенных мер безопас-
ности, и составление рекомендаций по их прохождению.

10. Определение возможностей оказания медицинской помощи на марш-
руте с указанием адресов ближайших медицинских учреждений.

11. Особенности питания и питьевого режима на маршруте
12. Определение способов подъезда к началу маршрута и отъезда с его 

конечной точки.
13. Определение способов и путей аварийного выхода с маршрута, в том 

числе в случае чрезвычайной ситуации.
14. Определение специального снаряжения, необходимого для прохождения 

маршрута (при необходимости).
15. Определение взаимодействия с территориальным органом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по соответствующему 
субъекту Российской Федерации на случай чрезвычайной ситуации.

16. Обращение в маршрутно- квалификационную комиссию, создаваемую 
образовательными организациями в соответствии с приложением 2 приказа 
Минобразования Российской Федерации от 28.04.1995 № 223, за получением 
заключения об уровне сложности разработанного маршрута, рекомендуемом 
периоде прохождения его организованными группами детей определенного 
возраста (при наличии маршрутно- квалификационной комиссии).

Маршруту присваивается название, составляется его описательная часть, 
которая, в том числе, содержит информацию, указанную в п. п. 1–15 настоящих 
разъяснений.

Рекомендуется в описательную часть маршрута включать следующую 
информацию:

«Организация различных мероприятий на маршрутах, оформление и прохож-
дение (передвижение) по маршрутам осуществляется в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

По результатам работы Комиссия представляет Список маршрутов на 
утверждение руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, ответственного за разработку и утверждение Списка маршрутов.

Утвержденный Список маршрутов и информация по каждому маршруту 
размещаются на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственного за разработку и утверждение Списка 
маршрутов, в сети «Интернет».

Утвержденный Список маршрутов не является обязательным для про-
хождения группами туристов с участием детей только по ним. В зависимости 
от целей мероприятия, подготовки и возраста участников, местности и др. 
параметров руководитель вправе разработать свой маршрут.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

О физической культуре и спорте  
в Российской Федерации

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ с изменениями 
и дополнениями (извлечения)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
4) массовый спорт — часть спорта, направленная на физическое воспи-

тание и физическое развитие граждан посредством проведения организо-
ванных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 
мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;

4.1) место проведения официального спортивного соревнования — 
объект спорта, а также территории, специально подготовленные для про-
ведения официального спортивного соревнования, в том числе участки 
автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов;

7) объекты спорта — объекты недвижимого имущества или комплексы 
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том 
числе спортивные сооружения;

8) организатор физкультурного мероприятия или спортивного ме-
роприятия — юридическое или физическое лицо, по инициативе которого 
проводится физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие 
и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обе-
спечение подготовки и проведения такого мероприятия;

18) спортивное соревнование — состязание среди спортсменов или 
команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисципли-
нам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по 
утвержденному его организатором положению (регламенту);

19) спортивные мероприятия — спортивные соревнования, а также 
тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и орга-
низационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным 
соревнованиям с участием спортсменов;

22) спортсмен — физическое лицо, занимающееся выбранными видом 
или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;

23.1) студенческий спорт — часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных 
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мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;

25) физическое воспитание — процесс, направленный на воспитание 
личности, развитие физических возможностей человека, приобретение 
им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях 
формирования всесторонне развитого и физически здорового человека 
с высоким уровнем физической культуры;

26) физическая культура — часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых об-
ществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирова-
ния здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития;

29) физкультурные мероприятия — организованные занятия граждан 
физической культурой;

30) физкультурно- спортивная организация — юридическое лицо 
независимо от его организационно- правовой формы, осуществляющее 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основ-
ного вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона, 
регулирующие деятельность физкультурно- спортивных организаций, 
применяются соответственно к индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 
в качестве основного вида деятельности;

31) школьный спорт — часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическую подготовку обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, их подготовку к участию и участие в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
Статья  5. Субъекты физической культуры и  спорта в  Российской 
Федерации

К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации 
относятся:

1) физкультурно- спортивные организации, в том числе физкультурно- 
спортивные общества, спортивно- технические общества, спортивные клубы, 
центры спортивной подготовки, студенческие спортивные лиги, а также 
общественно- государственные организации, организующие соревнования 
по военно- прикладным и служебно- прикладным видам спорта;

1.1) спортивные федерации;
2) образовательные организации, осуществляющие деятельность в об-

ласти физической культуры и спорта;

3) оборонные спортивно- технические организации;
4) научные организации, осуществляющие исследования в области 

физической культуры и спорта;
12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 

коллективы (спортивные команды), зрители, спортивные судьи, тренеры 
и иные специалисты в области физической культуры и спорта в соот-
ветствии с перечнем таких специалистов, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Статья  9. Полномочия органов местного самоуправления в  области 
физической культуры и спорта

1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территориях муниципальных образований физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно- оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям 
органов местного самоуправления относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической 
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие 
и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения;

3) организация проведения муниципальных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно- спортивной работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
Статья 10. Физкультурно- спортивные организации

1. Физкультурно- спортивные организации могут быть коммерче-
скими организациями, некоммерческими организациями и создаваться 
в различных организационно- правовых формах, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации для коммерческих и некоммерче-
ских организаций. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация 
коммерческих и некоммерческих физкультурно- спортивных организаций 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвида-
ции коммерческих и некоммерческих организаций, а также в соответствии 
с учредительными документами физкультурно- спортивных организаций.

2. Физкультурно- спортивные организации участвуют в организации 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсме-
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нов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных 
мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые 
условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам 
в достижении высоких спортивных результатов.
Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования

1. Образовательные организации с учетом местных условий и интересов 
обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической 
культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной 
активности, методы и продолжительность занятий физической культурой 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
и нормативов физической подготовленности.

2. Организация физического воспитания и образования в образова-
тельных организациях включает в себя:

1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом 
в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах 
дополнительных общеобразовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвен-
тарем и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по 
физкультурно- спортивной подготовке обучающихся;

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий 
для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных 
занятий;

5) проведение медицинского контроля за организацией физического 
воспитания;

6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заме-
няющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию;

7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности 
и физического развития обучающихся;

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий 
с участием обучающихся;

9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студен-
ческого спорта;

10) участие обучающихся в международных спортивных мероприяти-
ях, в том числе во Всемирных универсиадах и официальных спортивных 
соревнованиях

3. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 
и спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого 

спорта образовательными организациями, реализующими образователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального и высшего образования, и (или) 
обучающимися таких организаций, могут создаваться школьные спортивные 
клубы и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных 
объединений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких 
спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и предусматривается уставами соответствующих 
образовательных организаций.
Статья  30. Физическая культура и  спорт по месту работы, месту 
жительства и месту отдыха граждан

1. В соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры между 
работодателями, их объединениями и работниками или их полномочными 
представителями могут включаться положения о:

1) создании работникам условий для занятий физической культурой 
и спортом, проведении физкультурных, спортивных, реабилитационных 
и других связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом 
мероприятий;
Статья 32. Этапы спортивной подготовки

1. При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются сле-
дующие этапы:

1) спортивно- оздоровительный этап;
2) этап начальной подготовки;
3) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
4) этап совершенствования спортивного мастерства;
5) этап высшего спортивного мастерства.
2. Спортивно- оздоровительный этап реализуется в организациях допол-

нительного образования детей, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта. Содержание спортивно- оздоровительного 
этапа определяется в соответствии с реализуемыми такими организациями 
дополнительными общеразвивающими программами в области физиче-
ской культуры и спорта, и на этот этап не распространяются требования 
федеральных стандартов спортивной подготовки.

3. Содержание указанных в пунктах 2–5 части 1 настоящей статьи этапов 
спортивной подготовки определяется программами спортивной подго-
товки, разработанными и реализуемыми организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки.
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Положение о Единой всероссийской спортивной 
классификации

Утверждено приказом Минспорта России от 20 февраля 2017 года 
№ 108 с изменениями на 26 октября 2018 года. (извлечения)

I. Общие положения
2. Единая всероссийская спортивная классификация устанавливает 

нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее — 
ВРВС), а также условия выполнения этих норм и требований (далее нормы, 
требования и условия их выполнения)..

3. Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 
определяется содержание норм, требований и условий их выполнения, 
а также устанавливается порядок присвоения, лишения, восстановления 
спортивных званий и спортивных разрядов по различным видам спорта.

4. Целью Единой всероссийской спортивной классификации (далее — ЕВСК) 
является создание условий для повышения уровня спортивного мастер-
ства спортсменов, привлечения граждан Российской Федерации к занятиям 
спортом, совершенствование системы подготовки спортсменов для участия 
в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

8. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 
звания:

1) мастер спорта России международного класса;
2) мастер спорта России;
3) гроссмейстер России.
9. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

разряды:
1) кандидат в мастера спорта;
2) первый спортивный разряд;
3) второй спортивный разряд;
4) третий спортивный разряд;
5) первый юношеский спортивный разряд;
6) второй юношеский спортивный разряд;
7) третий юношеский спортивный разряд.
10. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам 

Российской Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных 
соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее — ЕКП), 
по предложениям общероссийских спортивных федераций, федеральных 
органов или Министерства, а также в календарные планы официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований и федеральных органов, по пред-
ложениям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта (далее — Органы исполнительной 
власти), структурных подразделений федеральных органов, территориальных 
органов федеральных органов, подведомственных организаций федеральных 
органов, воинских частей (далее — подразделения федеральных органов), 
органов местного самоуправления муниципальных образований, местных 
спортивных федераций или региональных спортивных федераций, проводи-
мых в соответствии с видов спорта (далее соответственно — соревнования, 
физкультурные мероприятия).

11. Спортивные звания и спортивные разряды, …  присваиваются по 
итогам выступлений спортсменов на соревнованиях и физкультурных 
мероприятиях, имеющих следующий статус и наименование:.

11.2. Всероссийские соревнования, физкультурные мероприятия:
11.2.3. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкультур-

ные мероприятия среди лиц без ограничения верхней границы возраста.
11.2.6. Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъек-

тами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц 
с ограничением верхней границы возраста.

11.2.7. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкультур-
ные мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы возраста, 
Всероссийская универсиада, всероссийские соревнования среди студентов..

11.3. Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия:
11.3.2. Первенство федерального округа, двух и более федеральных 

округов, другие межрегиональные соревнования, в том числе, являющиеся 
отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской 
Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста..

11.4. Соревнования, физкультурные мероприятия субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований:

11.4.1. Чемпионат субъекта Российской Федерации.
11.4.2. Кубок субъекта Российской Федерации.
11.4.3. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физ-

культурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц без 
ограничения верхней границы возраста.
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11.4.4. Первенство субъекта Российской Федерации.
11.4.5. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, физ-

культурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц 
с ограничением верхней границы возраста.

11.4.6. Чемпионат муниципального образования, межмуниципальные 
соревнования среди лиц без ограничения верхней границы возраста.

11.4.7. Другие соревнования муниципального образования, физкультур-
ные мероприятия муниципального образования среди лиц без ограничения 
верхней границы возраста.

11.4.8. Первенство муниципального образования, межмуниципальные 
соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста.

11.4.9. Другие соревнования муниципального образования, физкультур-
ные мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста.

13. В виде спорта (для каждого вида программы) количество чемпиона-
тов, кубков или первенств в каждой возрастной группе, классифицируемых 
в календарном году для присвоения спортивных званий и спортивных 
разрядов, не может быть более одного.

14. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спор-
тсменам по следующим возрастным группам:

без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины; 
с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, 

юноши и девушки, мальчики и девочки.
16. Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не 

может быть меньше возраста, установленного федеральными стандартами 
спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, для зачисле-
ния на этап спортивной подготовки, предусматривающий возможность 
участия в соревнованиях.

II. Содержание норм, требований  
и условий их выполнения

18. Нормы, требования и условия их выполнения разрабатываются 
общероссийскими спортивными федерациями, федеральными органами 
исходя из уровня развития вида спорта, его спортивных дисциплин, статуса 
соревнований, пола и возраста спортсменов.

21. Условием выполнения норм для всех видов программ является 
количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов):

для международных соревнований — не менее 3, являющихся предста-
вителями не менее 3 стран;

для всероссийских соревнований — не менее 3, представляющих спор-
тивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации 
(за исключением военно- прикладных и служебно- прикладных видов спорта);

для межрегиональных соревнований — не менее 3, представляющих 
спортивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации 
(за исключением военно- прикладных и служебно- прикладных видов спорта);

для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных 
и муниципальных соревнований — не менее 3 (за исключением норм, которые 
в качестве показателя содержат баллы, очки, а также иные показатели, пред-
усмотренные правилами вида спорта, начисляемые спортивными судьями).

Для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных 
и муниципальных соревнований условиями выполнения норм, которые 
в качестве показателей содержат баллы, очки, а также иные показатели, 
предусмотренные правилами вида спорта, начисляемые спортивными 
судьями, является наличие в виде программы не менее 6 участников (пар, 
групп, экипажей, команд спортсменов)

26. В случае, если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 25 По-
ложения, приняли участие представители меньшего количества субъектов 
Российской Федерации, спортивное звание или спортивный разряд при-
сваивается при условии выполнения дважды в течение 3 лет требований 
и условий их выполнения необходимых для присвоения соответствующих 
спортивных званий и спортивных разрядов..

27. Условием выполнения норм, требований является наличие необхо-
димого количества спортивных судей соответствующей квалификационной 
категории, осуществляющих судейство соревнований (за исключением 
международных соревнований), но не менее:

3 спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья всероссийской категории» — для присвоения спор-
тивных званий «мастер спорта России международного класса» (далее — 
МСМК) и «мастер спорта России» (далее — МС);

1 спортивного судьи квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья всероссийской категории» и 2 спортивных судей не 
ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный су-
дья первой категории» — для присвоения спортивного разряда «кандидат 
в мастера спорта» (далее — КМС);

2 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортив-
ного судьи «спортивный судья первой категории» и 1 спортивного судьи 
не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья второй категории» — для присвоения спортивного разряда «первый 
спортивный разряд»;
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1 спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортив-
ного судьи «спортивный судья первой категории» и 2 спортивных судей 
не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья второй категории» — для присвоения спортивных разрядов «второй 
спортивный разряд» и «третий спортивный разряд;

2 спортивных судей не ниже квалификационной категории спортив-
ного судьи «спортивный судья второй категории» и 1 спортивного судьи 
не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории» — для присвоения спортивных разрядов «первый 
юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд» 
и «третий юношеский спортивный разряд»).

IV. Порядок присвоения спортивных разрядов

45. Спортивные разряды КМС и «первый спортивный разряд» присва-
иваются соответственно сроком на 3 и 2 года Органами исполнительной 
власти (за исключением случаев присвоения сотрудникам федеральных 
органов, принадлежность которых к таким федеральным органам отнесена 
к сведениям, составляющим государственную тайну) по представлению, 
содержащему фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения 
спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показанном на 
соревновании (далее — представление для присвоения спортивного 
разряда), заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя 
региональной спортивной федерации или подразделения федерального 
органа, по месту территориальной сферы деятельности региональной 
спортивной федерации или по месту нахождения подразделения феде-
рального органа.

45.1. В случае приостановления действия государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации, спортивные разряды КМС и «первый 
спортивный разряд» присваиваются Органами исполнительной власти по 
представлению для присвоения спортивного разряда, заверенному печа-
тью (при наличии) и подписью руководителя физкультурно- спортивной 
организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 
образовательной организации, к которой принадлежит спортсмен.

46. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд» присваиваются сроком на 2 года органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее — 
Органы местного самоуправления) (за исключением военно- прикладных 
и служебно- прикладных видов спорта) по представлению для присвоения 
спортивного разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью ру-

ководителя региональной спортивной федерации или местной спортивной 
федерации (далее при совместном упоминании — спортивные федерации) 
по месту их территориальной сферы деятельности.

В случае отсутствия спортивных федераций или приостановления дей-
ствия государственной аккредитации региональной спортивной федерации, 
спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» присваиваются по представлению для присвоения спортивного 
разряда, заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя 
физкультурно- спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации, к которой 
принадлежит спортсмен, по месту их нахождения.

47. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», 
«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный 
разряд» присваиваются сроком на 2 года физкультурно- спортивными ор-
ганизациями, организациями, осуществляющими спортивную подготовку 
или образовательными организациями (за исключением военно- прикладных 
и служебно- прикладных видов спорта), по представлению для присвоения 
спортивного разряда, подписанному тренером- преподавателем (включая 
старшего), педагогом дополнительного образования (включая старшего), 
руководителем физического воспитания, тренером, или по обращению 
спортсмена или его законного представителя (далее — Заявитель), по 
месту жительства спортсмена или по месту нахождения физкультурно- 
спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную 
подготовку или образовательной организации.

49. Представление для присвоения спортивного разряда или обращение 
и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 50 Положе-
ния (далее — документы для присвоения спортивного разряда), подаются 
в Органы исполнительной власти, Органы местного самоуправления, 
физкультурно- спортивные организации, организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, образовательные организации или подразделения 
федерального органа (далее при совместном упоминании — Организация) 
спортивной федерацией, физкультурно- спортивной организацией, орга-
низацией, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 
организацией, подразделением федерального органа, должностным лицом 
или Заявителем в течение 4 месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 
требований и условий их выполнения.

50. К представлению для присвоения спортивного разряда или обра-
щению прилагаются:

а) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подпи-
санного председателем главной судейской коллегии соревнования (глав-
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ным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их 
выполнения — для присвоения всех спортивных разрядов;

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, 
подписанной:

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполно-
моченным организацией, проводящей соревнования — для присвоения 
спортивных разрядов КМС, «первый спортивный разряд», «второй спор-
тивный разряд», «третий спортивный разряд» (за исключением междуна-
родных соревнований);

председателем судейской коллегии (главным судьей) — для присвоения 
юношеских спортивных разрядов;;

г) две фотографии размером 3x4 см;
д) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена 

к физкультурно- спортивной организации, организации, осуществляю-
щей спортивную подготовку или образовательной организации (в случае 
приостановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации);.

е) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, 
а при его отсутствии — копии страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения 
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, 
дате окончания срока действия документа (за исключением юношеских 
спортивных разрядов)..

Для лиц, не достигших возраста 14 лет, — копия свидетельства 
о рождении.

51. По результатам рассмотрения документов для присвоения спортив-
ного разряда Организация принимает решение о присвоении спортивного 
разряда, о возврате документов для присвоения спортивного разряда или 
об отказе в присвоении спортивного разряда.

52. Решение о присвоении спортивного разряда принимается в течение 
2 месяцев со дня поступления документов для присвоения спортивного 
разряда от спортивной федерации, физкультурно- спортивной организации, 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, образовательной 
организации, подразделения федерального органа, должностного лица или 
Заявителя, и оформляется документом, который подписывается руково-
дителем Организации…

Положение о спортивных судьях
Утверждено приказом Минспорта России от 28 февраля 2017 года 

№ 134 с изменениями на 26 октября 2018 года (извлечения)

I. Общие положения
1. Положение устанавливает порядок присвоения, лишения, восста-

новления квалификационных категорий спортивных судей и содержание 
квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных 
категорий, а также права и обязанности спортивных судей.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие квалифика-
ционные категории спортивных судей:

а) спортивный судья всероссийской категории;
б) спортивный судья первой категории;
в) спортивный судья второй категории;
г) спортивный судья третьей категории;
д) юный спортивный судья.
3. Квалификационные категории спортивных судей присваиваются 

гражданам Российской Федерации в соответствии с квалификационными 
требованиями к кандидатам на присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (далее соответственно — Квалификационные требова-
ния, кандидаты).

II. Порядок присвоения квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья всероссийской 

категории»

5. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
всероссийской категории» (далее — всероссийская категория) присваива-
ется Министерством кандидатам:

имеющим квалификационную категорию спортивного судьи «спор-
тивный судья первой категории» (далее — первая категория), но не ранее 
чем через 2 года со дня присвоения такой категории;

7. Представление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 
пунктом 8 Положения (далее — документы для присвоения всероссийской 
категории), подаются региональной спортивной федерацией или подраз-
делением федерального органа в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или федеральный орган для их рассмотрения.

9. Документы для присвоения всероссийской категории направляются 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, феде-
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ральным органом или уполномоченным подразделением федерального 
органа в Министерство в течение 9 месяцев со дня выполнения Квали-
фикационных требований.

20. Всероссийская категория подлежит подтверждению 1 раз в 4 года.
Все мероприятия по подтверждению всероссийской категории проводит 

орган общероссийской спортивной федерации или федерального органа, 
к компетенции которого отнесены полномочия по организации судейства.

В случае если спортивный судья в течение срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, не выполнил требования для подтверждения 
всероссийской категории, он допускается к судейству соревнований после 
сдачи квалификационного зачета, предусмотренного Квалификационными 
требованиями, включающего теоретическую и практическую часть.

III. Порядок присвоения квалификационных категорий 
спортивных судей «юный спортивный судья», 

«спортивный судья третьей категории», «спортивный 
судья второй категории» и «спортивный судья первой 

категории»

23. Квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный 
судья» (далее — квалификационная категория «юный спортивный судья») 
присваивается кандидатам в возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой 
категории истекает по достижении возраста 16 лет.

24. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории» (далее — третья категория) присваивается кан-
дидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения требований к сдаче 
квалификационного зачета (экзамена).

25. Квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья 
второй категории» (далее — вторая категория) присваивается кандидатам:

имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со дня при-
своения такой категории;

имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 
класса», гроссмейстер России или «мастер спорта России» по соответству-
ющему виду спорта.

26. Первая категория присваивается кандидатам:
имеющим вторую категорию, но не ранее чем через 2 года со дня при-

своения такой категории;
имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 

класса», гроссмейстер России или «мастер спорта России» по соответству-
ющему виду спорта.

27. Квалификационная категория «юный спортивный судья» присва-
ивается физкультурно- спортивными организациями, организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, образовательными организа-
циями, осуществляющими деятельность в области физической культуры 
и спорта, по месту жительства кандидата или по месту территориальной 
сферы деятельности региональной спортивной федерации по ходатайству, 
заверенному печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной 
спортивной федерации, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения кандидата, выполнении Квалификационных 
требований (далее — Ходатайство).

Вторая и третья категория присваиваются органами местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов (далее — органы 
местного самоуправления) по месту территориальной сферы деятельности 
региональной спортивной федерации по Представлению, заверенному пе-
чатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной 
федерации (за исключением военно- прикладных и служебно- прикладных 
видов спорта).

Вторая и третья категория присваиваются подразделениями федераль-
ных органов по месту их нахождения по Представлению, подписанному 
должностным лицом, уполномоченным подразделением федерального 
органа (далее — должностное лицо) (для военно- прикладных и служебно- 
прикладных видов спорта).

Первая категория присваивается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением случаев присвоения 
сотрудникам федеральных органов, принадлежность которых к таким фе-
деральным органам отнесена к сведениям, составляющим государственную 
тайну) по месту территориальной сферы деятельности региональной спор-
тивной федерации или по месту нахождения подразделения федерального 
органа по Представлению, заверенному печатью (при наличии) и подписью 
руководителя региональной спортивной федерации или подразделения 
федерального органа).

28. Представление, Ходатайство и документы, предусмотренные пун-
ктом 29 Положения, для присвоения третьей, второй или первой категории 
(далее соответственно — документы для присвоения квалификационной 
категории, квалификационная категория) подаются региональной спортив-
ной федерацией, подразделением федерального органа или должностным 
лицом в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, подразделения федеральных органов, 
физкультурно- спортивные организации, организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, образовательные организации, осуществляющие 
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деятельность в области физической культуры и спорта (далее при совмест-
ном упоминании — организация) в течение 4 месяцев со дня выполнения 
Квалификационных требований.

29. К Представлению прилагаются следующие документы:
а) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя регио-

нальной спортивной федерации, подразделения федерального органа или 
должностного лица копия карточки учета;

б) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской 
Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте житель-
ства кандидата, а при его отсутствии — копии страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия документа;

в) копия удостоверения «мастер спорта России международного клас-
са», гроссмейстер России или «мастер спорта России» — для кандидатов, 
присвоение квалификационных категорий которым осуществляется в со-
ответствии с абзацем третьим пунктов 25, 26 Положения;.

г) 2 фотографии размером 3x4 см.
30. По результатам рассмотрения документов для присвоения квали-

фикационной категории организация принимает решение о присвоении 
квалификационной категории, о возврате документов для присвоения 
квалификационной категории или об отказе в присвоении квалифика-
ционной категорий.

31. Решение о присвоении квалификационной категории принимает-
ся в течение 2 месяцев со дня поступления документов для присвоения 
квалификационной категории в виде документа, который подписывается 
руководителем организации.

40. Квалификационные категории подлежат подтверждению:
третья категория — 1 раз в год;
вторая и первая категории — 1 раз в 2 года.
41. Все мероприятия по подтверждению квалификационной категории 

проводит орган региональной спортивной федерации или подразделения 
федерального органа, к компетенции которого отнесены полномочия по 
организации судейства (например: коллегия судей).

42. В случае если спортивный судья в течение срока, указанного в пунк-
те 40 Положения, не выполнил требования для подтверждения квалифи-
кационной категории, он допускается к судейству соревнований после 
сдачи квалификационного зачета, предусмотренного Квалификационными 
требованиями, включающего теоретическую и практическую часть.

46. Сведения о присвоении, подтверждении квалификационной кате-
гории заносятся в карточку учета и книжку спортивного судьи, и заверя-
ются печатью (при наличии) и подписью руководителя или лица, упол-
номоченного региональной спортивной федерацией или подразделением 
федерального органа..

VI. Содержание квалификационных требований

86. Квалификационные требования должны содержать:
а) требования для присвоения, подтверждения квалификационных 

категорий спортивных судей;
б) требования к включению спортивных судей в судейские коллегии.
87. Требования для присвоения, подтверждения квалификационных 

категорий спортивных судей …… 
Разрабатываются общероссийскими спортивными федерациями при 

наличии особенностей судейства в соответствующем виде спорта.
89. Количество соревнований для присвоения, подтверждения всерос-

сийской категории должно быть не менее:
а) для всех видов спорта (за исключением военно- прикладных 

и служебно- прикладных видов спорта):
1 всероссийского соревнования (за исключением подтверждения все-

российской категории),
3 межрегиональных соревнований и (или) соревнований субъекта 

Российской Федерации,.
2 иных соревнований, проводимых на территории Российской 

Федерации;
90. Требования к оценке практики судейства должны содержать:
а) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

проходящего практику судейства;
б) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

оценивающего практику судейства;
в) перечень нарушений (замечаний), выявленных в процессе судейства, 

влияющих на понижение оценок;
г) наименование и применяемую шкалу оценок.
91. Требования к прохождению теоретической подготовки должны 

содержать:
а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной 

категории спортивного судьи;
б) квалификационную категорию спортивного судьи, проходящего 

теоретическую подготовку;
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в) наименование органа общероссийской или региональной спортив-
ной федерации, ответственного за проведение теоретической подготовки;

г) наименование квалификационной категории спортивного судьи, ответ-
ственного за прохождение теоретической подготовки, а также вида спорта 
в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта (далее — ВРВС), по 
которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория;)

д) количество теоретических занятий (академических часов) и форму 
их проведения (семинар, коллоквиум, круглый стол, иное).

92. Количество теоретических занятий должно быть не менее:
а) в качестве участника:
1 теоретического занятия в каждый год судейской деятельности (за ис-

ключением военно- прикладных и служебно- прикладных видов спорта),
1 теоретического занятия в течение срока, установленного для вы-

полнения требований для присвоения, подтверждения квалификацион-
ной категории спортивного судьи (для военно- прикладных и служебно- 
прикладных видов спорта);

б) в качестве лектора:
1 теоретического занятия в течение 2 лет по подготовке спортивных 

судей равной квалификационной категории или ниже, для спортивных 
судей всероссийской, первой и второй категорий, в том числе для военно- 
прикладных и служебно- прикладных видов спорта.

94. Требования к сдаче квалификационного зачета (экзамена) должны 
содержать:

а) наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной 
категории спортивного судьи;

б) требования для допуска к сдаче квалификационного зачета (экзамена);
в) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

сдающего квалификационный зачет (экзамен);
г) наименование квалификационной категории спортивного судьи, 

принимающего квалификационный зачет (экзамен), а также вида спорта 
в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена 
квалификационная категория;.

д) наименование органа общероссийской или региональной спортивной 
федерации, ответственного за проведение квалификационного зачета (эк-
замена) и формирование тестовых вопросов (экзаменационных билетов);

е) шкалу оценок;
ж) сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета 

(экзамена).
95. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии 

должны содержать:

а) наименование должностей спортивных судей, предусмотренных 
правилами вида спорта (располагаются по старшинству), их минимально 
допустимую квалификационную категорию и количество с указанием 
функциональных обязанностей и подчиненности;.

б) статус и наименование соревнований;
в) требования к возрасту спортивного судьи для допуска к судейству 

соревнований в соответствующей должности, предусмотренному прави-
лами вида спорта.

VII. Права и обязанности спортивного судьи

96. Спортивный судья имеет право:
а) вести работу по пропаганде вида спорта и судейства;
б) подтверждать квалификационную категорию спортивного судьи 

в соответствии с Квалификационными требованиями;
в) проводить теоретические занятия, семинары по соответствующим 

видам спорта (за исключением спортивных судей, имеющих квалифика-
ционные категории «юный спортивный судья» и третью категорию);

г) ходатайствовать о повышении квалификационной категории в со-
ответствии с Квалификационными требованиями;

д) осуществлять судейство соревнований в соответствии со своей 
квалификационной категорией, носить нагрудный знак;

е) подавать предложения по внесению изменений в правила вида спорта, 
Квалификационные требования с целью их совершенствования в орган обще-
российской спортивной федерации или региональной спортивной федерации, 
к компетенции которого отнесены полномочия по организации судейства;

ж) подавать предложения в главную судейскую коллегию в целях улуч-
шения судейства при проведении соревнований;

з) избирать и быть избранным в орган общероссийской спортивной 
федерации, региональной спортивной федерации, федерального органа или 
подразделения федерального органа, к компетенции которого отнесены 
полномочия по организации судейства;

и) ходатайствовать о выдаче дубликата удостоверения при его утере.
97. Спортивный судья обязан:
а) исполнять должностные обязанности спортивного судьи, уста-

новленные Единым квалификационным справочником должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры 
и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
15 августа 2011 г. № 916н
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б) владеть навыками судейства на различных должностях и правильно 
применять их на практике;

в) выполнять Квалификационные требования;
г) осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, 

предотвращать ситуации, которые могут повлечь искажение результатов 
соревнований;

д) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на 
результаты соревнований и борьбе с ним;

е) исполнять обязанности спортивного судьи в опрятной судейской 
форме, установленной правилами вида спорта.

Государственные требования  
Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Утверждены приказом Минспорта России от 12 февраля 2019 г. № 90 
(извлечения)

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» ГТО

Испытание «Туристский поход с проверкой туристских навыков»

С
ту

пе
нь Возрастная

группа
Наименование испытания 

(теста)

Нормативы  
(уровень сложности)

Бронзовый 
знак 

отличия

Серебряный 
знак 

отличия

Золотой 
знак 

отличия
III Мальчики 

и девочки
от 11 до 12 лет 
включительно

Туристский поход с проверкой
туристских навыков 
протяженостью не менее 5 км 
(количество очков)

3 5 7

IV Мальчики 
и девочки от 
13 до 15 лет 
включительно

Туристский поход с проверкой
туристских навыков 
протяженностью не менее 
10 км (количество очков)

3 5 7

V Юноши 
и девушки от 
16 до 17 лет 
включительно

Туристский поход с проверкой
туристских навыков 
протяженностью не менее 
10 км (количество очков)

3 5 7

VI Мужчины 
и женщины
от 18 до 29 лет 
включительно

Туристский поход с проверкой
туристских навыков 
протяженностью не менее 
15 км (количество очков)

3 5 7

VII Мужчины 
и женщины 
от 30 до 39 лет 
включительно

Туристский поход с проверкой
туристских навыков 
протяженностью не менее 
10 км (количество очков)

3 5 7

VIII Мужчины 
и женщины 
от 40 до 49 лет 
включительно

Туристский поход с проверкой
туристских навыков 
протяженностью не менее 5 км 
(количество очков)

3 5 7

IX Мужчины 
и женщины 
от 50 до 59 лет 
включительно

Туристский поход с проверкой
туристских навыков 
протяженностью не менее, 
5 км (количество очков)

3 5 7

Примечание: уровень сложности определяется минимальным количе-
ством навыков.

В ступенях с III по IX даются рекомендации к недельной двигательной 
активности, где указывается минимальный временной объем в минутах 
при участии в организованных занятиях в спортивных секциях и кружках 
по видам спорта, в группах общей физической подготовки.

Методические рекомендации по организации 
и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

Утверждены Минспортом России 31 марта 2017 г. (извлечения)

Методические рекомендации разработаны для организации меропри-
ятий и выполнению населением нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее — комплекс ГТО).
8.9. Туристский поход с проверкой туристских навыков

Выполнение норматива испытания (теста) «Туристский поход с провер-
кой туристских навыков» (далее — «Туристский поход») проводится в виде 
прохождения пешеходного или лыжного маршрута протяженностью не менее 
указанного количества километров, установленных государственными требо-
ваниями Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) с III по IX ступени, и проверки туристских навыков с III по 
IХ ступени при прохождении маршрута. Выполнение нормативов проводится, 
как правило, в природной среде; характер маршрута (тропы, грунтовые дороги, 
бездорожье и т. д.), наличие и вес рюкзака не регламентируются.

Прием нормативов проводится центрами тестирования. Для оценки 
выполнения нормативов испытания (теста) в состав судейских бригад 
центра тестирования могут включаться представители федераций спор-
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тивного туризма, центров и станций юных туристов, туристских клубов, 
и других структур, развивающих спортивный туризм, спортивные судьи 
по видам спорта «спортивный туризм», «спортивное ориентирование», 
а также лица, имеющие звание «Туристский организатор», «Инструктор 
детско- юношеского туризма» или «Инструктор туризма».

Норматив «Туристский поход» выполняется в составе туристской 
группы в количестве не более 15 человек на одного руководителя. В III–V 
ступенях туристская группа комплектуется из обучающихся в количестве 
от 8 до 20 человек и возглавляется как минимум двумя совершеннолетними 
руководителями.

Перед тестированием для участников проводится инструктаж, вклю-
чающий основные правила безопасного поведения в туристском походе.

Проверяется соответствие личной одежды и обуви участников погоде 
и виду туристского похода. Группа должна быть обеспечена медицинской 
аптечкой. Определяется направляющий и замыкающий и порядок связи 
между ними.

При приеме норматива для III–VII ступеней обязательна проверка 
туристских навыков. Проверка туристских навыков проводиться при про-
хождении маршрута при участии представителей центров тестирования.

Основные навыки, необходимые участнику туристского похода
Должен знать порядок действий:
– в случае возникновения опасных явлений и стихийных бедствий;
– в случае потери ориентировки;
– в случае получения травмы или заболевания.
Должен уметь:
– подготовить личное и общественное снаряжение для участия в ту-

ристском походе;
– выбрать место бивуака, установить палатку, заготовить дрова, раз-

вести и поддерживать костер;
– составить перечень продуктов для приготовления обеда на костре;
– передвигаться по различным видам рельефа, в лесу, преодолевать 

овраги, склоны, чащобные и заболоченные участки, другие естественные 
и искусственные препятствия;

– ориентироваться на местности: работать с картой и компасом, опре-
делять точку своего стояния, действия в случае потери ориентировки; 
определять стороны горизонта по небесным светилам и местным предметам;

– оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, потертостях, по-
резах; при переломах верхних и нижних конечностей;

– владеть приемами наложения повязок и элементарными приемами 
транспортировки пострадавшего.

Место тестирования
Проведение испытания проводиться как в природной среде, так и на 

искусственном рельефе.Местом проведения тестирования является участок 
местности (площадка), содержащий необходимый набор естественных или 
искусственных препятствий.

Дистанция проведения испытаний
Дистанция должна быть спланирована так, чтобы:
– участники не пересекали опасные места (железнодорожные пути, 

дороги с интенсивным движением транспорта и т. п.), не передвигались 
по запретным для движения территориям (посевы, лесопосадки и т. п.), 
через неблагоприятные в экологическом отношении участки (свалки, 
отстойники очистных сооружений и т. п.);

– для успешного ее прохождения в равной мере требовалась физическая 
и техническая подготовка;

– было соблюдено равенство условий для всех участников.
Форма одежды и требования к снаряжению
Одежда и обувь должна обеспечивать работоспособность участника 

и не наносить повреждений судейскому снаряжению, собственному сна-
ряжению, а также оборудованию дистанции. Пригодность и исправность 
снаряжения, обеспечивающего безопасность, проверяется судьей при 
группе участников.В случае неисправности снаряжения участники к те-
стированию не допускается.

Техническое обеспечение группы на маршруте
Ответственность за комплектность и качество снаряжения лежит 

на участниках туристской группы.Количественный состав и качество 
необходимого снаряжения определяется особенностями маршрута, его 
сложностью, препятствиями, районом проведения, сезоном.

Рекомендуемый набор навыков
Для получения бронзового знака отличия необходимо продемонстри-

ровать владение не менее 3 навыками, для получения серебряного знака 
отличия — не менее чем 5 навыками, для получения золотого знака отли-
чия — не менее чем 7 навыками.

Установка палатки (группой не более 4 человек) или организация ноч-
лега в природной среде. Рекомендуется использовать 2–3-местные палатки 
(типа «домик» или каркасные сферические палатки). Время на установку 
палатки типа «домик» — до 10 минут, каркасной — до 15 минут.

Укладка рюкзака
Необходимо продемонстрировать правильную укладку рюкзака, ис-

пользуя тяжелые и легкие предметы.
Разведение костра (без учета времени на заготовку дров) — до 10 минут.
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По выбору организаторов:
– типы костров (нодья, таежный и т. д.)
– методы разжигания костра, подготовка кострища (в случае отсутствия 

специально оборудованного для костра места);
Рекомендуется кипятить воду или пережигать нитку. Разрешается 

использовать для разжигания только природные материалы и любое ко-
личество спичек, но одновременно можно зажигать только одну. Объем 
воды — 1 литр. При пережигании нитки, расположенной на 20 см выше 
уложенных дров, уровень укладки хвороста ограничивается проволокой, 
натянутой на высоте 30–50 см.

Финишем является обрыв пережигаемой нити или, при кипячении 
воды, — доведение до состояния «белого ключа».

Преодоление от 2 до 4-х естественных препятствий (условных) без 
учета времени (по усмотрению организаторов):

Подъем, траверс, спуск по травянистому склону Этап оборудуется на 
склоне крутизной 15–20 градусов, протяженность каждого участка до 30 
метров.

Подъем по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на травянистом 
или на незадернованном склоне крутизной 20–40 градусов, протяженность 
до 40 метров.

Переправа по заранее уложенному бревну Длина бревна от 5 до 10 
метров, диаметр 20–30 см.

Траверс, спуск по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на тра-
вянистом или на незадернованном склоне крутизной 20–40 градусов, 
протяженность каждого участка до 40 метров.

Преодоление заболоченного участка по кочкам. Участок протяженностью 
до 15 метров, кочки могут быть искусственными. Кочки устанавливаются 
зигзагообразно так, чтобы в середине этапа происходила вынужденная 
смена толчковой ноги.

Преодоление болота по жердям (еланям, гати). Протяженность этапа 
20–25 метров.

Преодоление чащобного, буреломного участка. Длина чащобного 
участка (завала) — до 20 метров.

Переправа по бревну с перилами (веревками). Длина бревна от 5 до 10 
метров, диаметр 20–30 см.;

Спуск, подъем по склону при помощи перил (веревок). Этап обору-
дуется на травянистом или на незадернованном склоне крутизной 20–40 
градусов, протяженность до 40 метров.

Вязка узлов
Тестируемые должны продемонстрировать навыки вязки 2-х или 3-х 

узлов из следующих шести: прямой, встречный, проводник, схватывающий, 
брамшкотовый, восьмерка.

Навыки ориентирования
Тестируемые должны в течение 3 минут определить азимут на заданный 

предмет с точностью до 10 градусов,
– или принять участие в соревнованиях по ориентированию.
Оказание первой помощи (без учета времени) по выбору организаторов. 

Участник выполняет следующее задание:
– рассказывает о порядке оказания первой помощи или демонстрирует 

наложение шины при закрытом переломе ноги (руки);
– отвечает на вопросы (тестирование) по действиям в случае обмороже-

ния, ожога, теплового удара, поражения молнией, отравления, кровотечения.
Способы транспортировки пострадавшего — один из трех предложен-

ных (на волокуше, на руках, на импровизированных носилках).
Экологические навыки:
– утилизация, сбор и вынос мусора;
– восстановление природной среды на местах разведения костра и ор-

ганизации привалов;
– расчистка и благоустройство родников.
Помимо рекомендуемых, организаторы могут включать до 3 навыков 

(без учета времени), способствующих обеспечению безопасности, характер-
ных для вида туризма, возрастной категории сдающих норматив, времени 
года и широко использующиеся в туристских походах данного региона.

Проверка навыков
Навыки проверяются практическим путем в ходе выполнения заданий 

и преодоления естественных препятствий на маршруте во время прове-
дения туристского похода, на туристских слетах и соревнованиях. В цен-
трах тестирования рекомендуется проверку навыков проводить в форме 
туристской полосы препятствий, включая в этапы различные задания.

Участие возможно как индивидуальное, так и в составе команды. От-
четным документом о совершении туристского похода является:

– приказ по образовательной организации о совершении похода;
– маршрутный лист или маршрутная книжка установленного образца;
– протокол о приемке туристских навыков для III–VII ступеней;
– протокол, справка или выписка из протокола о совершении участ-

ником туристского похода (маршрута), включенного в программу тури-
стского мероприятия.

При продолжительности туристского похода свыше одного дня с орга-
низацией ночлега в полевых условиях, зафиксированного в представленных 
документах (маршрутный лист, маршрутная книжка, справка о совер-



392 393

шенном походе), отдельная проверка туристских навыков не проводится, 
а участникам засчитывается сдача норм золотого знака отличия.

На основании указанных выше документов представитель центра те-
стирования формирует Протокол по виду испытания (тесту) «Туристский 
поход» установленного образца.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
– нарушение правил охраны природы, памятников истории и т. п.;
– использование посторонней помощи;
– действия, вызывающие опасность для участников, судей или зрителей;
– невыполнение требований судей.

Награды Федерации спортивного туризма России
Утверждено Президиумом ФСТР 28 марта 2015 года (извлечения)

Положение об общественных наградах и званиях 
Федерации спортивного туризма России

Система общественных наград и званий Федерации спортивного ту-
ризма России предусмотрена Уставом Общероссийской Общественной 
организации «Федерация Спортивного туризма России» (далее — ФСТР) 
и существует независимо от государственной наградной системы, определяя 
статус и место системы общественных наград и званий в сфере туризма 
и спорта Российской Федерации.

Общественные награды и звания ФСТР (далее — награды) являются 
одной из форм поощрения физических и юридических лиц за заслуги перед 
обществом в деле развития активного, спортивного, оздоровительного 
(массового) туризма, поощрения лиц, занимающихся туризмом, за высокие 
спортивные результаты и профессиональные достижения в спортивном 
туризме, определенные Положениями к конкретным наградам.

Почетные звания:
Почетный Президент Федерации спортивного туризма России.
Почетный член Федерации спортивного туризма России.
Почетные звания и нагрудные знаки к ним:
Выдающийся путешественник России (ВПР),
Заслуженный путешественник России (ЗПР).
Почетные Знаки:
Почетный знак «За заслуги в развитии спортивного туризма в России» 

(«За развитие спортивного туризма»).
Нагрудные Знаки:
нагрудный знак «За спортивные достижения в туризме «,

нагрудный знак «За спасение в природной среде»,
нагрудный знак «Турист России».
Почетная грамота Федерации спортивного туризма России.

Положение о почетном звании и знаке  
«Заслуженный путешественник России»

1. Почетное звание и знак «Заслуженный путешественник России» 
(далее — Почетное звание и знак) является свидетельством большого 
вклада в дело развития спортивного туризма, туристских путешествий 
и активного туризма, как эффективного средства духовного и физического 
развития личности, ознакомления с историей и современностью, культурой 
и обычаями народов и наций, районов походов и экскурсий, воспитания 
бережного отношения к природе и памятникам культуры.

2. Почетным званием и знаком награждаются туристы, внесшие значи-
тельный вклад1 в развитие активного туризма и спортивного туристского 
движения в России и не менее двадцати лет занимающиеся на непрофес-
сиональном и профессиональном уровне спортивным, активным и оз-
доровительным (массовым) туризмом, при этом прошедшие в качестве 
участника или руководителя не менее 10 спортивных туристских маршрутов 
4–6 категории сложности2 либо путешествий, по своим географическим 
и технико- тактическим характеристикам сравнимых с ними, совершенных 
в соответствии с Кодексом путешественника, правилами и требованиями 
спортивного, туризма.

3. Почетным званием и знаком могут быть награждены туристы из 
других стран, выполнившие требования, указанные в п. 2 настоящего 
Положения.

4. Награждение Почетным званием и знаком «Заслуженный путеше-
ственник России» производится Федерацией спортивного туризма России 
по представлению региональных туристско- спортивных организаций 
России и национальных федераций спортивного туризма других стран.

5. Туристам, которые награждены Почетным званием и знаком, вруча-
ются нагрудные знаки и удостоверения установленного образца. Вручение 

1 В понятие «значительный вклад» входит:
– значительный вклад в развитие спортивного, детско- юношеского и молодежного 
туризма в России (Решение съезда ТССР от 23–24 мая 1997 г., п. 13).
2 Отсутствие у претендента опыта прохождения туристских маршрутов 5 и 6 
к. с. в отдельных случаях может служить основанием для отказа на присвоение 
Почетного звания и знака.
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Почетного знака производится в торжественной обстановке представи-
телями ФСТР.

Нагрудный знак «Заслуженный путешественник России» носится на 
левой стороне груди и располагается ниже государственных, наград.

Положение о почетном знаке  
«За заслуги в развитии спортивного туризма в России»

1. Почетный знак «За заслуги в развитии спортивного туризма в России» 
(«За развитие спортивного туризма») (далее — Знак) является негосудар-
ственной общественной наградой, учрежденной Федерацией спортивного 
туризма России.

2. Знак учрежден для награждения активных членов федераций спор-
тивного туризма, а также других физических и юридических лиц, внесших 
значительный вклад в развитие спортивного, оздоровительного (массового) 
и активного туризма в России.

3. Знаком награждаются физические лица за заслуги в развитии спор-
тивного, оздоровительного (массового) и активного туризма в России, 
имеющиебезупречный стаж общественной или штатной работы в туризме 
не менее 10 лет в структурах статуса не ниже муниципального, и внесшие 
личный вклад:

– в практическую подготовку молодежи, спортсменов, тренерско- 
инструкторского состава, спортивно- медицинских, научно- спортивных 
и управленческих кадров для спортивного туризма, в том числе: руково-
дителей федераций спортивного туризма, туристских клубов и секций, 
организаторов туристских школ, семинаров, руководителей туристских 
спортивных групп;

– в научную и спортивно- просветительскую работу, в разработку 
и подготовку учебно- методических материалов, в написание литературы 
и пособий, определяющих развитие спортивного, активного туризма 
в России в системе детско- юношеского спорта, массового спорта и спорта 
высших достижений;

– в разработку и производство специального снаряжения для спор-
тивного и активного туризма;

– за благотворительную и продолжительную спонсорскую деятельность 
в спортивном и активном туризме.

– за прохождение и описание новых туристских районов, создание 
путеводителей и перечней туристских спортивных маршрутов и пре-
пятствий, разработку методических пособий по технике преодоления 
препятствий, и т. п.;

4. Знак имеет 3 степени (золотой, серебряный и бронзовый знак) 
которые соответствуют уровню вклада в развитие спортивного туризма 
и ширине охвата (федеральный уровень, уровень федеральных округов 
и субъектов Российской Федерации, муниципальный уровень).

Решение о присуждении той или иной степени принимает Комиссия 
по наградам на основе представления и в соответствии с Положением об 
общественных наградах и званиях Федерации спортивного туризма России.

5. Награждение Знаком производится в соответствии с Положением об 
общественных наградах и званиях Федерации спортивного туризма России.

6. Почетный знак носится на левой стороне груди, ниже государствен-
ных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР.

Повторное награждение Знаком одной степени не предусмотрено

Положение о Почетной грамоте  
Федерации спортивного туризма России

Почетная грамота Федерации спортивного туризма России (далее — 
Почетная грамота) является негосударственной общественной наградой, 
учрежденной Федерацией спортивного туризма России.

Почетной грамотой награждаются граждане и организации Россий-
ской Федерации, внесшие существенный вклад в развитие и пропаганду 
спортивного спортивно- оздоровительного (массового) туризма, за благо-
творительную и спонсорскую деятельность в спортивном туризме, в связи 
со знаменательными и персональными юбилейными датами.

С ходатайством о награждении Почетной грамотой могут обращаться 
руководящие органы ФСТР, руководители ее отделений, комитетов и струк-
турных подразделений, руководящие органы региональных федераций 
спортивного туризма, руководители общественных объединений, учреж-
дений и организаций, занимающихся развитием спортивного, спортивно- 
оздоровительного (массового) туризма.

Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с По-
ложением об общественных наградах и званиях ФСТР.

Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке.

Положение о нагрудном знаке «Турист России
Утверждено на Совете ТССР 5 декабря 1996 г.

Знаком «Турист России» награждаются туристы, достигшие 12-летнего 
возраста, участвовавшие в течение года в одном или нескольких турист-
ских походах суммарной продолжительностью не менее 5 дней и общей 
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протяженностью не менее: 75 километров пешком или на лыжах, не менее 
100 километров на лодках, байдарках, плотах, катамаранах, не менее 150 
километров на велосипедах или конных маршрутах, не менее 500 киломе-
тров на мотоциклах или 1000 километров на автомобилях и овладевшие 
знаниями и навыками основ туризма.

Решение о награждении знаком «Турист России» принимается на 
основании:

– выполнения установленных норм, подтвержденное маршрутными 
листами, или накопительными справками, выданными за участие в по-
ходах соответствующими туристско- спортивными организациями либо 
маршрутно- квалификационными комиссиями;

– успешного прохождения собеседования по основам туризма.
Знаком «Турист России» награждают:
– туристские и туристско- спортивные организации;
– учебные заведения;
– коллективы физической культуры предприятий, учреждений 

и организаций.
Лицам, выполнившим установленные требования и нормы, вручаются 

удостоверение и знак установленного образца. Знак «Турист России» но-
сится на левой стороне груди ниже государственных наград.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

И ОТДЫХА

Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н (извлечения)

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
приказываю:

1. Утвердить:
перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, согласно 

приложению № 1; перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
согласно приложению № 2.

Министр Т. А.ГОЛИКОВА

Приложение № 1

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» первая помощь до оказания медицинской помощи оказыва-
ется гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, 
обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 
законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую 
подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государ-
ственной противопожарной службы, спасателями аварийно- спасательных 
формирований и аварийно- спасательных служб. В соответствии с частью 4 
статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ водители 
транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь 
при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
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4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.

Приложение № 2

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 
условий для оказания первой помощи:

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни 
и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии 
с федеральным законом или со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей 

и определению признаков жизни у пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на маги-

стральных артериях.
5. Мероприятия по проведению сердечно- легочной реанимации до 

появления признаков жизни1:
1) давление руками на грудину пострадавшего;
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;

1 В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими 
изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

3) искусственное дыхание «Рот к носу»;
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искус-

ственного дыхания
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях вы-

явления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 
его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления 
указанных состояний:

1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том 

числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, ауто-

иммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения1);
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием изделий медицинского назначения2);
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на постра-

давшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 
удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 
поверхности проточной водой);

1 В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими 
изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.
2 В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации медицинскими 
изделиями аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.
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11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 
воздействиях высоких температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 
низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровоо-

бращение) и оказание психологической поддержки.
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специаль-
ным правилом.

Порядок оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления 

и организованного отдыха
Утвержден Приказом Минздрава России от 13 июня 2018 г. № 327н

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 
отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее соответ-
ственно — оздоровление и отдых, организации).

2. В организации направляются несовершеннолетние, не имеющие сле-
дующих медицинских противопоказаний для пребывания в организациях:

соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические 
заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации;

инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением 
глаз и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) — в период до окончания 
срока изоляции;

установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных 
инфекций, дифтерии»;

активный туберкулез любой локализации;
наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календар-

ного дня перед заездом;
отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массо-

вых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе 

проведения химиотерапии;
эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к про-

водимому лечению;
эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением 

образовательных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оз-
доровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием);

кахексия;
психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употре-

блением психоактивных веществ, а также иные психические расстройства 
и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие 
опасность для больного и окружающих;

хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного 
лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов 
для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного 
питания) (для детских лагерей палаточного типа).

3. Несовершеннолетние, нуждающиеся в соблюдении назначенного 
лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов 
для медицинского применения и специализированных продуктов лечебного 
питания), направляются в организации, в которых созданы условия для их 
пребывания, в том числе наличие врача- педиатра, условия для хранения 
лекарственных препаратов для медицинского применения и специали-
зированных продуктов лечебного питания, передаваемых в организации 
законными представителями несовершеннолетних.

Несовершеннолетние, нуждающиеся в сопровождении и (или) инди-
видуальной помощи в связи с имеющимися физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, направляются в орга-
низации, в которых созданы условия для их пребывания в сопровождении 
законных представителей несовершеннолетних или иных лиц при наличии 
доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и медицинской справки о состоянии здоровья 
сопровождающего лица.

Для детей- инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или) индивиду-
альной помощи определяется в соответствии с имеющимися ограничениями 
основных категорий жизнедеятельности, указанных в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации ребенка- инвалида.

4. Прием несовершеннолетних в организации осуществляется при на-
личии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего 
в организацию отдыха детей и их оздоровления (далее — медицинская 
справка), выданной медицинской организацией, в которой ребенок полу-
чает первичную медико- санитарную помощь, и отсутствии инфекционных 
болезней и инфестации (педикулез, чесотка) в день заезда.

5. Несовершеннолетним во время оздоровления и отдыха в организациях 
гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицин-
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ской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в виде:

первичной медико- санитарной помощи;
специализированной медицинской помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
6. Организация оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и отдыха в организациях осуществляется этими 
организациями.

7. До оказания медицинской помощи несовершеннолетним при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, организация обе-
спечивает оказание первой помощи лицами, имеющими соответствующие 
подготовку и (или) навыки, и в случае необходимости транспортировку 
ребенка в медицинскую организацию.

8. Первичная медико- санитарная помощь несовершеннолетним в период 
оздоровления и отдыха в организациях в экстренной форме и неотложной 
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний оказывается в медицинском пункте организации (далее — 
медицинский пункт) (за исключением организаций, указанных в пунктах 20–21 
настоящего Порядка) медицинскими работниками, состоящими в штате 
организации, и (или) на основании договора возмездного оказания медицин-
ских услуг, заключенного между организацией и медицинской организацией.

9. В медицинском пункте размещается информация о номерах теле-
фонов и адресов экстренных оперативных служб, а также ближайших 
медицинских организациях.

10. Первичная медико- санитарная помощь несовершеннолетним ока-
зывается врачом- педиатром, врачом общей практики (семейным врачом), 
фельдшером, медицинской сестрой.

11. Штатные нормативы медицинского персонала медицинского пун-
кта определяются объемом оказываемой медицинской помощи и числом 
несовершеннолетних в организации с учетом рекомендуемых штатных 
нормативов медицинского персонала медицинского пункта организации, 
предусмотренных приложением № 1 к настоящему Порядку.

12. На должность врача- педиатра медицинского пункта назначается ме-
дицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям 
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 8 октября 2015 г. № 707н (далее — Квалификационные требования), по 
специальности «педиатрия», без предъявления требований к стажу работы.

13. На должность врача общей практики (семейного врача) медицинско-
го пункта назначается медицинский работник, соответствующий Квали-
фикационным требованиям по специальности «общая врачебная практика 
(семейная медицина)», без предъявления требований к стажу работы.

14. На должности фельдшера, медицинской сестры, медицинской сестры 
диетической медицинского пункта назначаются медицинские работники 
соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фар-
мацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н.

15. Организации обеспечивают оснащение медицинского пункта со-
гласно стандарту оснащения медицинского пункта организаций, пред-
усмотренным приложением № 2 к настоящему Порядку.

16. Организации обеспечивают медицинский пункт лекарственными 
препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями 
в соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинскими изделиями, необходимыми для оказания 
медицинской помощи в медицинском пункте организации, предусмотрен-
ным приложением № 3 к настоящему Порядку.

17. В медицинском пункте организации предусматриваются:
кабинет врача; пост медицинской сестры; процедурный кабинет; 

изолятор; помещения для приготовления дезинфицирующих растворов 
и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для помещений 
медицинского назначения; туалет с умывальником.

18. В изоляторе медицинского пункта организации предусматриваются:
2 палаты для воздушно- капельных и кишечных инфекций с числом 

коек, определяемым из расчета 1,5–2% от числа несовершеннолетних 
в организации,

туалет с раковиной для мытья рук;
буфетная с 2 моечными раковинами для мойки посуды.
В детских лагерях палаточного типа с численностью несовершеннолетних 

более 100 человек медицинский пункт и изолятор размещают в отдельных 
помещениях или палатках.

19. Медицинский пункт организации осуществляет следующие функции:
принятие решения о приеме несовершеннолетних по результатам обяза-

тельного осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волосистой части 
головы несовершеннолетних, измерения температуры тела в день заезда;

проведение осмотра кожных покровов и видимых слизистых, волоси-
стой части головы несовершеннолетних — 1 раз в 7 дней и за 1–3 дня до 
окончания пребывания их в организации;
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оказание несовершеннолетним первичной медико- санитарной помощи 
в экстренной форме и неотложной форме в амбулаторных условиях при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;

обеспечение контроля за соблюдением приема лекарственных препара-
тов для медицинского применения и (или) специализированных продуктов 
лечебного питания несовершеннолетними, нуждающимися в соблюдении 
режима лечения, необходимость которого подтверждена медицинской 
справкой, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, которая содержит 
наименование, дату назначения лекарственного препарата для медицин-
ского применения или специализированного продукта лечебного питания, 
дозировку, кратность приема и длительность применения;

проверка срока годности и хранение передаваемых в организации 
законными представителями несовершеннолетних лекарственных пре-
паратов для медицинского применения;

раздача лекарственных препаратов для медицинского применения не-
совершеннолетним с ведением листа назначений на каждого несовершен-
нолетнего, нуждающегося в соблюдении режима лечения по назначению 
лечащего врача;

обеспечение изоляции несовершеннолетних при возникновении 
острых инфекционных болезней до момента их перевода в медицинскую 
организацию;

направление несовершеннолетних по медицинским показаниям в ме-
дицинскую организацию для оказания первичной медико- санитарной 
помощи и специализированной медицинской помощи;

участие в контроле за соблюдением санитарно- гигиенических требова-
ний к условиям и организации питания и соблюдением питьевого режима, 
занятий физкультурой и спортом, культурно- массовых мероприятий, 
обучения и воспитания несовершеннолетних в организациях;

организация и проведение противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению распространения инфекционных 
и паразитарных заболеваний в организациях;

обеспечение регистрации и передачи экстренного извещения о случае 
инфекционного, паразитарного и другого заболевания, носительства 
возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной 
реакции, связанной с иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания 
животными в территориальные органы, осуществляющие федеральный 
государственный санитарно- эпидемиологический надзор;

обеспечение медицинского сопровождения несовершеннолетних во 
время проведения спортивно- оздоровительных мероприятий, спортивных 
соревнований, походов, купаний, экскурсий;

осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни;
ведение медицинской документации;
обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов.
20. Первичная медико- санитарная помощь несовершеннолетним в лаге-

рях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием организуется и оказывается согласно Порядку 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденно-
му приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
5 ноября 2013 г. № 822н.

21. В детских лагерях палаточного типа с численностью несовершенно-
летних менее 100 человек несовершеннолетним при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих 
их жизни и здоровью, в организации оказывается первая помощь лицами, 
имеющими соответствующие подготовку и (или) навыки, с применением 
укладки для оказания первой помощи, требования к комплектации которой 
предусмотрены приложением № 4 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского пункта 
организаций отдыха детей и их оздоровления1

№  
п/п Наименование должности Количество должностей

1. Врач-педиатр или врач общей 
практики (семейный врач)

не менее 1 на 200 несовершеннолетних2

4,5 для обеспечения круглосуточной 
работы3 

2. Врач-педиатр или врач общей 
практики (семейный врач) или 
фельдшер

не менее 1 на 200 несовершеннолетних4 

1 За исключением лагерей палаточного типа с числом детей менее 100 человек 
и лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием.
2 В организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия с числен-
ностью несовершеннолетних более 200 человек.
3 В организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, 
осуществляющих отдых детей и их оздоровление в стационарных условиях с кру-
глосуточным пребыванием.
4 В организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия с числен-
ностью несовершеннолетних 200 человек и менее.
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3. Врач-педиатр не менее 1 на 100 несовершеннолетних, 
нуждающихся в соблюдении режима 
лечения

4. Медицинская сестра 1 на 100 несовершеннолетних
1 на 50 несовершеннолетних, нуждающихся 
в соблюдении режима лечения
4,5 для обеспечения круглосуточной 
работы1 

5. Медицинская сестра диетическая не более 1 на 200 несовершеннолетних
6. Санитарка 1 на медицинский пункт

Приложение № 2

Стандарт оснащения медицинского пункта организаций отдыха 
детей и их оздоровления2

№  
п/п Наименование Количество 

(не менее), шт.
1. Кушетка медицинская 2
2. Кровать по числу коек изолятора
3. Тумбочка прикроватная по числу коек изолятора

4. Стол по числу палат 
изолятора

5. Стулья по числу коек изолятора
6. Шкаф платяной 1
7. Рабочее место врача 1
8. Оборудование для сестринского поста 1
9. Холодильник для лекарственных препаратов для 

медицинского применения
1

10. Сейф для хранения наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов и специальных 
рецептурных бланков для выписывания 
наркотических и психотропных препаратов

13 

11. Шкаф медицинский для хранения медицинских 
изделий

1

1 В организациях отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, 
осуществляющих отдых детей и их оздоровление в стационарных условиях с кру-
глосуточным пребыванием.
2 За исключением лагерей палаточного типа с числом детей менее 100 человек 
и лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием.
3 Для организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых пребывают несо-
вершеннолетние, нуждающиеся в приеме психотропных лекарственных препаратов.

12. Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не 
являющихся наркотическими и психотропными 
лекарственными средствами

1

13. Лампа настольная 1
14. Часы настольные 1
15. Ножницы 1
16. Плевательница 1
17. Посуда по числу коек изолятора
18. Секундомер 1
19. Стетофонендоскоп 1
20. Бак для замачивания посуды 1
21. Емкости для разведения и хранения 

дезинфицирующих средств
2

22. Мерные емкости для приготовления рабочих 
растворов дезинфицирующих средств

2

23. Индикаторы для экспресс контроля 
концентрации дезинфицирующих средств

1

24. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе 
переносной

2

25. Столик манипуляционный 2
26. Постельное белье для коек изолятора по числу коек изолятора
27. Медицинская сумка 1
28. Носилки санитарные 1
29. Клеенка подкладная 2
30. Мензурки градуированные 10
31. Бритва (одноразовый станок) 2
32. Вата в упаковке 50 г 3
33. Почкообразный лоток 2
34. Фонарик диагностический с элементом питания 1
35. Тонометр для измерения артериального давления 

с манжетами для детей разного возраста, стандартный 
размер

1

36. Емкость — непрокалываемый контейнер с крышкой 
для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, 
использованных вакцин

2

37. Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов

1

38. Полотенца 10
39. Пакет для утилизации медицинских отходов 

класса «Б», желтый, 300 x 330 мм
10

40. Дезинфицирующее средство для рук (кожный 
антисептик), 100 мл

2
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41. Блок хранения и подачи жидкого кислорода 
портативный

1

42. Кровеостанавливающий зажим Спенсера- 
Уэллса, прямой, из нержавеющей стали

1

43. Скальпель стерильный (одноразовый) 2
44. Салфетки спиртовые, для инъекций 100
45. Внутривенный катетер 5
46. Стерильный пластырь для фиксации 

внутривенного катетера, в упаковке
5

47. Устройство для вливания инфузионных 
растворов с пластиковым шипом

5

48. Салфетки марлевые медицинские стерильные, 
не менее 16 x не менее 14 см и не менее 5 
в упаковке

5

49. Салфетки антисептические из бумажного 
текстилеподобного материала стерильные 
спиртовые, не менее 12,5 см x не менее 11 см

10

50. Самоклеящийся фиксирующий бинт, 
нестерильный, в индивидуальной упаковке, 
100 мм

2

51. Самоклеящийся фиксирующий бинт, 
нестерильный, в индивидуальной упаковке, 
75 мм

2

52. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестериль-
ный, в индивидуальной упаковке, 50 мм

2

53. Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный (ИПП-1)

4

54. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м 
x 5 см

2

55. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м 
x не менее 10 см

2

56. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м 
x не менее 14 см

2

57. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 
не менее 7 см

2

58. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 
не менее 10 см

2

59. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 
не менее 14 см

2

60. Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный с герметичной 
оболочкой

3

61. Набор пластырей первой помощи, разных 
размеров (20 штук в упаковке)

1

62. Клейкие полоски для бесшовного сведения ран 
и порезов

5

63. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 25 м 2
64. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 

не менее 10 см
2

65. Лейкопластырь бактерицидный, не менее  
1,9 см x 7,2 см

20

66. Повязка раневая, мазевая, для лечения 
ожоговых ран, в индивидуальной упаковке 100 
x 100 мм

5

67. Набор повязок бактерицидных 
(антибактериальных)

1

68. Марля медицинская, 15 метров в упаковке 1
69. Салфетки кровоостанавливающие 60 мм x не 

менее 100 мм
10

70. Гибкая шина для иммобилизации конечностей, 
скрученная, 91,5 x 11,5 см

2

71. Маска медицинская нестерильная 3-слойная 
из нетканого материала с резинками или 
с завязками

50

72. Салфетки кровоостанавливающие с липкими 
краями 60 мм x не менее 100 мм

10

73. Пипетка для носа, одноразового использования 20
74. Пипетка глазная, одноразового использования 20
75. Глазные стеклянные палочки 10
76. Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл 

с набором игл
100

77. Шпатель для языка, смотровой, одноразовый 50
78. Катетер уретральный постоянный для дренажа/

промывания
1

79. Аспиратор назальный, ручной или 
электрический

1

80. Комплект катетеров аспирационных для детей 1
81. Глюкометр для использования вблизи пациента 

ИВД, с питанием от батареи или электрический
1

82. Ингалятор ультразвуковой 1
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83. Спейсер к небулайзеру или ингалятору 
многоразового использования

1

84. Аппарат искусственной вентиляции легких 
ручной, многоразового использования

1

85. Термометр инфракрасный для измерения 
температуры тела пациента, кожный

2

86. Комплект воздуховодов ротоглоточный, 
одноразового использования

1

87. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, 
многоразового использования

2

88. Набор для коникотомии, одноразового 
использования

1

89. Трубка эндотрахеальная стандартная, 
одноразового использования

1

90. Шпатель для языка, смотровой, одноразовый 30
91. Корнцанг 1
92. Щипцы для перевязочного материала/

универсальные, в форме пинцета, 
многоразового использования

1

93. Перчатки смотровые/процедурные из латекса 
гевеи, неопудренные, нестерильные

50 пар

94. Перчатки смотровые/процедурные из латекса 
гевеи, неопудренные, стерильные

50 пар

95. Ростомер медицинский 1
96. Весы напольные, электронные 1
97. Набор для выполнения клизмы 1
98. Наконечник для клизмы 5
99. Зонд назогастральный/орогастральный 

с воронкой
2

100. Трубка клизменная 3
101. Пузырь для льда 1
102. Грелка согревающая термохимическая гелевая 1
103. Пульсоксиметр, с питанием от батареи 1
104. Ножницы для перевязочного материала, 

многоразового использования
1

105. Носилки портативные 1
106. Покрывало спасательное изотермическое 1

Приложение № 3

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения 
и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской 

помощи в медицинском пункте организации отдыха детей и их 
оздоровления1

№  
п/п

Международное 
непатентованное 

наименование или 
группировочное 

(химическое) 
наименование

Форма выпуска Единица 
измерения Дозировка Количество 

(не менее)

1. Аммиак раствор для наруж-
ного применения 
и ингаляций 10% 
(флакон)

мл 100 1

2. Натрия хлорид раствор для инфу-
зий 0,9% (флакон)

мл 100 2
400 2

3. Натрия хлорид растворитель для 
приготовления ле-
карственных форм 
для инъекций 0,9% 
(ампула)

мл 5 20

4. Водород пероксид раствор для мест-
ного и наружного 
применения 3% 
(флакон)

мл 100 2

5. Бриллиантовый 
зеленый

раствор для наруж-
ного применения 
(спиртовой) 1% 
(флакон)

мл 10 1

6. Йод + (Калия йодид 
+ Этанол)

раствор для наруж-
ного применения 
(спиртовой) 5% 
(флакон)

мл 10 1

7. Диазепам раствор для внутри-
венного введения 
и внутримышечного 
введения (ампула)

мл 2 5

8. Сальбутамол аэрозоль для инга-
ляций дозирован-
ный (флакон)

дозы 200 1

1 За исключением лагерей палаточного типа с числом детей менее 100 человек 
и лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием.
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9. Дезлоратодин таблетка мг 5 20
10. Парацетамол таблетка мг 500 20
11. Лидокаин спрей для местного 

и наружного приме-
нения дозирован-
ный (флакон)

доза 340 1

12. Ибупрофен таблетка мг 200 20
13. Полиметилсилоксана 

полигидрат
гель для приготов-
ления суспензии 
для приема внутрь 
(пакет)

г 225 1

14. Дротаверин таблетка мг 40 10
15. Нафазолин Капли назальные 

(флакон)
мл 10 2

16. Ингалипт спрей для мест-
ного применения 
(флакон)

мл 30 2

17. Сульфацетамид капли глазные 20% 
(флакон)

мл 5 3

18. Тетрациклин мазь глазная (туба) мг 10 1
19. Валерианы 

лекарственной 
корневища 
с корнями

таблетка мг 200 20

20. Валерианы 
лекарственной 
корневищ с корнями 
настойка + Камфора 
+ Мяты перечной 
листьев масло

капли зубные 
(флакон- капельница)

мл 25 1

21. Троксерутин гель для наружного 
применения 2% 
(туба)

г 5 2

22. Мирамистин раствор для мест-
ного применения 
(флакон)

мл 100 1

23. Уголь 
активированный

таблетка мг 250 20

24. Декстроза раствор для внутри-
венного введения 
40% (ампула)

мл 10 10

25. Отипакс капли ушные г 16 2
26. Норэпинефрин ампула мл 4 5
27. Преднизолон ампула мл 1 10
28. Допамин ампула мл 5 5
29. Хлоропирамин ампула мл 1 5
30. Аминофиллин ампула мл 5 5

31. Декстроза + Калия 
хлорид + Натрия 
хлорид + Натрия 
цитрат

пакетик г 18,9 10

32. Атропин ампула мл 2 5
33. Верапамил ампула мл 2 5
34. Кофеин ампула мл 1 5
35. Метоклопрамид ампула мл 2 5
36. Декстроза раствор для инфу-

зий 5% (флакон)
мл 100 2

400 2
37. Фуросемид ампула мл 2 5
38. Метамизол натрия ампула мл 2 5
39. Прометазин ампула мл 2 10
40. Противопедикулез-

ная укладка
1

Приложение № 4

Требования к комплектации медицинскими изделиями укладки 
для оказания первой помощи в детских лагерях палаточного типа 

с численностью несовершеннолетних менее 100 человек

№  
п/п Наименование

Количество 
(не менее), 

шт.
1. Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового 

использования
2

2. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x 5 см 2
3. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м x не менее 10 см 2
4. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x не менее 14 см 2
5. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 7 см 2
6. Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x не менее 10 см 2
7. Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x не менее 14 см 2
8. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный 

с герметичной оболочкой
3

9. Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x не 
менее 14 см,  не менее 5 в упаковке

2

10. Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x не менее 10 см 5
11. Лейкопластырь бактерицидный, не менее не менее 1,9 см x 7,2 см 20
12. Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 25 м 1
13. Клейкие полоски для бесшовного сведения ран и порезов 5
14. Скальпель стерильный (одноразовый) 2
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15. Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного 
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 см x не менее 11 см

10

16. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, 
в индивидуальной упаковке, 100 мм

2

17. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, 
в индивидуальной упаковке, 75 мм

2

18. Самоклеящийся фиксирующий бинт, нестерильный, 
в индивидуальной упаковке, 50 мм

2

19. Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный 
(ИПП-1)

2

20. Гипоаллергенный пластырь, 25 мм, катушка 1
21. Повязка раневая, мазевая, для лечения ожоговых ран, 

в индивидуальной упаковке 100 x 100 мм
5

22. Салфетки кровоостанавливающие 60 мм x не менее 100 мм 5
23. Салфетки кровоостанавливающие с липкими краями 60 мм x не 

менее 100 мм
5

24. Набор повязок бактерицидных (антибактериальных) 1
25. Перчатки медицинские нестерильные, смотровые 5
26. Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого 

материала с резинками или с завязками
10

27. Покрывало спасательное изотермическое 1
28. Термометр инфракрасный для измерения температуры тела 

пациента, кожный
1

29. Аспиратор назальный, ручной 1
30. Комплект катетеров аспирационных для детей 1
31. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового 

использования
1

32. Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования 1
33. Гибкая шина для иммобилизации конечностей, скрученная, 91,5 x 

11,5 см
1

34. Шпатель для языка, смотровой, одноразовый 20
35. Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме 

пинцета, многоразового использования
1

36. Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, 
стерильные

10 пар

37. Зонд назогастральный/орогастральный с воронкой 1
38. Ножницы для перевязочного материала, многоразового 

использования
1

39. Носилки портативные 1
40. Блокнот отрывной для записей 1
41. Авторучка 1
42. Сумка 1

«Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3

Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие санитарно- эпидемиологические правила и нор-
мативы (далее — санитарные правила) устанавливают санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — организации дополнительного образования).

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на организа-
ции дополнительного образования, осуществляющие образовательную 
деятельность и  реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы различной направленности — дополнительные общераз-
вивающие программы и  дополнительные предпрофессиональные 
программы.

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для ис-
полнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов организаций 
дополнительного образования.

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные 
правила содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных 
и оптимальных условий для детей в организациях дополнительного обра-
зования, направленные на сохранение и укрепление их здоровья.

1.4. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты 
организаций дополнительного образования, находящиеся в стадии про-
ектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на 
момент вступления в силу настоящих санитарных правил.

Ранее построенные здания организаций дополнительного образования, 
в части архитектурно- планировочных решений, эксплуатируются в соот-
ветствии с проектом, по которому они были построены.

1.5. Уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнит-
ных полей и излучений в здании и на территории организации дополни-
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тельного образования не должны превышать гигиенические нормативы для 
помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки.

При размещении организации дополнительного образования в поме-
щениях, встроенных в жилые и общественные здания или пристроенных 
к ним, проводятся шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие 
в помещениях основного здания нормативные уровни шума.

1.6. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
органами, уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного санитарно- эпидемиологического надзора.

1.7. Функционирование организации дополнительного образования 
осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соот-
ветствие санитарному законодательству и настоящим санитарным пра-
вилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный 
государственный санитарно- эпидемиологический надзор и федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях 
лицензирования образовательной деятельности.

1.8. Работники организации дополнительного образования должны 
проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические 
медицинские осмотры в установленном порядке.

Работники организации дополнительного образования проходят про-
фессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на 
работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в два года.

Работники организации дополнительного образования должны быть при-
виты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

1.9. Каждый работник организации дополнительного образования 
должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских 
обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, пе-
ренесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

II. Требования к размещению организации 
дополнительного образования и ее территории

2.1. Участок, отводимый для размещения здания организации допол-
нительного образования, должен находиться за пределами санитарно- 
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 
обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 
воздуха для территории жилой застройки.

2.2. Через территорию организации дополнительного образования не 

должны проходить магистральные инженерные коммуникации водоснаб-
жения, канализации, тепло- и энергоснабжения.

2.3. Территорию организации дополнительного образования рекомен-
дуется ограждать забором и/или полосой зеленых насаждений.

Для предупреждения затенения окон и снижения естественной осве-
щенности в помещениях деревья высаживаются не ближе 15 м от здания, 
кустарники — не ближе 5 м.

2.4. На территории оборудуется площадка для сбора мусора на рас-
стоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием 
устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны 
превышать площадь основания контейнеров. Допускается использование 
других специальных закрытых конструкций для сбора мусора, в том числе 
с размещением их на смежных с территорией организации дополнительного 
образования контейнерных площадках жилой застройки.

2.5. Территория организации дополнительного образования должна 
иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной ос-
вещенности на территории во время пребывания детей должен быть не 
менее 10 лк на уровне земли в темное время суток.

2.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
строящихся и реконструируемых зданий организаций дополнительного 
образования предусматриваются мероприятия по созданию доступной 
(безбарьерной) среды.

2.7. При устройстве на территории организации дополнительного 
образования открытых беговых дорожек и спортивных площадок (волей-
больных, баскетбольных, для игры в ручной мяч и в другие спортивные 
игры) предусматриваются мероприятия по предупреждению затопления 
их дождевыми водами.

2.8. Покрытие площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, 
с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, 
не оказывающих вредного воздействия на человека.

III. Требования к зданию организации дополнительного 
образования

3.1. Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образо-
вания рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристро-
енными к жилым домам, зданиям административного и общественного 
назначения (кроме административных зданий промышленных предпри-
ятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно- пристроенными 
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к жилым домам, зданиям административного общественного назначения 
(кроме административных зданий промышленных предприятий).

Размещение организаций дополнительного образования во встроенных 
в жилые дома помещениях, во встроенно- пристроенных помещениях (или 
пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего 
школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания.

3.2 Входы в здания организации дополнительного образования обору-
дуются тамбурами или воздушно- тепловыми завесами.

3.3. Для создания условий пребывания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в строящихся и реконструируемых зданиях орга-
низаций дополнительного образования предусматриваются мероприятия 
для создания доступной (безбарьерной) среды.

3.4. Набор помещений здания организации дополнительного обра-
зования определяется направленностью реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ.

Рекомендуемые состав и площади помещений, в которых организу-
ются занятия различной направленности (технической, художественной, 
естественно- научной, физкультурно- спортивной), реализующие дополни-
тельные общеобразовательные программы, принимаются в соответствии 
с Приложением № 1 (таблицы 1, 2 и 3).

Помещения для теоретических занятий различной направленности 
предусматриваются из расчета не менее 2,0 м на одного учащегося.

3.5. Помещения в здании организации дополнительного образования 
для занятий рекомендуется размещать с учетом их функционального 
назначения:

– мастерские скульптуры, керамики — на первых этажах здания с вы-
ходом на участок;

– гардеробы, помещения для спортивных занятий, технического твор-
чества с крупногабаритным или станочным оборудованием, залы для 
проведения зрелищных мероприятий — на первых этажах здания;

– химико- технические, астрономические (с обсерваториями) лабора-
тории, мастерские живописи — на последних этажах здания.

При наличии медицинского кабинета он размещается на первом этаже 
здания.

3.6. Площади и оборудование помещений для занятий с использовани-
ем персональных компьютеров должны соответствовать гигиеническим 
требованиям к персональным электронно- вычислительным машинам 
и организации работы.

3.7. При проектировании зданий организаций дополнительного обра-

зования высота помещений и система вентиляции должны обеспечивать 
гигиенически обоснованные показатели воздухообмена. Воздухообмен 
в основных помещениях организаций дополнительного образования 
принимается в соответствии с Приложением № 2.

3.8. Используемые строительные и отделочные материалы должны быть 
безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки 
должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и об-
работки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для 
внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки 
влажным способом и дезинфекцию.

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без 
нарушения целостности и признаков поражения грибком.

3.9. При спортивных и хореографических залах оборудуются помещения 
для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Каждый занима-
ющийся в зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для одежды.

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях организаций до-
полнительного образования при спортивных и хореографических залах 
оборудуются душевые из расчета не менее 1 душевая кабина на 10 человек.

3.10. На каждом этаже здания размещаются раздельные туалеты для 
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами. Количество санитарно- 
технических приборов принимается из расчета не менее: 1 унитаз на 20 
девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник 
на 30 мальчиков.

Для персонала выделяется отдельный туалет.
В ранее построенных зданиях допускается количество туалетов 

и санитарно- технических приборов в соответствии с проектом.
Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, 

электросушителем (или бумажными полотенцами, салфетками) для рук.
Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.
3.11. Во вновь строящихся зданиях на каждом этаже выделяются поме-

щения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфекционных растворов, оборудованные поддоном- сливом с подводкой 
к нему холодной и горячей воды.

В ранее построенных зданиях предусматривается отдельное место (или 
помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом.

IV. Требования к водоснабжению и канализации

4.1. Здания организаций дополнительного образования оборудуются 
системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответ-
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ствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части 
хозяйственно- питьевого водоснабжения и водоотведения.

В неканализованных районах здания организаций дополнительного об-
разования оборудуются внутренней канализацией при условии устройства 
локальных очистных сооружений. Допускается оборудование надворных 
туалетов (или биотуалетов).

4.2. Вода должна отвечать санитарно- эпидемиологическим требованиям 
к питьевой воде.

4.3. При отсутствии в здании организации дополнительного образова-
ния горячего централизованного водоснабжения допускается установка 
водонагревающих устройств.

4.4. Помещения для переодевания и умывальные при спортивных и хо-
реографических залах, помещения для занятий технической и естественно- 
научной направленности, изобразительным искусством, лаборатории, 
мастерские, помещения медицинского назначения, помещения для хранения 
и обработки уборочного инвентаря, туалеты обеспечиваются раковинами 
с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Предусматривается 
подводка горячей и холодной воды со смесителями к душевым установкам.

V. Требования к естественному и искусственному 
освещению

5.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях 
организации дополнительного образования должны соответствовать 
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совме-
щенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим сани-
тарным правилам.

Без естественного освещения допускается проектировать снарядные, 
душевые, туалеты при спортивном зале; умывальные; туалеты для пер-
сонала; гардеробные, костюмерные, кладовые и складские помещения; 
радиоузлы, кинофотолаборатории, книгохранилища.

5.2. В помещениях организации дополнительного образования обеспечи-
ваются нормированные значения коэффициента естественной освещенности 
(КЕО) в соответствии с гигиеническими требования к естественному, ис-
кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

5.3. Светопроемы помещений для занятий должны быть оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми 
шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, должен 
быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

5.4. Направленность светового потока от окон на рабочую 

 по верх ность предусматривается левосторонней, в  слесарных мас тер -
ских — правосторонней.

5.5. В помещениях, ориентированных на южные стороны горизонта, 
рекомендуется применять отделочные материалы и краски, создающие 
матовую поверхность, неярких тонов — бледно- голубой, бледно- зеленый; 
в помещениях, ориентированных на северные стороны горизонта рекомен-
дуются светлые тона — бледно- розовый, бледно- желтый, бежевый. В по-
мещениях для занятий живописью рекомендуется применять отделочные 
материалы и краски светло- серого или светло- голубого цвета.

5.6. В помещениях на рабочих местах при организации общего искус-
ственного освещения обеспечиваются уровни освещенности люминес-
центными лампами:

– в учебных помещениях для теоретических занятий — 300–500 лк;
– в мастерских по обработке металла, дерева — 300–500 лк;
– в швейных мастерских — 400–600 лк;
– в изостудии, мастерских живописи, рисунка, скульптуры — 300–500 лк;
– в концертных залах — не менее 300 лк;
– в помещении для музыкальных занятий — не менее 300 лк;
– в спортивных залах (на полу) — не менее 200 лк;
– в рекреациях — не менее 150 лк;
– в помещениях для занятий юных натуралистов — не менее 300 лк. 
Для искусственного освещения предусматривается использование 

ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло- белый, естественно- белый.
5.7. Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны 

быть обеспечены равномерным искусственным освещением.
5.8. В помещениях для технического творчества при выполнении напря-

женной зрительной работы рекомендуется применять комбинированное 
освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естествен-
ному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий.

5.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться 
в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся 
в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

VI. Требования к отоплению, вентиляции  
и воздушно- тепловому режиму

6.1. Здания организаций дополнительного образования оборудуются 
системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 



422 423

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 
в общественных зданиях и сооружениях.

Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха 
должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной 
среды помещений организаций дополнительного образования.

6.2. В помещениях организации дополнительного образования темпе-
ратура воздуха должна соответствовать следующим параметрам:

– в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях 
для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством 
и естественно- научной направленности, в актовом зале, лекционной 
аудитории — 20–22°C;

– в вестибюле, гардеробе — 18–22°C;
– в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим 

творчеством — 17–20°C;
– в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах 

и залах хореографии — 20–22°C;
– в душевых — 24–26°C.
Для контроля температурного режима помещения для занятий осна-

щаются бытовыми термометрами.
6.3. В помещениях организации дополнительного образования от-

носительная влажность должна составлять 40–60%, скорость движения 
воздуха не более 0,1 м/с.

6.4. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть 
выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на 
человека.

6.5. Воздухообмен в основных помещениях организации дополни-
тельного образования принимается в соответствии с Приложением № 2.

6.6. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений не должны 
превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха насе-
ленных мест.

6.7. Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во 
время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня.

Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии 
детей и проветривание через туалетные комнаты.

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна 
быть не менее 1/50 площади пола.

6.8. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть 
сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечи-
вать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верх-
нюю часть окна.

VII. Требования к помещениям для занятий различной 
направленности и их оборудованию

7.1. Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, 
комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. 
Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной 
мебели. Мебель, спортивное и игровое оборудование, инструменты и ин-
вентарь должны соответствовать росто- возрастным особенностям детей. 
Технические средства обучения, игрушки и материалы, используемые 
для детского и технического творчества, должны быть безопасными для 
здоровья детей.

7.2. При мастерских масляной живописи, прикладного искусства и ком-
позиции рекомендуется оборудование кладовой.

При мастерских скульптуры и керамики выделяются изолированные 
помещения для обжига, оборудованные местной механической вытяжной 
вентиляцией, и кладовые для хранения глины и гипса.

7.3. В помещениях для занятий на музыкальных инструментах и вокалом 
выполняются шумоизолирующие мероприятия с использованием шумо-
поглощающих отделочных материалов, безопасных для здоровья детей.

7.4. Помещения для электротехнических и монтажно- сборочных работ 
оборудуются ученическими столами и стульями или комбинированными 
верстаками.

7.5. Мастерские по обработке древесины и металла оборудуются 
столярными и слесарными верстаками в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных организациях.

Для размещения станочного оборудования (токарного, фрезерного, 
сверлильного) в технических лабораториях предусматривается не менее 
4 м на каждую единицу оборудования.

7.6. Все оборудование, являющееся источником выделения пыли, хи-
мических веществ, избытков тепла и влаги, а также столы и верстаки, за 
которыми проводится электропайка, дополнительно к общей системе 
вентиляции обеспечивается местной системой вытяжной вентиляции. 
Использование кислот в качестве флюса не допускается. Не допускается 
использовать свинецсодержащие припои.

7.7. Токарные станки устанавливаются параллельно окнам или под 
углом 20–30°, фрезерные — параллельно окнам.

7.8. Условия проведения занятий техническим творчеством должны 
соответствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям к безо-
пасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
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7.9. Состав помещений для спортивных занятий определяется направ-
ленностью дополнительной общеобразовательной программы по видам 
спорта.

Спортивный инвентарь хранится в помещении снарядной при спор-
тивном зале.

7.10. Используемые спортивные маты, ковер, дадянги и другие инвентарь 
и оборудование должны быть покрыты материалами, легко поддающимися 
очистке от пыли, влажной уборке и дезинфекции.

7.11. Средства, используемые для припудривания рук, хранятся в ящиках 
с плотно закрывающимися крышками.

7.12. Условия для занятий в бассейне обеспечиваются в соответствии 
с гигиеническими требованиями к устройству, эксплуатации плавательных 
бассейнов и качеству воды.

VIII. Требования к организации образовательного 
процесса

8.1. Организациями дополнительного образования, осуществляющими 
образовательную деятельность, организуется образовательный процесс 
в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.

8.2. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (техниче-
ской, естественно- научной, физкультурно- спортивной, художественной, 
туристско- краеведческой, социально- педагогической).

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается ло-
кальным нормативным актом организации дополнительного образова-
ния, реализующей дополнительные общеобразовательные программы 
различной направленности. Рекомендуемая кратность занятий в неделю 
и их продолжительность в организациях дополнительного образования 
приведены в Приложении № 3.

8.3. Занятия в организациях дополнительного образования начинаются 
не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обуча-
ющихся в возрасте 16–18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.

8.4. В организациях дополнительного образования при наличии двух 
смен занятий организуется не менее 30-минутный перерыв между сменами 
для уборки и проветривания помещений.

8.5. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни — 
не более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные 
дни — не более 4 академических часов в день.

После 30–45 минут теоретических занятий рекомендуется организо-
вывать перерыв длительностью не менее 10 мин.

8.6. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских 
школах искусств по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области искусств не должен превышать 14 часов в неделю.

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских 
школах искусств по дополнительным общеразвивающим программам 
в области искусств не должен превышать 10 часов в неделю.

8.7. Занятия с использованием компьютерной техники организуют-
ся в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным 
электронно- вычислительным машинам и организации работы.

8.8. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 
интерактивной доски для детей 7–9 лет составляет не более 20 минут, 
старше 9 лет — не более 30 минут.

8.9. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 
деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда ра-
ботников, не достигших 18-летнего возраста.

8.10. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам в области физической культуры и спорта осуществляется 
при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

IX. Требования к организации питания  
и питьевому режиму

9.1. При организации питания детей в организации дополнительного об-
разования руководствуются санитарно- эпидемиологическими требованиями 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования.

9.2. В организациях дополнительного образования для обучающихся 
организуется питьевой режим с использованием питьевой воды, расфасо-
ванной в емкости, или бутилированной, или кипяченной питьевой воды. 
По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям 
к питьевой воде. Кипяченую воду не рекомендуется хранить более 3-х часов.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой 
воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере 
необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным 
изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с экс-
плуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.
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X. Требования к санитарному состоянию  
и содержанию территории и помещений

10.1. Территория организации дополнительного образования должна 
содержаться в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. Твердые 
бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Очистка 
мусоросборников проводится специализированными организациями.

Не допускается сжигание мусора на территории организации допол-
нительного образования и в непосредственной близости от нее.

10.2. Все помещения по окончанию занятий ежедневно убираются 
влажным способом с применением моющих средств. При наличии двух 
смен влажная уборка всех помещений проводится и между сменами.

Спортивный инвентарь и кожаные маты ежедневно протираются 
влажной ветошью. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с исполь-
зованием пылесоса.

Матерчатые чехлы спортивных матов подвергаются стирке не реже 
одного раза в неделю и по мере их загрязнения.

10.3. В местах общего пользования (вестибюле, рекреации, гардероб-
ных, душевых) влажная уборка проводится после каждой смены учебных 
занятий с использованием моющих средств, в санитарных узлах и душе-
вых — с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух 
раз в год (весной и осенью).

Чистка светильников общего освещения проводится по мере загряз-
нения, но не реже двух раз в год; своевременно осуществляется замена 
неисправных источников света.

Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.
Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один 

раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во время 
генеральных уборок в спортивных залах ковровое покрытие подвергается 
влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса.

10.4. Для уборки помещений используются разрешенные к применению 
для общественных помещений дезинфицирующие и моющие средства. 
Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя 
в местах недоступных для детей.

Допускается хранение моющих и дезинфицирующих средств в про-
маркированных емкостях.

10.5. Уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения 
помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для убо-
рочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу. По окончании 

уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих 
средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, 
швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по 
назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Ис-
пользованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфи-
цирующими средствами, в соответствии с инструкцией по их применению.

10.6. При эксплуатации бассейна в организациях дополнительного 
образования должны соблюдаться санитарно- эпидемиологические тре-
бования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству 
воды плавательных бассейнов и контролю качества.

10.7. Не допускается проведение ремонтных работ в присутствии детей.
10.8. В помещениях организации дополнительного образования не долж-

но быть насекомых и грызунов. При обнаружении насекомых и грызунов 
в течение суток организуются и проводятся мероприятия по дезинсекции 
и дератизации в соответствии с требованиями к проведению дезинфек-
ционных и дератизационных мероприятий.

XI. Требования к соблюдению санитарных правил

11.1. Руководитель организации дополнительного образования является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих 
санитарных правил, в том числе обеспечивает:

– наличие в организации дополнительного образования настоящих 
санитарных правил и доведение их содержания до работников организации 
дополнительного образования;

– выполнение требований санитарных правил всеми работниками 
организации дополнительного образования;

– необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
– прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
– наличие медицинских книжек на каждого работника организации 

дополнительного образования и своевременное прохождение ими перио-
дических медицинских обследований, профессиональной гигиенической 
подготовки;

– организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации.
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Приложение № 1.

Рекомендуемые состав и площади помещений в организациях 
дополнительного образования

Таблица 1. Рекомендуемые состав и площади помещений для занятий 
детей техническим творчеством

Помещения
Площадь, кв.м 
не менее на 1 

ребенка
I. Группа помещений для детей младшего школьного возраста

Для технического моделирования 4,8
Для работы с природными материалами 6,0

II. Группа помещений мастерских
Мастерские по обработке древесины и металла 6,0

III. Группа помещений для конструирования
Лаборатория радиоконструирования, робототехники 4,8
Для радиостанции 3,6

VI. Группа помещений научных обществ1 
Лаборатория физико- техническая и кабинетом для 
теоретических занятий

7,2

Лаборатория химико- техническая и кабинетом для 
теоретических занятий

7,2

Лаборатория астрономии и обсерваторией 4,1
V. Группа помещений для технических видов спорта

Лаборатория авиационного и ракетного моделирования 4,8
Лаборатория автомоделирования 3,6
Лаборатория судомоделирования 4,8
Лаборатория картинга 15,0
Помещение кинофотостудии с лаборантской 6,0

1 При основных помещениях рекомендуется оборудование помещений 
лаборантских.

Таблица 2. Рекомендуемый состав и площади основных помещений 
для занятий естественнонаучной направленности1

Помещения Площади (не менее 
кв.м) на 1 ребенка

Лаборатория ботаники и растениеводства 3,6
Лаборатория зоологии и животноводства 3,6
Лаборатория экспериментальной биологии 3,6
Лаборатория агроэкологии и зоотехники2 4,8
Лаборатория охраны и наблюдения природы 3,6
Лаборатория юных любителей природы с уголком 
живой природы

3,6

Таблица 3. Рекомендуемые состав и площади основных помещений 
для занятий художественным творчеством, хореографией, спортом, 

музыкальных занятий3

Помещения Площади (не менее 
кв.м) на 1 ребенка

Мастерские масляной живописи 4,8
Мастерские акварельной живописи и рисунка 4,0
Мастерские скульптуры и керамики 3,6
Мастерские прикладного искусства и композиции 4,5
Кабинет истории искусств, теоретических занятий 2,0
Зал для занятий хореографией 3,0
Спортивный зал 4,0
Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий 12
Зал для занятий хора и оркестра 2,0
Концертный зал 0,65 на 1 посадочное 

место

1 При основных помещениях рекомендуется оборудование помещений 
лаборантских.
2 Предусматриваются учебно- опытные участки, мини-ферма.
3 При основных помещениях рекомендуется оборудование кладовой.



430 431

Приложение № 2

Воздухообмен в основных помещениях организаций 
дополнительного образования

Помещения (деятельность)

Количество 
необходимого воздуха 
на одного учащегося 

(м3/чел.)

Примечание

Помещения для учебных и круж-
ковых занятий (деятельность не 
связана с повышенной двигатель-
ной активностью, выделением 
вредных химических веществ, 
пыли)

не менее 20

Мастерские по обработке металла, 
дерева, с крупным станочным обо-
рудованием, кружки технического 
моделирования, кинофотолабо-
ратория (деятельность связана 
с выделением пыли или вредных 
химических веществ)

не менее 20 Необходимо 
предусмотреть местную 
вытяжную вентиляцию 
(со встроенными 
отсосами, вытяжными 
шкафами и зонтами) от 
источника загрязнения

Залы спортивные, для занятий 
бальными танцами, хореографией; 
бассейны, (деятельность связана 
с повышенной двигательной 
активностью)

не менее 80

Актовый зал, лекционная ауди-
тория, помещения для кружков, 
хора, музыкальных занятий, 
библиотеки (читальные залы, 
абонемент)

не менее 20

Приложение № 3

Рекомендуемый режим занятий детей  
в организациях дополнительного образования

№
п/п Направленность объединения

Число 
занятий 
в неделю

Число и продолжительность 
занятий в день

1. Техническая 2–3 2 по 45 мин.
1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники
1–3 2 по 30 мин. для детей в возрасте 

до 10 лет;
2 по 45 мин. для остальных 
обучающихся

2. Художественная 2–3 2–3 по 45 мин.;

2.1. Объединения изобразительного 
и декоративно- прикладного 
искусства

2–3 2–4 по 45 мин.;

2.2. Музыкальные и вокальные 
объединения

2–3 2–3 по 45 мин. (групповые 
занятия);
30–45 мин. (индивидуальные 
занятия);

2.3. Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 мин.
2.4. Оркестровые объединения 2–3 30–45 мин. (индивидуальные 

занятия);
репетиция до 4-х часов 
с внутренним перерывом 20–25 
мин.;

2.5. Хореографические объединения 2–4 2 по 30 мин. для детей в возрасте 
до 8 лет;
2 по 45 мин. — для остальных 
обучающихся;

3. Туристско- краеведческая 2–4; 
1–2 похода 

или 
занятия на 
местности 

в месяц

2–4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход 
— до 8 часов;

4. Естественно- научная 1–3 2–3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час;

5. Физкультурно- спортивная
5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам 
в области физической культуры 
и спорта

2–3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 
до 8 лет;
2 по 45 мин. — для остальных 
обучающихся;

5.2. Спортивно- оздоровительные 
группы (кроме командных 
игровых и технических видов 
спорта)

2–3 1 до 45 мин. для детей в возрасте 
до 8 лет;
2 по 45 мин. — для остальных 
обучающихся;

5.3. Спортивно- оздоровительные 
группы в командно- игровых 
видах спорта

2–3 2 по 45 мин.;

5.4. Спортивно- оздоровительные 
группы в технических видах 
спорта

2–3 2 по 45 мин.

6. Культурологическая 1–2 1–2 по 45 мин.
6.1. Тележурналистика 2 2–3 по 45 мин.
7. Военно- патриотическая 2–4 1–3 по 45 мин.;

занятия на местности — до 8 час
8. Социально- педагогическая 1–2 1–3 по 45 мин.
8.1. Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 мин.
8.2. Дети с оппозиционно вызываю-

щим расстройством (ОВР)
2–4 1–2 по 45 мин.
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Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей. Санитарно- эпидемиологические правила 

и нормативы (СанПиН 2.4.4.3155–13)
Утверждены Постановлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

27 декабря 2013 г. № 73

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие санитарно- эпидемиологические правила и нор-
мативы (далее — санитарные правила) устанавливают санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию 
и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования (далее — 
детские оздоровительные лагеря).

Санитарные правила направлены на обеспечение отдыха, оздоров-
ления и укрепление здоровья детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в период пребывания их в детских оздорови-
тельных лагерях.

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на все виды дет-
ских оздоровительных лагерей, в том числе на организации, деятельность 
которых связана с организацией детского отдыха и оздоровления детей 
на базе санаториев, санаториев- профилакториев, домов отдыха и других.

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для 
исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, 
реконструкцией, организацией и эксплуатацией детских оздоровительных 
лагерей.

Ранее построенные здания детских оздоровительных лагерей, в части 
архитектурно- планировочных решений, эксплуатируются в соответствии 
с проектом, по которому они были построены.

Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты 
детских оздоровительных лагерей, находящиеся в стадии проектирова-
ния, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент 
вступления в силу настоящих санитарных правил.

1.4. При организации детских оздоровительных лагерей санаторного 
типа (или санаторных смен) необходимо руководствоваться настоящими 

санитарными правилами и санитарно- эпидемиологическими правилами, 
предъявляющими санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы детских санаториев.

1.5. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
органами, уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного санитарно- эпидемиологического надзора.

1.6. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
деятельность которых связана с эксплуатацией детских оздоровитель-
ных лагерей, необходимо в срок не позднее чем за 2 месяца до открытия 
оздоровительного сезона поставить в известность органы, осуществля-
ющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, о планируемых сроках 
открытия детских оздоровительных лагерей, режиме функционирования 
(датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей 
в каждой смене, сроках проведения дератизационных, дезинсекционных 
мероприятий и акарицидных (противоклещевых) обработок.

1.7. Деятельность детских оздоровительных лагерей осуществляется 
при условии соответствия их требованиям настоящих санитарных правил.

1.8. Работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские 
осмотры в установленном порядке и должны быть привиты в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям.

Каждый работник детского оздоровительного лагеря должен иметь 
личную медицинскую книжку установленного образца, в которую должны 
быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных за-
болеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, допуск к работе.

Работники детского оздоровительного лагеря проходят профессио-
нальную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу 
и далее с периодичностью не реже 1 раз в год.

1.9. Детский оздоровительный лагерь в день заезда детей комплектуется 
поотрядно.

1.10. Прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется 
при наличии заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными 
больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках.

Прием в детский оздоровительный лагерь детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется при наличии заключения вра-
ча об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению таких 
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детей в данную организацию, а также при наличии медицинской карты 
установленного образца и сведений об имеющихся прививках.

1.11. Продолжительность смен в детском оздоровительном лагере 
составляет:

– санаторной смены — не менее 24 дней, для организации отдыха, 
оздоровления, закаливающих и лечебно- профилактических процедур;

– оздоровительной смены — не менее 21 дня, для организации отдыха, 
оздоровления и закаливающих процедур.

Возможна организация коротких смен (20 и менее дней) для органи-
зации отдыха и досуга детей.

Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние каникулы 
рекомендуется на срок не менее 7 дней.

При организации отдыха и оздоровления детей на базе других стацио-
нарных загородных организаций не допускается совместное проживание, 
питание, пребывание в общих местах пользования детей и взрослых.

1.12. Обо всех случаях возникновения групповых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем 
энерго- и водоснабжения, канализации, технологического и холодиль-
ного оборудования, а также других выявленных нарушений санитар-
ных правил, которые создают угрозу возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний и массовых отравлений, руководитель 
детского оздоровительного лагеря обязан в течение первых двух часов 
информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный 
санитарно- эпидемиологический надзор, для принятия мер в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

II. Требования к земельному участку при размещении 
детского оздоровительного лагеря

2.1. Земельный участок для детского оздоровительного лагеря разме-
щается за пределами промышленных объектов и производств, санитарно- 
защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, 
объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки 
воздушного транспорта.

При проектировании детского оздоровительного лагеря отвод участков 
под строительство осуществляется с учетом розы ветров и наветренной 
стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха.

2.2. Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни элек-

тромагнитных излучений, шума, вибрации, инфразвука, ионизирующего 
излучения на участке строительства детского оздоровительного лагеря 
не должны превышать гигиенические нормативы, установленные для по-
мещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки; 
почва должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляе-
мым к содержанию потенциально опасных для человека веществ в почве.

2.3. Вновь строящиеся детские оздоровительные лагеря рекомендуется 
размещать в лесных, лесопарковых массивах на обособленных земельных 
участках.

2.4. Через участок детского оздоровительного лагеря не должны про-
ходить магистральные инженерные коммуникации городского (сель-
ского) назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
электроснабжения).

На сложных рельефах местности предусматривается отвод павод-
ковых и ливневых вод от участка для предупреждения его затопления 
и загрязнения.

III. Требования к территории детского оздоровительного 
лагеря

3.1. Территорию детского оздоровительного лагеря по периметру реко-
мендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений или другим 
ограждением естественного происхождения. Озеленение деревьями и ку-
старниками проводится с учетом климатических условий.

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади терри-
тории, свободной от застройки. Для районов Крайнего Севера допускается 
снижение озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки.

Не допускается на территории высаживать колючие кустарники, а также 
зеленые насаждения, дающие мелкие семена и ядовитые плоды.

3.2. Территория детского оздоровительного лагеря должна иметь на-
ружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности 
во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на 
уровне земли в темное время суток в местах возможного нахождения детей.

3.3. Территория детского оздоровительного лагеря планируется с учетом 
принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, 
в зависимости от их функционального назначения. На территории выделяются 
следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно- оздоровительных 
сооружений и зона хозяйственного и технического назначения. Для зониро-
вания территории могут использоваться зеленые насаждения.

3.4. В зоне проживания располагаются спальные корпуса, столовую, 
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помещения медицинского назначения, помещения культурно- массового 
и административно- бытового назначения, а также площадки для отдыха 
и игровые площадки.

3.5. Зона физкультурно- оздоровительных сооружений включает пло-
щадки для занятий физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей.

Покрытие спортивных площадок должно быть травяным, с утрам-
бованным грунтом, беспыльным либо выполненным из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на человека.

Для организации физкультурно- оздоровительных мероприятий до-
пускается использовать парки отдыха, зеленые массивы, бассейны, спор-
тивные сооружения.

3.6. На территории зоны хозяйственного и технического назначения 
размещаются: сооружения водоснабжения, котельная и насосная с водо-
напорным баком (при наличии), гараж, автостоянка для хозяйственных 
машин, а также другие хозяйственные и технические постройки.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяй-
ственной зоны устанавливаются раздельные контейнеры, с плотно закрыва-
ющимися крышками. Их располагают на площадках с водонепроницаемым 
твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания 
контейнеров. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, 
игровых и физкультурных площадок, сооружений водоснабжения должно 
быть не менее 25 м. Площадка оборудуется с трех сторон ветронепрони-
цаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров.

3.7. Въезды и входы на территорию детского оздоровительного лагеря, 
проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным 
площадкам для сбора мусора оборудуются ровным твердым покрытием.

3.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов на территории строящихся и реконструируемых детских оз-
доровительных лагерей предусматриваются мероприятия по созданию 
доступной (безбарьерной) среды.

3.9. Перед открытием детского оздоровительного лагеря необходимо 
организовать и провести противоклещевую (акарицидную) обработку 
его территории и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилак-
тики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней. 
После проведения обработок должен быть проведен контроль качества 
проведенных обработок против клещей и грызунов.

Акарицидная (противоклещевая) обработка территории детских оздо-
ровительных лагерей проводится по результатам энтомологической оценки.

Использование территории парков и других зеленых массивов возможно 

только после проведения энтомологического обследования и проведения 
противоклещевой обработки данной территории.

IV. Требования к зданиям, помещениям и оборудованию

4.1. При проектировании детских оздоровительных лагерей здания для 
проживания детей должны иметь этажность не выше двух.

4.2. Входы в здания круглогодичного функционирования оборудуются 
тамбурами или воздушно- тепловыми завесами.

4.3. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных 
помещений для размещения детей, проведения кружковой работы, раз-
мещения помещений медицинского назначения, спортивных, танце-
вальных и актовых залов для детей, за исключением оборудования тира 
для стрельбы.

4.4. Площадь спальных помещений предусматривается из расчета не 
менее 4 м2 на ребенка.

Во вновь строящихся зданиях вместимость спальни должна быть не 
более 5 мест.

4.5. При проектировании зданий детских оздоровительных лагерей 
высота жилых помещений и система вентиляции должны обеспечивать 
гигиенически обоснованные показатели воздухообмена.

4.6. Набор и площади помещений для кружковых занятий и секций 
должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям 
к организациям дополнительного образования детей.

Площади и оборудование помещений, в которых используются персо-
нальные компьютеры, должны соответствовать гигиеническим требованиям 
к персональным электронно- вычислительным машинам и организации 
работы на них.

4.7. Спальные комнаты должны быть отдельными для мальчиков и де-
вочек и оборудованы стационарными кроватями.

В каждой спальне рекомендуется устанавливать тумбочки, стулья 
(табуреты), стол, шкаф (шкафы) для хранения одежды и обуви.

Мебель должна иметь покрытие, позволяющее проводить влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Допускается использование двухъярусных кроватей при условии соблю-
дения нормы площади на одного ребенка и числа проживающих в комнате.

4.8. Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных 
принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), по-
стельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3 полотен-
цами (для лица, ног и банное). Общее количество комплектов постельного 
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белья, наматрасников и полотенец (для лица, ног, банным) должно быть 
не менее 2 комплектов на одного ребенка, отдыхающего в смену.

4.9. Окна помещений спален оборудуются солнцезащитными устрой-
ствами (типа жалюзи) или шторами.

4.10. В помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назна-
чения устанавливаются москитные сетки на окна и распашные двери 
или проводятся другие мероприятия, направленные на предотвращение 
проникновения насекомых в помещения.

4.11. В зданиях для проживания детей обеспечиваются условия для 
просушивания верхней одежды и обуви, стирки и глажения.

Набор помещений спального корпуса включает: спальные комна-
ты; комнаты воспитателя; помещения для дневного пребывания детей; 
умывальные с мойками для ног; душевые с раздевальными отдельно для 
мальчиков и девочек; помещение для обработки и хранения уборочного 
инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов — одно на отряд 
(или жилой корпус); помещение постирочной, оборудованной подводкой 
воды, сливом, тазами для стирки вещей и скамьями; помещение гладиль-
ной; помещение для сушки одежды и обуви; место для хранения обуви, 
оборудованное полками или стеллажами.

4.12. Помещения санитарно- бытового назначения для детей предус-
матриваются раздельными для мальчиков и девочек. Каждая туалетная 
комната оборудуется умывальниками и туалетными кабинами с дверями.

Рекомендуется предусматривать комнаты личной гигиены девочек, 
оборудованные гибким шлангом, умывальником, поддоном, сливом.

Во вновь строящихся зданиях оборудуются помещения санитарно- 
бытового назначения из расчета: туалетные — не менее — 2 унитазов на 
16 девочек; 1 унитаз и 1 писсуар на 16 мальчиков; душевые — душевыми 
кабинами не менее — 1 рожок (сетка) на 16 человек; умывальные — не 
менее 1 умывальника на 5 человек и не менее 2 ногомоек на 16 человек; 
рекомендуется предусматривать комнаты личной гигиены девочек.

Во вновь строящихся зданиях туалеты и душевые кабины рекомендуется 
оборудовать при каждом спальном помещении.

4.13. Туалеты оснащаются мусорными ведрами, держателями для туа-
летной бумаги, мылом, электро- или бумажными полотенцами. Мыло, туа-
летная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. Санитарно- 
техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин 
и других дефектов. Унитазы оборудуются сидениями, позволяющими 
проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и де-
зинфицирующих средств.

4.14. Стирка личных вещей проводится в постирочных или в умывальных 

комнатах в специально выделенных и промаркированных для этих целей тазах. 
Помещения постирочных оборудуются подводкой воды, сливом, скамьями.

4.15. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, 
приготовления дезинфицирующих растворов оборудуется поддоном 
и подводкой к нему воды, сливом; при отсутствии помещения выделяется 
шкаф (или место) для хранения уборочного инвентаря.

Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в недо-
ступном для детей месте.

4.16. При проектировании помещений медицинского назначения (ме-
дицинского пункта) предусматриваются палаты для временной изоляции 
больных (изолятор).

В медицинском пункте предусматриваются помещения: кабинет врача 
площадью не менее 10,0 м2; процедурный кабинет площадью не менее 
12,0 м2; комната медицинской сестры не менее 10,0 м2, помещение для 
приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного 
инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения, 
туалет с умывальником.

В изоляторе предусматриваются не менее двух палат (для капельных 
и кишечных инфекций), площадью из расчета на 1 место не менее 6 м2. 
В составе помещений изолятора предусматриваются: туалет с раковиной 
для мытья рук, а также буфетная площадью не менее 6 м2 с 2 моечными 
раковинами для мойки посуды.

4.17. При строительстве и эксплуатации бассейна должны соблюдаться 
санитарно- эпидемиологические требования к устройству, эксплуатации 
и качеству воды плавательных бассейнов.

4.18. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без 
нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Потолки, стены и полы производственных и складских помещений сто-
ловой, постирочной, гладильной, санитарно- бытовых помещений (душевые, 
туалетные, умывальные с ногомойками, комнаты гигиены девочек и другие) 
выполняются влагостойкими материалами, позволяющими проводить 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4.19. В производственных и складских помещениях столовой, пости-
рочной, гладильной, санитарно- бытовых помещений (душевые, туалетные, 
умывальные с ногомойками, комнаты гигиены девочек) отделка стен про-
водится влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м.

Полы в производственных помещениях столовой и душевых оборуду-
ются сливными трапами с уклонами к отверстиям трапов.

4.20. Отделка помещений медицинского пункта должна соответствовать 



440 441

санитарно- эпидемиологическим требованиям к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность.

4.21. Используемые строительные и отделочные материалы должны 
быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней 
отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным спо-
собом и обработки дезинфицирующими средствами.

4.22. В период работы детского оздоровительного лагеря не допускается 
проведение текущего и капитального ремонта в местах пребывания детей.

4.23. Для создания условий пребывания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей- инвалидов в детских оздоровительных лагерях 
при строительстве и реконструкции предусматриваются мероприятия по 
созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное 
передвижение детей в зданиях и помещениях.

V. Требования к водоснабжению и канализации

5.1. Вновь строящиеся и реконструируемые здания детских оз-
доровительных лагерей оборудуются централизованными системами 
хозяйственно- питьевого, горячего водоснабжения и канализации в соот-
ветствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части 
хозяйственно- питьевого водоснабжения и водоотведения.

5.2. Вода хозяйственно- питьевого назначения должна отвечать по 
показателям безопасности гигиеническим требованиямк качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения.

5.3. Собственный источник водоснабжения должен отвечать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к источникам водоснабжения для 
питьевого назначения.

5.4. Подводка холодной и горячей воды предусматривается в помеще-
ния медицинского назначения, столовой, туалеты, душевые, умывальные 
с ногомойками, комнаты гигиены девочек, умывальные перед обеденным 
залом, постирочную, помещения для хранения уборочного инвентаря 
и приготовления дезинфицирующих растворов.

5.5. Для помещений медицинского назначения, производственных по-
мещений столовой, душевых, умывальных с ногомойками, комнат гигиены 
девочек, умывальных перед обеденным залом, постирочной, помещений 
для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих 
растворов предусматривается установка резервных водонагревателей.

5.6. Системы хозяйственно- питьевого, горячего водоснабжения и ка-
нализации должны находиться в исправном состоянии.

5.7. Устройство хозяйственно- бытовой канализации следует предусма-

тривать в жилых корпусах, помещениях столовой, в помещениях медицин-
ского назначения, физкультурно- оздоровительного, культурно- массового 
назначения, служебно- бытовых помещениях, прачечной, душевой, а также 
в отдельно стоящих туалетах и умывальных.

5.8. Очистка и обеззараживание хозяйственно- бытовых сточных вод 
должны осуществляться на общегородских или локальных канализаци-
онных очистных сооружениях.

5.9. Моечные и производственные ванны в столовой подключаются 
к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха 
приемной воронки.

5.10. При проектировании и реконструкции детских оздоровительных 
лагерей в неканализованных районах здания оборудуются внутренними 
системами канализации со спуском сточных вод в локальные системы 
канализации.

5.11. На территории детских оздоровительных лагерей допускается 
использование надворных туалетов выгребного типа, канализованных 
надворных туалетов и стационарных биотуалетов, обеспеченных искус-
ственным освещением. В туалете или около туалета предусматриваются 
условия для мытья рук с мылом. Мыло должно быть постоянно.

Надворные туалеты выгребного типа оборудуются надземной ча-
стью строения и водонепроницаемым выгребом. Глубина выгреба от 
поверхности земли рассчитывается в зависимости от уровня стояния 
грунтовых вод, но не менее 1 метра. Не допускается заполнение выгреба 
более 2/3 объема.

Туалеты устанавливаются на расстоянии не менее 25 м от жилой 
зоны и столовой и не менее 50 м от места купания. Не допускается 
устройство и использование надворных туалетов без крыши (навеса) 
и экранов- перегородок.

VI. Требования к отоплению, вентиляции  
и воздушно- тепловому режиму в помещениях

6.1. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха 
должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной 
среды помещений детских оздоровительных лагерей.

6.2. Во вновь строящихся детских оздоровительных лагерях предусма-
тривается централизованное или автономное отопление.

При установке ограждений на отопительные приборы используемые 
материалы должны отвечать санитарно- эпидемиологическим требованиям 
безопасности.
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Не допускается использование обогревателей с инфракрасным излу-
чением в помещениях для пребывания детей.

6.3. Оптимальная температура воздуха: в спальных помещениях состав-
ляет +20 – +24°C, допустимая — не ниже +18°C; в столовой, рекреациях, 
вестибюле, помещениях культурно- массового назначения и для занятий 
+18 – +24°C; спортивных залах — +17 – +20°C, душевых — не менее +25°C.

В помещениях медицинского назначения параметры микроклимата 
устанавливаются в соответствии с санитарно- эпидемиологическими тре-
бованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

В помещениях плавательных бассейнов параметры микроклимата при-
нимаются в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству 
и эксплуатации плавательных бассейнов.

6.4. В помещениях для пребывания детей показатель относительной 
влажности воздуха должен составлять 40–60%, скорость движения воз-
духа — не более 0,1 м/сек.

6.5. Все помещения должны ежедневно неоднократно проветриваться.
Не допускается в присутствии детей сквозное проветривание санитарно- 

бытовых помещений, а также помещений (спальных комнат, помещений 
для дневного пребывания детей, музыкальных, спортивных залов и других), 
в том числе проветривание их через туалетные комнаты.

Проветривание проводится через фрамуги и форточки. В помещениях 
спален в холодное время года проветривание проводится перед сном. Фра-
муги и форточки должны функционировать в любое время года. Широкая 
односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается 
в присутствии детей.

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна 
составлять не менее 1/50 площади пола.

6.6. Замена оконных блоков не должна приводить к снижению естествен-
ного освещения помещений и препятствовать проведению проветривания.

VII. Требования к естественному и искусственному 
освещению и инсоляции

7.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях 
детских оздоровительных лагерей должны соответствовать гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий.

7.2. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах 
в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь 
оконного проема. Зашторивание окон в спальных помещениях допуска-

ется лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть 
раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.

7.3. В качестве источников искусственного освещения в жилых поме-
щениях, помещениях медицинского назначения, кружковой деятельности, 
столовой применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными 
светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой; 
для помещений столовой, прачечной, душевых и бани — с влагозащитной 
арматурой. Не используются в одном помещении в качестве общего осве-
щения одновременно лампы разного типа.

В спальных корпусах дополнительно предусматривается дежурное 
(ночное) освещение.

7.4. Для рационального использования искусственного света и равно-
мерного освещения помещений рекомендуется использовать отделочные 
материалы и краски, создающие матовую поверхность, светлых тонов.

7.5. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собираются 
и хранятся в специально выделенном помещении и вывозятся с соблюде-
нием требований по обращению с ртутьсодержащими отходами.

VIII. Требования к оборудованию столовой,  
инвентарю, посуде

8.1. Устройство, содержание и организация работы столовой в ча-
сти объемно- планировочных и конструктивных решений, санитарно- 
технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, 
посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью 
посуды, формированию примерного меню, условий и технологии изготов-
ления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной 
недостаточности, соблюдению правил личной гигиены и прохождению 
медицинских осмотров персоналом столовой, хранению и перевозке 
пищевых продуктов, ежедневному ведению обязательной документации 
(бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) должны соответ-
ствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях и настоящим 
санитарным правилам.

8.2. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой рекомендует-
ся рассчитывать на одновременное обслуживание всех детей (в одну смену).

При строительстве и реконструкции столовой количество посадочных 
мест в обеденном зале принимается из расчета не менее 1,0 м2 на одно место.

В здании столовой обеспечиваются условия для мытья рук детей около 
обеденного зала (или при входе в обеденный зал) и места для раздевания детей.
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При строительстве и реконструкции столовой рядом с обеденным 
залом предусматриваются туалеты раздельные для мальчиков и девочек, 
оборудованные унитазами и раковинами для мытья рук.

8.3. Раковины для мытья рук при входе в обеденный зал устанавлива-
ются с учетом росто- возрастных особенностей детей из расчета не менее 
1 раковины на 25 посадочных мест.

Для вытирания рук допускается использование бумажных полотенец 
(салфеток) или электрополотенец.

Мыло и полотенца около раковин для мытья рук должны быть в на-
личии постоянно.

8.4. Столовая оборудуется необходимым технологическим, холодиль-
ным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, 
складских помещений рекомендуется принимать согласно Приложению № 1.

Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно.
8.5. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготавли-

ваются из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.
При работе технологического оборудования должна быть исключена 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению пище-
вых продуктов.

Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, инвентарь 
должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

8.6. Производственное оборудование, кухонная посуда и инвентарь 
должны отвечать следующим требованиям:

– производственные столы, предназначенные для обработки пищевых 
продуктов, должны быть цельнометаллическими;

– кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть 
промаркированы и использоваться по назначению (раздельно для сырых 
и готовых пищевых продуктов);

– для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из 
дерева твердых пород без трещин и механических повреждений;

– доски и ножи должны быть промаркированы: «СМ» — сырое мясо, 
«СК» — сырые куры, «СР» — сырая рыба, «СО» — сырые овощи, «ВМ» — 
вареное мясо, «ВР» — вареная рыба, «ВО» — вареные овощи, «гастрономия», 
«сельдь», «Х» — хлеб, «зелень»;

– кухонная посуда, разделочный инвентарь, тара, используемые для 
приготовления и хранения пищи, должны быть изготовлены из материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами;

– третьи блюда (компоты, кисели и другие) готовятся в посуде из 
нержавеющей стали;

– для кипячения молока используется отдельная посуда;

– количество используемой столовой посуды и приборов должно 
соответствовать списочному составу одновременно питающихся детей;

– для своевременной замены и восполнения битой посуды обеспечи-
вается запас столовой посуды.

8.7. Технологическое оборудование, моечные ванны для мытья столовой 
и кухонной посуды, являющиеся источниками выделений тепла, газов 
и влаги, оборудуются локальными вытяжными системами вентиляции 
в зоне максимального загрязнения.

8.8. Моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудования и инвен-
таря обеспечиваются подводкой холодной и горячей воды через смесители.

8.9. Для ополаскивания посуды (кухонной и столовой) моечные ванны 
оборудуются гибкими шлангами с душевой насадкой.

8.10. Помещение (место) для мытья обменной тары оборудуется моечной 
ванной или трапом с бортиком.

8.11. Во всех производственных помещениях, туалете столовой уста-
навливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной 
воды через смесители.

8.12. Кухонная посуда, оборудование, инвентарь моются отдельно от 
столовой посуды.

В моечных вывешиваются инструкции о правилах мытья оборудования, 
посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых 
моющих и дезинфицирующих средств.

8.13. Оборудование, кухонная посуда и инвентарь освобождаются от 
остатков пищи и моются в двухсекционной ванне с соблюдением следующего 
режима: в первой секции — мытье щетками водой температурой не ниже 
40°C с добавлением моющих средств; во второй секции — ополаскиваются 
проточной горячей водой температурой не ниже 65°C с помощью шланга 
с душевой насадкой и просушиваются в перевернутом виде на решетчатых 
полках, стеллажах.

Чистые оборудование, кухонная посуда и инвентарь хранятся на стел-
лажах, установленных на высоте не менее 0,35 м от пола.

8.14. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, ме-
шалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (температурой 
не ниже 40°C) с добавлением моющих средств ополаскиваются горячей 
водой (температурой не ниже 65°C) во второй ванне, обдаются горячей 
водой (температурой не ниже 90°C), а затем просушиваются на решетчатых 
стеллажах или полках. Разделочные доски и ножи хранятся на специальных 
полках или кассетах; допускается использование магнитных держателей, 
расположенных в непосредственной близости от технологического стола 
с соответствующей маркировкой.
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8.15. Металлический инвентарь после мытья прокаливается в духовом 
шкафу; мясорубки, резательные, протирочные машины после использо-
вания разбираются, металлические детали моются и обдаются горячей 
водой (температурой не ниже 90°C), а затем просушиваются на решетчатых 
стеллажах или полках.

Столовая и чайная посуда должна быть изготовлена из фаянса, фарфо-
ра, стекла и других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 
продуктами.

Столовые приборы (ложки, вилки, ножи) должны быть изготовлены 
из нержавеющей стали и других материалов, разрешенных для контакта 
с пищевыми продуктами.

Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, 
сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую 
и столовые приборы из алюминия.

Допускается использование одноразовой посуды.
8.16. Столовая посуда и столовые приборы моются в посудомоечной 

машине или ручным способом в трехсекционных ваннах.
Столовая посуда и столовые приборы в посудомоечной машине моются 

в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.
8.17. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных 

ваннах соблюдается следующий порядок:
– механическое удаление остатков пищи;
– мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны 

при температуре не ниже +45°C;
– мытье во второй секции ванны в воде температурой не ниже +45°C 

и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой 
секции ванны;

– ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной 
водой температурой не ниже +65°C, с использованием металлической 
сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой;

– просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре).
8.18. Чашки, стаканы, бокалы моются в первой ванне горячей водой 

температурой не ниже +45°C, с применением моющих средств; во второй 
ванне ополаскиваются горячей проточной водой температурой не ниже 
+65°C, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга 
с душевой насадкой.

8.19. Столовые приборы моются в горячей воде температурой не ниже 
+45°C, с применением моющих средств, с последующим ополаскиванием 
в проточной воде и прокаливанием в духовых (или сухожаровых) шкафах 
в течение 10 минут.

Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно моются с приме-
нением моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием 
в духовом шкафу.

8.20. Чистая столовая посуда хранится в шкафах или на решетках; 
столовые приборы — в специальных ящиках- кассетах ручками вверх, 
хранение их на подносах россыпью не допускается.

8.21. Дезинфекция столовой посуды и инвентаря проводится по эпиде-
миологическим показаниям в соответствии с инструкцией по применению 
дезинфицирующих средств.

Для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе 
выделяется емкость с крышкой, с соответствующей маркировкой. Допу-
скается использование сухожарового шкафа.

8.22. Столы в производственных помещениях и столы в обеденном зале 
моются горячей водой после каждого приема пищи, с использованием 
моющих средств, мочалок (щеток), ветоши.

Не допускается использование губок для мытья посуды.
В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции 

моются с использованием дезинфицирующих средств.
Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов 

после использования стираются с применением моющих средств, просу-
шиваются и хранятся в специально промаркированной таре.

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также метал-
лические мочалки не используются.

8.23. Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра или 
специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере 
заполнения их не более чем на 2/3 объема.

Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от 
наполнения очищаются, промываются 2% раствором кальцинированной 
соды, а затем ополаскиваются горячей водой температурой не ниже 50°C 
и просушиваются.

8.24. В помещениях столовой ежедневно проводится уборка: мытье 
полов, удаление пыли, протирание радиаторов, подоконников.

Еженедельно и по мере загрязнения проводится влажная уборка стен 
с применением моющих средств.

8.25. В помещениях столовой не должно быть насекомых и грызунов, при 
их обнаружении проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации.

8.26. Перед началом каждой смены проводится генеральная уборка 
помещений столовой, в том числе обеденного зала.
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IX. Требования к условиям хранения, приготовления 
реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий

9.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детские 
оздоровительные лагеря осуществляется при наличии документов, под-
тверждающих их качество и безопасность.

При централизованной поставке пищевой продукции и продовольствен-
ного сырья, а также питьевой воды, расфасованной в емкости (бутилиро-
ванной), для подтверждения качества и безопасности пищевой продукции, 
продовольственного сырья и питьевой воды, в товарно- транспортной 
накладной указываются сведения о номере сертификата соответствия, 
сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный 
номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование из-
готовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, 
и орган, ее зарегистрировавший.

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 
маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реа-
лизации продукции.

9.2. Входной контроль поступающих пищевых продуктов осуществля-
ется ответственным лицом детского оздоровительного лагеря. Результаты 
контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пище-
вых продуктов, поступающих в столовую (Приложение № 2), который 
хранится в течение года.

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недобро-
качественности, а также продукты без сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, 
в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

9.3. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хране-
ния и сроками годности, установленными предприятием- изготовителем 
в соответствии с нормативно- технической документацией.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном обору-
довании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение № 3), 
который хранится в течение года.

9.4. При наличии одной холодильной камеры места хранения пищевых 
продуктов должны быть разграничены.

9.5. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов 
оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

9.6. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осу-

ществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя или 
в таре поставщика.

9.7. Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило, или 
в потребительской упаковке.

Масло сливочное хранится на полках в заводской таре или брусками, 
завернутыми в пергамент, в лотках с крышками.

Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры в потребительской 
таре или в лотках с крышками.

Сметана, творог хранятся в той же таре, в которой они поступили.
Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом.
Яйцо хранится в коробках на подтоварниках в сухих прохладных по-

мещениях (холодильниках).
Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в за-

водской (потребительской) упаковке на подтоварниках либо стеллажах на 
расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между стеной и продуктами 
должно быть не менее 20 см.

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах или в шка-
фах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах 
должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба 
крошки сметаются специальными щетками, полки протираются тканью, 
смоченной 1% раствором столового уксуса.

Картофель и корнеплоды хранятся в сухом темном помещении; капу-
ста — на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи — в таре 
производителя с крышкой.

Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте.
9.8. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), хра-

нятся в таре с крышкой и отдельно от других продуктов, воспринимающих 
запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие).

9.9. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся 
продукты перед подачей детям выдерживаются в закрытой потребительской 
упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры 
реализации 15°C2°C, но не более одного часа.

9.10. Молоко, поступающее в бидонах и флягах, перед употреблением 
подлежит обязательному кипячению не менее 2 и не более 3 минут.

9.11. В перечень технологического оборудования необходимо включать 
не менее 2 мясорубок (или протирочно- резательных машин) для раздель-
ного приготовления сырых и готовых продуктов.

9.12. Организация питания осуществляется на основе принципов 
«щадящего питания».

При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: 
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варка, запекание, припускание, пассеровка, тушение, приготовление на 
пару, приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд для 
детей не применяется жарка.

9.13. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо 
обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, изложенной 
в технологической карте, а также соблюдать санитарно- эпидемиологические 
требования к технологическим процессам приготовления блюд.

9.14. Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыба кусками 
запекаются при температуре 250–280°C в течение 20–25 мин.

Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (мяса птицы); формован-
ные изделия из сырого мясного (куриного) или рыбного фарша готовятся 
на пару или запеченными в соусе; рыба (филе) кусками отваривается, 
припускается, тушится или запекается.

При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы), или 
отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное 
вареное мясо (птица) подвергается вторичной термической обработке — 
кипячению в бульоне в течение 5–7 минут и хранится в нем при температуре 
+75°C до раздачи не более 1 часа.

Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся 
в жарочном шкафу, омлеты — в течение 8–10 минут при температуре 180–
200°C, слоем не более 2,5–3 см; запеканки — 20–30 минут при температуре 
220–280°C, слоем не более 3–4 см; хранение яичной массы осуществляется 
не более 30 минут при температуре 4 2°C.

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при 
температуре 180–200°C в течение 8–10 мин.

Яйцо варится после закипания воды 10 мин.
Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) варятся 

в течение 5 минут с момента начала кипения.
Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, 

предварительно подвергается термической обработке (растапливается 
и доводится до кипения).

Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды 
(в соотношении не менее 1:6) без последующей промывки.

9.15. При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется 
овощепротирочная машина.

При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необхо-
димо пользоваться кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками 
или использовать перчатки.

9.16. Обработка сырых яиц проводится в специально отведенном месте 
мясо-рыбного цеха, с использованием для этих целей промаркирован-

ных ванн и (или) емкостей. Возможно использование перфорированных 
емкостей, при условии полного погружения яиц в раствор в следующем 
порядке: I — обработка в 1–2% теплом растворе кальцинированной соды; 
II — обработка в разрешенных для этой цели дезинфицирующих средствах; 
III — ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с после-
дующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.

Допускается использование других моющих или дезинфицирующих 
средств, в соответствии с инструкцией по их применению.

9.17. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед ис-
пользованием крупы промываются проточной водой.

9.18. Потребительская упаковка консервированных продуктов перед 
вскрытием промывается проточной водой и вытирается.

9.19. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда 
и гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60 – +65°C; холодные 
закуски, салаты, напитки — не ниже +15°C.

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут 
находиться на горячей плите не более 2 часов. Повторный разогрев блюд 
не допускается.

9.20. При обработке овощей и фруктов должны быть соблюдены сле-
дующие требования:

9.20.1. Овощи и фрукты сортируются и моются.
Фрукты и очищенные овощи моются в условиях холодного цеха (зоны) 

или цеха вторичной обработки овощей (зоны).
Очищенные овощи повторно промываются в проточной воде неболь-

шими партиями с использованием дуршлагов, сеток.
Не допускается предварительное замачивание овощей.
Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи хранятся в холод-

ной воде не более 2 часов.
9.20.2. Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корне-

плоды) в период после 1 марта допускается использовать только после 
термической обработки.

9.20.3. При кулинарной обработке овощей соблюдаются следующие 
правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением и за-
кладываются только в кипящую воду.

9.20.4. Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и са-
латов, варятся в кожуре и охлаждаются. Вареные овощи очищаются и на-
резаются в холодном цехе готовой продукции или в горячем цехе на столе 
для вареной продукции.

9.20.5. Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается.
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9.20.6. Отваренные для салатов овощи хранятся в холодильнике не 
более 6 часов при температуре плюс 4 2°C.

9.20.7. Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления 
холодных закусок без последующей термической обработки, следует тща-
тельно промыть проточной водой и выдержать в 3% растворе уксусной 
кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут с после-
дующим ополаскиванием проточной водой и просушиванием.

9.21. Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосред-
ственно перед раздачей.

Не заправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при 
температуре плюс 4 2°C. Салаты заправляются непосредственно перед 
раздачей.

В качестве заправки салатов используется растительное масло. Ис-
пользование сметаны и майонеза для заправки салатов не допускается.

Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 
минут при температуре 4 2°C.

9.22. Кефир, ряженка, простокваша и другие кисломолочные продукты 
порционируются в чашки (стаканы) из пакетов или бутылок непосред-
ственно перед их раздачей.

9.23. В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование 
йодированной поваренной соли.

9.24. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (вита-
минов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые 
продукты, обогащенные микронутриентами.

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, 
под контролем медицинского работника.

Технология приготовления витаминизированных напитков должна 
соответствовать технологии, указанной изготовителем в соответствии 
с инструкцией и удостоверением о государственной регистрации. Вита-
минизированные напитки готовятся непосредственно перед раздачей.

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков 
проводится искусственная C-витаминизация из расчета 20,0 мг на порцию.

Препараты витаминов вводятся в третье блюдо (компот или кисель) 
после его охлаждения до температуры 15°C (для компота) и 35°C (для 
киселя) непосредственно перед раздачей. Витаминизированные блюда не 
подогреваются.

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работ-
ника (при его отсутствии иным ответственным лицом).

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником 

в журнал проведения витаминизации блюд (Приложение № 4), который 
хранится один год.

9.25. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 
контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Резуль-
таты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной 
продукции (Приложение № 5), который хранится один год.

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, ука-
занному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также 
в случае неготовности блюдо допускается к выдаче только после устранения 
выявленных кулинарных недостатков и доведения до готовности.

9.26. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная 
проба готовой продукции (все приготовленные блюда). Суточная проба 
отбирается в объеме: порционные блюда — в полном объеме; холодные за-
куски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) — в количестве не 
менее 100 г; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса и другие 
отбираются поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в сте-
рильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрыва-
ющимися крышками. Каждая проба блюда помещается в отдельную посуду 
и сохраняется в течение не менее 48 часов при температуре +2 — +6°C. 
Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи 
и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной 
пробы осуществляется ответственным лицом.

9.27. Для предотвращения возникновения и распространения ин-
фекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) не 
допускается:

– использование пищевых продуктов, указанных в Приложении № 6;
– изготовление в столовой творога и других кисломолочных продуктов, 

а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон 
с руб ленным яйцом, зельцев, яичницы- глазуньи, холодных напитков и мор-
сов из плодово- ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков 
из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек 
и холодных супов;

– использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, 
приготовленной накануне; пищевых продуктов с истекшими сроками 
годности и явными признаками недоброкачественности (порчи); овощей 
и фруктов с наличием плесени и признаками гнили.
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X. Требования к организации питания детей

10.1. Питание должно удовлетворять физиологические потребности 
детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значе-
ний, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Суточная потребность детей в пищевых веществах 
и энергии

Название пищевых веществ
Усредненная потребность в пищевых 

веществах для детей возрастных групп:
7–10 лет с 11 лет и старше

Белки (г) 63 76,5
Жиры (г) 70 85
Углеводы (г) 305 370,2
Энергетическая ценность — 
калорийность (ккал) (без учета 
повышенных энерготрат)

2100 2550

10.2. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным 
меню, утвержденным руководителем детского оздоровительного лагеря, 
рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп 
и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации 
питания детей (Приложение № 7). В круглогодичных детских оздорови-
тельных лагерях разрабатывается сезонное меню.

10.3. На основании утвержденного примерного меню ежедневно со-
ставляется меню-раскладка с указанием выхода блюд для детей разного 
возраста. Примерный объем готовых блюд в зависимости от возраста детей 
принимается в соответствии с Приложением № 8.

10.4. Примерное меню должно содержать информацию в соответствии 
с Приложением № 9. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры ис-
пользуемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками 
рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в при-
мерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным 
в использованных сборниках рецептур. Повторение одних и тех же блюд 
или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня 
не допускается.

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному 
примерному меню.

10.5. При составлении примерного меню следует руководствоваться 

распределением энергетической ценности (калорийности) суточного 
рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 2.

Таблица 2. Рекомендуемое распределение калорийности между 
приемами пищи в течение дня

Прием пищи Доля суточной потребности 
в энергии,%

завтрак 20–30
обед 35–40
полдник 10–15
ужин 20–30
ИТОГО 100

Отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в те-
чение дня допускается в пределах 5% при условии, что средний процент 
калорийности приемов пищи за смену будет соответствовать вышепере-
численным требованиям.

10.6. Производство готовых блюд и кулинарных изделий осуществля-
ется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть 
отражена рецептура и технология их приготовления. Технологические 
карты должны быть оформлены в соответствии с Приложением № 10.

10.7. Завтрак должен состоять из горячего блюда, бутерброда и горячего 
напитка. Обед должен включать закуску (салат или порционные овощи, 
сельдь с луком), первое горячее блюдо, второе горячее блюдо, напиток. 
Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) 
с булочными или кондитерскими изделиями без крема, фрукты; допускается 
выдача творожных или крупяных запеканок и блюд. Ужин может включать 
рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и го-
рячие напитки. Второй ужин включает кисломолочный напиток (можно 
дополнить кондитерским изделием (печенье, вафли и другое).

10.8. В примерном меню предусматривается ежедневное использова-
ние в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса, картофеля, 
овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, 
соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, рыба, сыр, яйцо, соки 
и другие) включаются не реже 2 раз в неделю.

При составлении меню учитываются национальные и территориальные 
особенности питания населения и состояние здоровья детей.

10.9. При отсутствии  каких-либо продуктов в целях обеспечения пол-
ноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену 
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на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены 
продуктов по белкам и углеводам (Приложение № 11).

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню 
на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты.

10.10. Для детей должен быть организован круглосуточно питьевой 
режим. Вода должна отвечать требованиям безопасности к питьевой воде.

Питьевой режим организуется в следующих формах: стационарные 
питьевые фонтанчики; вода промышленного производства, расфасованная 
в емкости (бутилированная) негазированная; кипяченая вода (кипячение 
в течение не менее 5 минут от момента закипания).

Кипяченую воду меняют каждые 3 часа. Перед сменой воды емкость 
полностью освобождается от остатков воды и тщательно ополаскивается.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой 
воды, расфасованной в емкости, замена емкости осуществляется по мере 
необходимости, но не реже, чем это предусмотрено установленным изго-
товителем сроком хранения вскрытой емкости.

10.11. При организации питьевого режима должно быть обеспечено 
достаточное количество чистой посуды, разрешенной для контакта с пи-
щевыми продуктами, а также отдельные промаркированные подносы для 
чистой и использованной посуды; контейнеры — для сбора использованной 
посуды одноразового применения.

10.12. При проведении походов организация питания детей должна 
отвечать санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы детских лагерей палаточного 
типа в период летних каникул.

10.13. Хранение пищевых продуктов в жилых помещениях для детей 
не допускается.

10.14. Примерный набор продуктов питания, разрешенный для передачи 
детям посетителями, в том числе родителями и законными представителями 
детей, устанавливается руководителем детского оздоровительного лагеря. 
Примерный набор продуктов не должен содержать пищевые продукты, 
которые не допускается использовать в питании детей (Приложение № 6).

XI. Требования к режиму дня

11.1. Режим дня должен предусматривать: продолжительность ночного 
сна не менее 9 часов (для детей от 7 до 10 лет не менее 10 часов), дневного 
сна (отдыха) — не менее 1,5 часов, питание детей не менее 5 раз (завтрак, 
обед, полдник, ужин, второй ужин), проведение утренней зарядки, спор-
тивных и культурно- массовых мероприятий, гигиенических, оздорови-

тельных и закаливающих (водных, воздушных) процедур, а также отдых 
и свободное время. Утренний подъем детей проводится не ранее 8 часов.

Для детей 15 лет и старше допускается замена дневного сна на чтение 
книг и настольные игры.

11.2. Не рекомендуется проводить массовые физкультурные и спор-
тивные мероприятия при температуре окружающего воздуха выше +28°C.

11.3. Физкультурные и спортивные мероприятия организуются с учетом 
возраста, физической подготовленности и здоровья детей.

11.4. В ежедневном режиме дня должны проводиться закаливающие 
процедуры. Закаливание должно включать зарядку, занятия физкультурой, 
водные, воздушные и солнечные процедуры. При организации закали-
вания должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 
постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 
особенностей ребенка.

11.5. Утренняя зарядка проводится ежедневно на открытом воздухе. 
В дождливую погоду утреннюю зарядку рекомендуется проводить в хорошо 
проветриваемых помещениях.

Продолжительность утренней зарядки — не менее 15 мин.
Рекомендуемая продолжительность воздушных и солнечных ванн 

приведена в Приложении № 12.
11.6. Купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить 

в солнечные и безветренные дни, при температуре воздуха не ниже +23°C 
и температуре воды не ниже +20°C. Рекомендуемая продолжительность 
непрерывного пребывания в воде в первые дни 2–5 минут с постепенным 
увеличением до 10–15 минут. Купание сразу после приема пищи (менее 30 
минут) не рекомендуется.

При организации купания детей присутствие медицинского работника 
обязательно.

11.7. Использование поверхностных водных объектов для купания 
детей допускается только при наличии документа, подтверждающего его 
соответствие санитарным правилам, предъявляющим гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод и (или) предъявляющим санитарно- 
эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от 
загрязнения в местах водопользования населения, выданного органами, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения.

11.8. Купание детей осуществляется в специально отведенных и обо-
рудованных местах. На берегу оборудуются навесы от солнца и устанав-
ливаются кабины для переодевания, туалеты.

11.9. С учетом воспитательной и оздоровительной направленности 
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детские оздоровительные лагеря в соответствии с их возрастом возмож-
на организация следующих видов работ. Для детей 7–13 лет допускается 
уборка постелей, сбор ягод и лекарственных трав под наблюдением воспи-
тателя; для детей старше 14 лет — уборка спальных комнат, дежурство по 
столовой (сервировка обеденных столов, уборка грязной посуды, уборка 
обеденного зала).

11.10. Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с боль-
шой физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка 
дров, стирка постельного белья и других), с опасностью для жизни (мытье 
окон, протирка светильников и других), уборке мест общего пользования: 
лестничных площадок, пролетов и коридоров, мытью полов с применением 
моющих и дезинфекционных средств; выполнению опасных в эпидемиоло-
гическом отношении видов работ (уборка санузлов, умывальных комнат, 
уборка и вывоз отбросов и нечистот, обработка чаши бассейна и других).

11.11. При дежурстве в столовой дети не допускаются к приготовлению 
пищи, чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке 
хлеба, мытью посуды, разносу горячей пищи. Не допускается вход детей 
непосредственно в производственные помещения столовой.

11.12. Дежурство детей по столовой и территории в детском оздорови-
тельном лагере должно быть не чаще одного раза в 7 дней.

11.13. Встречи детей с посетителями, в том числе с законными предста-
вителями детей проводятся в соответствии с установленным руководителем 
детского оздоровительного лагеря распорядком дня.

Не допускается пребывание на территории детского оздоровительно-
го лагеря посетителей, в том числе законных представителей детей вне 
специально установленных мест.

XII. Требования к санитарному содержанию помещений 
и территории детских оздоровительных лагерей

12.1. Генеральная уборка территории и всех помещений проводится 
перед началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирую-
щих средств.

12.2. Во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки техническим 
персоналом детского оздоровительного лагеря проводится влажная уборка 
с применением моющих средств.

Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса.
Оконные стекла моются по мере их загрязнения, но не реже 1 раза 

в смену.
12.3. В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек 

и туалетах ежедневно дверные ручки, краны умывальников, спусковые 
ручки бачков унитазов и писсуаров, сидения на унитазах моются горячей 
водой с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборку туалетов с применением дезинфицирующих средств необхо-
димо проводить по мере загрязнения, но не менее 2 раз в день. Унитазы 
моются с помощью ершей и щеток горячей водой с применением моющих 
и дезинфицирующих средств.

12.4. Уборочный инвентарь должен иметь маркировку в зависимо-
сти от назначения помещений и видов уборочных работ и храниться 
в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудован-
ном шкафу. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) 
маркируется и хранится в туалетной комнате в специальном шкафу или 
в отведенном месте.

Уборочный инвентарь (щетки, ветошь, ерши) моется, дезинфицируется, 
прополаскивается и сушится.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя 
или в промаркированных емкостях.

12.5. Банные дни для детей проводятся не реже 1 раза в 7 дней.
В бане и душевых необходимо пользоваться индивидуальными при-

надлежностями: обувью, полотенцем, мылом, мочалкой.
Возможность помывки детей в душе должна быть предоставлена 

ежедневно.
12.6. Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла, спальные 

мешки) 1 раз перед летним сезоном следует выколачивать, проветривать, 
просушивать на воздухе или подвергать химической чистке.

По эпидемиологическим показаниям постельные принадлежности 
должны подвергаться камерной дезинфекции в специализированных 
организациях.

12.7. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загряз-
нения, но не реже 1 раза в неделю.

12.8. Грязное белье в спальных помещениях складывается в специальные 
мешки, которые доставляются в прачечную.

При отсутствии прачечной в детском оздоровительном лагере воз-
можна организация централизованной стирки постельного белья в иных 
прачечных. Для сбора и хранения грязного белья предусматривается 
специальное помещение.

12.9. В помещениях детского оздоровительного лагеря не должно быть 
насекомых и грызунов. На территории и в помещениях детского оздоро-
вительного лагеря должны проводиться дератизационные и дезинсекци-
онные мероприятия.
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12.10. Территория детского оздоровительного лагеря должна содержаться 
в чистоте. Уборка территории проводится не менее одного раза в сутки.

Мусор собирается в металлические мусоросборники с закрывающимися 
крышками. Очистка мусоросборников производится при их заполнении 
на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники дезинфицируются 
разрешенными для этих целей средствами.

12.11. Уборка помещений медицинского назначения и обработка из-
делий медицинского назначения проводятся в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность.

Медицинские отходы, относящиеся к классу Б (эпидемиологиче-
ски опасные отходы), обеззараживаются в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами.

XIII. Требования к выполнению санитарных правил 
и организации работы медицинского персонала

13.1. Руководитель детского оздоровительного лагеря отвечает за вы-
полнение настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

– наличие текста настоящих санитарных правил, ознакомление с ними 
и выполнение их персоналом детского оздоровительного лагеря;

– необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
– прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
– наличие личных медицинских книжек на каждого работника и сво-

евременное прохождение ими предварительных и периодических меди-
цинских обследований;

– организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дера-
тизации, противоклещевых (акарицидных) обработок (по показаниям).

13.2. Медицинским персоналом осуществляется ежедневный контроль 
за соблюдением:

– требований настоящих санитарных правил;
– правил личной гигиены детьми и персоналом;
– выполнения режима дня;
– организации питания (качества поступающей продукции, условий 

ее хранения, соблюдения сроков реализации, технологии приготовления 
и качества готовой пищи; санитарного состояния и содержания столовой; 
качества мытья посуды);

– выполнения суточных норм и режима питания, отбора суточной 
пробы, организации питьевого режима.

Медицинским персоналом обеспечивается:
– ежедневный осмотр персонала столовой и детей — дежурных по 

кухне на наличие гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений 
верхних дыхательных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно- 
кишечной системы. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья 
(Приложение № 13);

– своевременная изоляция инфекционных больных;
– извещение территориальных медицинских организаций и управле-

ний Роспотребнадзора о случаях инфекционных заболеваний в течение 
первых двух часов;

– организация и проведение санитарно- противоэпидемических 
мероприятий.

13.3. Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В СанПиН 2.4.4.3155–13 приводятся следующие приложения:
Приложение № 1 Рекомендуемый перечень оборудования столовой
Приложение № 2 Образец журнала бракеража скоропортящихся пи-

щевых продуктов, поступающих в столовую
Приложение № 3 Образец журнала учета температурного режима 

в холодильном оборудовании
Приложение № 4 Образец журнала проведения витаминизации блюд
Приложение № 5 Образец журнала бракеража готовой кулинарной 

продукции
Приложение № 6 Пищевые продукты, которые не допускается исполь-

зовать в питании детей
Приложение № 7 Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых 

продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и напитков 
для детей

Приложение № 8 Рекомендуемые объемы блюд для детей различных 
возрастных групп (Г, МГ)

Приложение № 9 Образец примерного меню
Приложение № 10 Образец технологической карты
Приложение № 11 Таблица замены продуктов по белкам и углеводам
Приложение № 12 Рекомендации по организации воздушных и сол-

нечных ванн
Приложение № 13 Образец журнала здоровья
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Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа
Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 2.4.4.3048–13 
Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14 мая 2013 г. № 25

I. Общие положения и область применения
1.1. Настоящие санитарные правила и нормативы (далее — санитарные 

правила) устанавливают санитарно- эпидемиологические требования к раз-
мещению, устройству, организации работы детских лагерей палаточного 
типа (далее — палаточные лагеря), являющихся формой организации 
отдыха детей в природных условиях с использованием палаток. Основная 
деятельность палаточных лагерей направлена на обеспечение отдыха детей, 
оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого потенциала 
детей, приобретения практических навыков пребывания в природных 
условиях, занятия физической культурой, спортом, туризмом.

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на все типы 
палаточных лагерей (оборонно- спортивные, спортивно- оздоровительные, 
туристско- краеведческие и другие) с проживанием детей и подростков 
в палатках.

1.3. Палаточные лагеря размещают в естественных природных условиях 
или на территории основной базы палаточных лагерей (при наличии).

При организации палаточного лагеря возможно использование свобод-
ной территории и помещений зданий загородного стационарного учреж-
дения для отдыха и оздоровления детей, муниципальных образовательных 
учреждений, турбаз, воинских частей и других.

Палаточный лагерь может функционировать как:
– стационарный (непередвижной) — не меняющий место дислокации 

во время смены;
– передвижной — меняющий место расположения на протяжении 

одной смены.
1.4. Настоящие санитарные правила распространяются на палаточ-

ные лагеря независимо от их подчиненности и от статуса учредителя 
или собственника палаточного лагеря и являются обязательными для 
исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, деятельность которых связана с организацией и эксплуатацией 
палаточных лагерей.

Палаточный лагерь может организовываться как структурное подраз-
деление организаций или учреждений.

1.5. Действие настоящих санитарных правил не распространяется на 
проходящие в условиях природной среды слеты, спортивные соревнова-
ния и учебно- тренировочные сборы продолжительностью менее 7 дней, 
а также на туристские походы любой продолжительности (не связанные 
с палаточным лагерем), походные бивуаки (места ночлегов туристов 
в походе).

1.6. Палаточные лагеря организуются для детей в возрасте от 10 лет до 
18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях 
и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в лагерь с 8 лет.

1.7. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по организации и осуществлению федерального 
государственного санитарно- эпидемиологического надзора и федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей.

1.8. Учредителю или собственнику палаточного лагеря необходимо уве-
домить орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, о месте размещения лагеря, о сроках его 
открытия и заезда детей не менее чем за один месяц.

1.9. Открытие палаточного лагеря осуществляется при условии соот-
ветствия его требованиям настоящих санитарных правил.

1.10. К работе в палаточный лагерь допускаются лица, прошедшие 
профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское 
обследование в установленном порядке.

Работники палаточного лагеря должны быть привиты в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям.

1.11. Каждый работник палаточного лагеря должен иметь личную 
медицинскую книжку установленного образца, в которую вносятся ре-
зультаты медицинских обследований и лабораторных исследований, све-
дения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических 
прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации.

1.12. Каждая смена палаточного лагеря комплектуется заранее. Ко-
личество детей в каждом отряде не должно быть более 15. Зачисление 
детей проводит начальник лагеря в соответствии с заключением врача 
о состоянии здоровья детей (или на основании справок об их здоровье). 
В палаточный лагерь могут быть зачислены дети, которые по состоянию 
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здоровья допущены врачом медицинской организации для участия в данном 
лагере (с учетом его направленности и возможных физических нагрузок).

1.13. Продолжительность смены в палаточном лагере определяется 
его спецификой (профилем, программой) и климатическими условиями. 
Рекомендуемая продолжительность смены составляет не более 21 дня.

При отсутствии условий для проведения банных дней (помывки детей) 
продолжительность смены не может быть более 7 дней.

1.14. При перевозке организованных групп детей к месту размещения 
палаточного лагеря и обратно железнодорожным транспортом следует 
соблюдать санитарно- эпидемиологические требования по перевозке ор-
ганизованных групп детей и подростков железнодорожным транспортом. 
При перевозке детей автомобильным транспортом к месту размещения 
палаточного лагеря и обратно необходимо руководствоваться норматив-
ными правовыми актами по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом.

1.15. В штат палаточного лагеря должен входить медицинский работник 
(работники).

1.16. Палаточный лагерь должен иметь устойчивую телефонную связь.
1.17. К непередвижному палаточному лагерю должен быть обеспечен 

подъезд транспорта.

II. Требования к территории и размещению палаточного 
лагеря

2.1. Размещение палаточного лагеря не допускается на территории, 
эндемичной по антропозоонозным инфекциям, на рекультивирован-
ных полигонах токсичных промышленных и твердых бытовых отходов, 
в санитарно- защитных зонах, на территориях радиоактивного загрязнения 
и мест захоронения радиоактивных отходов.

2.2. Палаточные лагеря следует располагать на расстоянии не ближе 
100 метров от линий высоковольтных электропередач, автомагистралей, 
железнодорожных путей.

2.3. Для расположения палаточного лагеря должна быть выбрана сухая, 
незаболоченная, незатопляемая талыми, дождевыми и паводковыми водами 
территория. Для лучшего стока дождевых вод и быстрого просушивания 
территории лагеря целесообразно выбирать участок с ровным рельефом 
и одним склоном для стока ливневых вод.

Палаточный лагерь рекомендуется располагать в близи источника 
питьевого водоснабжения. При отсутствии источника питьевого водоснаб-

жения может использоваться привозная питьевая вода или питьевая вода 
промышленного производства, расфасованная в емкости (бутилированная).

2.4. Территория палаточного лагеря должна быть обозначена по периме-
тру хорошо заметными знаками (флажки, ленты и прочее) или огорожена.

2.5. На территории непередвижного палаточного лагеря предусматри-
ваются зоны: жилая; приготовления и приема пищи, хранения продуктов 
питания (далее — пищеблок); санитарно- бытовая; административно- 
хозяйственная; физкультурно- спортивная.

На территории палаточного лагеря могут быть предусмотрены зоны 
(участки) для групп, существующие автономно, каждая из которых органи-
зует мероприятия по своему профилю (плану), с возможной организацией 
питания, отдельно от других групп.

2.6. Перед открытием непередвижного палаточного лагеря на его тер-
ритории проводятся: уборка территории от мусора, сухостоя и валежника, 
очистка от колючих кустарников и растительности с ядовитыми плодами, 
а также, при необходимости, аккарицидная обработка территории, меро-
приятия по борьбе с грызунами.

2.7. В непередвижном палаточном лагере предусматривают место для 
сбора и хранения мусора в контейнерах с закрывающимися крышками, 
или иных емкостях, недоступных для грызунов и иных животных, которые 
рекомендуется размещать на расстоянии не менее 25 метров от жилой 
зоны и пищеблока.

III. Требования к водоснабжению

3.1. Палаточный лагерь должен быть обеспечен водой, отвечающей 
требованиям безопасности к питьевой воде.

В качестве источников питьевой воды могут быть использованы су-
ществующие источники централизованного водоснабжения населенных 
мест, источники нецентрализованного водоснабжения (артскважины, 
каптажи, колодцы, родники и другие источники), а также питьевая вода, 
доставляемая специальным транспортом или питьевая вода промышлен-
ного производства, расфасованная в емкости (бутилированная).

3.2. Дезинфекция емкостей для доставки и хранения питьевой воды 
проводится препаратами, разрешенными к применению в установленном 
порядке, в соответствии с инструкцией производителя.

3.3. Во время передвижения детей по маршруту, походов, экскурсий 
используют охлажденную кипяченую воду (кипячение в течение 5–10 минут 
от момента закипания) или воду, полученную из источников, указанных 
в пункте 3.1, в том числе бутилированную.



466 467

Количество воды для питья рекомендуется определять из расчета не 
менее 2 литров на 1 человека в сутки.

3.4. Для питья, мытья овощей и фруктов, которые в дальнейшем не 
будут подвергаться термической обработке, используют воду, отвечающую 
требованиям безопасности предъявляемых к питьевой воде.

В непередвижном лагере кипяченую воду, хранящуюся на пищеблоке, 
меняют не реже 1 раза в 12 часов.

3.5. В непередвижном палаточном лагере необходимо иметь возможность 
подогрева воды для обеспечения горячей водой пищеблока и санитарно- 
бытовой зоны.

IV. Требования к организации жилой зоны

4.1. В жилой зоне размещаются жилые палатки, место для сушки одеж-
ды и обуви.

4.2. Палатки размещают на сухом, ровном месте на площадках с травя-
ным покрытием или с утрамбованным грунтом. При размещении палаток 
непосредственно на земле, плохо впитывающей влагу (глинистые почвы), 
рекомендуется оборудовать отвод для дождевых вод с уклоном от палатки.

4.3. Тип палаток выбирается в зависимости от природно- климатических 
особенностей местности и назначения (специализации) палаточного лагеря.

Палатки должны быть прочными, непромокаемыми (или устанавли-
ваться под тентом), ветроустойчивыми, в местах обитания кровососущих 
насекомых иметь защиту от них (защитная сетка на двери и окнах). Могут 
использоваться кемпинговые и армейские палатки.

Все палатки должны иметь плотно закрывающийся вход. Под тентом 
палатки должно предусматриваться место для хранения обуви.

Палатки в непередвижном лагере можно устанавливать на деревянный 
настил, приподнятый над землей на 5–15 см.

Дно палатки (кроме стоящих на деревянном настиле) должно быть из 
водонепроницаемой ткани.

4.4. Мальчики и девочки размещаются в разных палатках. Каждый 
проживающий в палаточном лагере должен иметь индивидуальное спаль-
ное место.

4.5. В непередвижных палаточных лагерях могут использоваться мно-
гоместные армейские палатки площадью пола не менее 3 кв. м на одного 
проживающего. В таких палатках рекомендуется устанавливать кровати или 
раскладушки. Каждое спальное место комплектуется матрацем, одеялом 
и подушкой. Запас постельного белья формируется с учетом обеспечения 
смены комплекта не менее 1 раза в 7 дней.

Грязное белье из палаток складывают в специальные мешки (матерчатые 
или клеенчатые) для последующей стирки. Мешки с грязным бельем не 
должны находиться в жилых палатках.

4.6. В палатках, не обеспеченных кроватями или раскладушками, ис-
пользуются теплоизоляционные туристские коврики и спальные мешки.

Спальные мешки комплектуются съемными вкладышами или просты-
нями из хлопчатобумажной ткани. Допускается использовать в личных 
целях личные индивидуальные спальные мешки, имеющие маркировку, 
содержащую персональные данные (фамилию, имя).

4.7. Перед началом работы лагеря, в целях профилактики педикулеза 
и инфекционных заболеваний, постельные принадлежности (матрацы, 
одеяла, подушки) и спальные мешки (кроме личных индивидуальных 
спальных мешков), подлежат камерной дезинфекции или химической чистке.

V. Требования к организации физкультурно- спортивной 
зоны

5.1. Физкультурно- спортивная зона в непередвижном палаточном лагере 
должна быть инсолируемой. В указанной зоне организуется выделение 
площадок для проведения подвижных игр. Покрытие площадок может 
быть травяным, твердым, грунтовым или иметь специальные покрытия, 
разрешенные для применения в установленном порядке.

5.2. Использование открытых водных объектов для купания детей 
в непередвижных лагерях допускается только при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие объекта 
санитарным правилам, предъявляющим гигиенические требования к охране 
поверхностных вод и (или) предъявляющим санитарно- эпидемиологические 
требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водо-
пользования населения, выданного органом, уполномоченным осуществлять 
федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор.

При необходимости на берегу оборудуются защитные устройства от 
солнца.

5.3. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозна-
чается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.

5.4. Территория берега водоема, предназначенная для отдыха и купа-
ния, должна быть очищена от мусора и удалена от мест сброса сточных 
вод, водопоя скота и других источников загрязнения на расстоянии не 
менее 500 м.
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VI. Требования к организации административно- 
хозяйственной зоны и пищеблока

6.1. Административно- хозяйственная зона выделяется по усмотрению 
организаторов палаточного лагеря, исходя из целесообразности и рельефа 
местности. Она предусматривает: палатки (строения) администрации ла-
геря, зону для приготовления и приема пищи, хранения продуктов, склад 
(палатка) снаряжения и инвентаря, медицинский пункт.

6.2. Устройство пищеблока определяется формой организации питания: 
привозное, на костре, с использованием стационарной или полевой (в том 
числе передвижной) кухни. В случае децентрализованного приготовления 
пищи отдельными группами, входящими в палаточный лагерь, таких зон 
может быть несколько, при этом каждая из них может непосредственно 
примыкать к жилой зоне.

6.3. На территории пищеблока размещают кухню для приготовления 
пищи, моечную для мытья столовой и кухонной посуды, столовую для 
приема пищи, кладовую (продовольственная палатка, погреб) для хранения 
запасов пищевых продуктов, которая должна располагаться рядом с кух-
ней. Кладовая должна быть оборудована стеллажами, приподнятыми над 
полом не менее чем на 0,35 м и на расстоянии от стены не менее чем 0,2 м. 
Обеспечивается хранение продуктов в емкостях с крышками, исключающих 
возможность проникновения влаги, насекомых, грызунов и животных.

Кухня может располагаться в стационарном строении или отдельной 
палатке с естественной вентиляцией (окна и вход должны быть закрыты 
мелкой сеткой).

Кухня и столовая могут быть объединены.
Рядом с входом в кухню оборудуется умывальник для мытья рук пер-

сонала, занятого приготовлением пищи.
6.4. Моечная должна располагаться рядом с кухней. Допускается устрой-

ство моечной на кухне с выделением отдельной рабочей зоны.
6.5. В непередвижных палаточных лагерях при приеме пищи использу-

ются столы, скамейки (стулья), установленные под навесом (тентом) или 
в специальной палатке.

6.6. Медицинский пункт размещают в помещении или отдельной палатке 
площадью не менее 4 кв. м. Для изоляции заболевших детей используются 
отдельные помещения или палатки на 2–3 места, проживание в которых 
детей и персонала не допускается.

6.7. Электрогенераторы и другие энергогенерирующие устройства, при 
их наличии в палаточном лагере, должны располагаться не ближе 25 м от 
жилой зоны, в недоступном для детей месте.

VII. Требования к организации санитарно- бытовой зоны

7.1. Санитарно- бытовая зона включает в себя умывальники, места для 
мытья ног, для стирки белья, для сушки одежды, туалеты, место сбора 
мусора. Рекомендуется оборудовать душевые.

7.2. В непередвижном лагере умывальники следует располагать вблизи 
жилой зоны под навесом на утрамбованной площадке из расчета 1 умы-
вальник на 8–10 человек.

Сточные воды отводятся в специальную яму. Мыльные воды должны 
проходить через мылоуловитель (ящик с решетчатым дном, наполненный 
соломой, стружками).

7.3. Помывка детей проводится не реже 1 раза в 7 дней. Для помывки 
детей используют баню ближайшего населенного пункта (или заранее 
выбранные по маршруту передвижения), а также баню, оборудованную 
непосредственно в лагере, или используют душевые установки с подо-
гревом воды.

7.4. В непередвижном лагере постирочная для индивидуальной стирки 
белья и одежды детьми может быть устроена с противоположной стороны 
умывальника с установкой скамейки для размещения тазов. Сток осущест-
вляется через канаву или по трубе в ту же яму, что и от умывальников.

7.5. Туалеты в непередвижных палаточных лагерях располагаются на 
расстоянии не менее 25 метров от жилой зоны и пищеблока и не менее 50 
метров от места купания, из расчета одно очко (размером не более 0,2 м 
х 0,3 м) на 20 человек раздельно для мальчиков и девочек. Не допускается 
устройство туалетов без крыши (навеса). Возле туалетов оборудуются 
рукомойники.

Туалеты выгребного типа организуют с надземной частью и водоне-
проницаемым выгребом. Глубина выгреба от поверхности земли рассчи-
тывается в зависимости от уровня стояния грунтовых вод, но не менее 1 
метра. Не допускается заполнение выгреба более 2/3 объема.

В палаточных лагерях могут использоваться биотуалеты.
7.6. Дорожки к туалетам в непередвижном палаточном лагере должны 

быть ровными, без впадин и ям. Рекомендуется организовать освещение 
данных дорожек и туалетов.

7.7. В непередвижном палаточном лагере место для личной гигиены 
девушек оборудуется в душевой кабине, женском туалете или отдельной 
палатке. Оно обеспечивается подставками (полками) для предметов личной 
гигиены и емкостями для теплой воды.
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VIII. Требования к организации режима дня детей

8.1. Распорядок дня палаточного лагеря должен предусматривать: 
продолжительность сна не менее 8 часов, питание детей не менее 3 раз, 
проведение утренней зарядки, мероприятий по профилю лагеря, спортив-
ных и культурно- массовых мероприятий, гигиенических, оздоровительных 
и закаливающих (водные, воздушные) процедур, работы по благоустройству 
лагеря, а также отдых и свободное время.

8.2. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий воз-
можно использование имеющихся вблизи места дислокации лагеря спор-
тивных сооружений.

8.3. Физкультурные и спортивные мероприятия организуются с учетом 
возраста, физической подготовленности и здоровья детей.

Дети основной группы здоровья могут участвовать во всех спортивных 
мероприятиях без ограничения. Для детей, отнесенных к другим группам 
здоровья, физическая нагрузка (в том числе вес рюкзака) нормируется 
с учетом медицинских показаний медицинским работником (или ответ-
ственным лицом).

8.4. Утренняя зарядка проводится на открытом воздухе, кроме дожд-
ливой погоды.

8.5. Купание детей рекомендуется проводить в солнечные и безветрен-
ные дни, в светлое время суток, при температуре воздуха не ниже 23°C 
и температуре воды не ниже 20°C. Рекомендуемая продолжительность 
непрерывного пребывания в воде в первые дни 2–5 минут, с постепенным 
увеличением до 10–15 минут. Купание сразу после еды не рекомендуется.

Воздушные ванны начинают при температуре воздуха не ниже 18°C. 
Продолжительность первых процедур — 15–20 минут. Прием воздушных 
ванн рекомендуется сочетать с ходьбой, подвижными играми, физическими 
упражнениями, общественно- полезным трудом.

Солнечные ванны назначают детям после приема воздушных ванн. Их 
проводят в первой половине дня до 11 часов или после 16 часов на пляже, 
площадках, защищенных от ветра, спустя час — полтора после еды при 
температуре воздуха не ниже 25°C. Солнечные ванны следует начинать 
с 5 мин., постепенно увеличивая процедуру до 30–50 мин. Не допускается 
прием солнечных ванн без головных уборов.

8.6. В режим дня палаточного лагеря рекомендуется включать пешеход-
ные экскурсии и походы протяженностью не более 20 км (протяженность 
зависит от возраста, физической подготовленности детей и способа их 
передвижения).

Через каждые 35–40 мин. движения необходимо устраивать остановку 

для отдыха на 10–15 минут. Маршрут должен пролегать в основном по 
затененной местности.

Рекомендуемая продолжительность походов, совершаемых из палаточ-
ных лагерей: для неподготовленных детей, впервые участвующих в похо-
дах, — не более 3–4 ходовых дней; для подготовленных детей, занимающихся 
в туристских объединениях, — не более 14 ходовых дней.

При температуре воздуха от 25°C до 28°C проведение походов реко-
мендуется проводить в часы наименьшей инсоляции.

В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28°C) необходимо 
принимать профилактические меры для предупреждения перегрева и тепло-
вых ударов у детей. В такие дни не проводятся мероприятия с интенсивной 
физической нагрузкой. В жаркие дни рекомендуется организовывать отдых 
и купание детей в открытых водоемах.

8.7. Перед выходом на маршрут все участники должны пройти меди-
цинский осмотр и получить разрешение медицинского работника.

IX. Требования к организации питания

9.1. Для организации питания детей в палаточном лагере могут быть 
использованы следующие формы:

а) питание в близлежащей организации общественного питания;
б) привозное горячее питание (доставка готовой пищи в термоконтейнерах);
в) приготовление пищи с использованием полевой кухни;
г) приготовление пищи на пищеблоке палаточного лагеря;
д) приготовление пищи на костре.
9.2. При организации питания детей палаточного лагеря в организа-

циях общественного питания или пищеблоке палаточного лагеря должны 
соблюдаться санитарно- эпидемиологические требования, предъявляемые 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
и настоящим санитарным правилам.

9.3. При доставке готовой пищи используют термоконтейнеры, раз-
решенные к применению для контакта с пищевыми продуктами. Готовые 
первые и вторые блюда могут находиться в термоконтейнерах (термосах) 
в течение времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже 
температуры раздачи. Время доставки готовых блюд в термоконтейнерах 
от момента их приготовления до реализации не должно превышать 2 часов.

9.4. Полевые кухни оборудуются под навесом или в каркасной палатке 
для защиты от атмосферных осадков и пыли. Кухня должна быть обеспече-
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на разделочными столами, разделочными досками и поварскими ножами 
с соответствующей маркировкой.

9.5. Во время стоянок передвижного палаточного лагеря возможно 
приготовление пищи на костре.

9.6. В непередвижных туристских лагерях кухню оборудуют разделоч-
ными столами (не менее 2) для раздельной обработки сырых и готовых 
продуктов. Столы должны иметь гигиеническое покрытие, устойчивое 
к воздействию дезинфицирующих и моющих средств. Допускается покрытие 
столов клеенкой (она должна заменяться при нарушении ее целостности 
и по мере износа). Столы должны иметь маркировку для обработки сырой 
и готовой продукции.

9.7. В оборудование кухни также входят:
а) разделочные доски и ножи с соответствующей маркировкой: «СМ» — 

сырое мясо, «CP» — сырая рыба, «СО» — сырые овощи, «ВМ» — вареное 
мясо, «BP» — вареная рыба, «ВО» — вареные овощи, «X» — хлеб, «Г» — 
гастрономия, «КС» — куры сырые, «Зелень», «Сельдь». Допускается для 
сырого мяса и сырых кур использовать одну доску с маркировкой «СМ, 
КС», а также для сырых овощей и зелени с маркировкой «СО, зелень». 
Разделочные доски должны быть изготовлены из дерева, использование 
досок из пластмассы и прессованной фанеры не допускается;

б) баки, бачки, ведра (котлы), кастрюли, столовые приборы и другие 
предметы кухонного оборудования;

в) фартуки, халаты, косынки не менее чем в двух комплектах для всего 
поварского состава и дежурных по кухне;

г) баки и ведра с крышками для сбора пищевых отходов.
Для скоропортящихся продуктов должны быть предусмотрены условия 

их хранения при температуре не выше 6°C.
Сточные воды отводятся от кухни и моечных в специальную яму. 

Сточные воды должны проходить через фильтр (ящик с решетчатым дном, 
наполненный соломой, стружками).

9.8. Для приема пищи используется металлическая, эмалированная, 
фаянсовая посуда. Возможно использование одноразовой посуды, раз-
решенной к применению для горячих пищевых продуктов. Повторное 
использование одноразовой посуды не допускается.

9.9. В палаточных лагерях количество комплектов столовой и чайной 
посуды, столовых приборов должно полностью обеспечивать одновремен-
ное питание участников лагеря (при раздельном приготовлении пищи по 
группам — одновременное питание всех членов группы).

9.10. Уборка столовой и мытье столов проводятся после каждого приема 
пищи с использованием выделенной ветоши и промаркированных емкостей.

9.11. В палаточных лагерях дети могут быть допущены к мытью посуды, 
а дежурные — к мытью кухонного инвентаря.

9.12. В палаточном лагере во время приготовления пищи обязательно 
присутствие квалифицированных поваров или лиц, ответственных за 
питание.

9.13. В непередвижном палаточном лагере должны быть выделены места 
для раздельного мытья кухонной (котлы, кастрюли, прочий инвентарь) 
и столовой посуды; столы для сбора грязной и чистой посуды; стеллажи 
для сушки и хранения чистой посуды.

9.14. Для мытья столовой и чайной посуды, столовых приборов ис-
пользуются промаркированные емкости в количестве не менее 3; для 
мытья кухонной посуды и разделочного инвентаря выделяют отдельную 
промаркированную емкость.

Для мытья посуды применяют разрешенные моющие средства в соот-
ветствии с инструкциями по их применению.

Чайная посуда, столовые приборы промываются горячей водой (45°C) 
с применением моющих средств в 1-й емкости, ополаскиваются горячей 
водой (65°C) во 2-й емкости. Столовые приборы после мытья ошпариваются.

Столовая посуда обрабатывается в следующем порядке:
а) механическое удаление остатков пищи;
б) мытье в 1-й емкости в воде с температурой не ниже 45°C с добавле-

нием моющих средств в соответствии с инструкцией;
в) мытье во 2-й емкости в воде с температурой не ниже 45°C и добавле-

нием моющих средств в количестве в 2 раза меньшем, чем в 1-й емкости;
г) ополаскивание посуды в 3-й емкости горячей водой с температурой 

не ниже 65°C.
Рекомендуется смену воды в каждой емкости проводить после мытья 

и ополаскивания 20 единиц посуды.
В палаточном лагере при отсутствии горячей воды можно использовать 

разрешенные моющие средства, предназначенные для мытья столовой 
посуды в холодной воде, в соответствии с инструкцией изготовителя.

После мытья столовую и чайную посуду, столовые приборы 
просуши вают.

Разделочные доски и ножи после их мытья необходимо ошпарить 
кипятком, просушить и хранить на стеллажах.

Чистую посуду и столовые приборы хранят на полках (стеллажах), 
закрытых чистой тканью или марлей.

Столовые приборы хранятся в вертикальном положении ручками вверх.
9.15. Ветошь, щетки для мытья посуды после использования подвер-

гаются кипячению в течение 15 минут в воде с добавлением моющих 
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средств или обрабатываются дезинфицирующим раствором, разрешенным 
к применению, затем промывают, сушат и хранят в специально промар-
кированной емкости.

9.16. В палаточном лагере организуется 3–5-разовое питание. Интервалы 
между приемами пищи должны быть не более 5 часов. Из 3–5-разового 
питания не менее 3 приемов пищи должны быть с горячими блюдами 
(завтрак, обед, ужин); два приема пищи (полдник, второй ужин или вто-
рой завтрак) могут включать соки, чай, фрукты и кондитерские изделия. 
В исключительных случаях (при выездных мероприятиях) допускается 
2-разовое горячее питание (завтрак, ужин).

9.17. В дневной рацион питания должен входить набор продуктов, 
соответствующий суточной потребности в пищевых веществах и энергии 
детей (таблица 1 Приложения № 1).

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том 
числе используемые для приготовления блюд и напитков, для детей и под-
ростков в палаточных лагерях приведены в таблице 2 Приложения № 1.

9.18. В палаточном лагере примерное меню составляется на 5–10 дней 
в соответствии с рекомендуемой формой (Приложение № 2).

Примерное меню должно содержать информацию о количественном 
составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда. Обяза-
тельно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 
изделий в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд 
и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соот-
ветствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках 
рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один 
и тот же день или последующие два дня не допускается.

При организации питания детей допускается проводить подсчет энер-
гетической ценности суточного рациона питания без детализации по 
отдельным блюдам.

9.19. Примерное меню для палаточного лагеря разрабатывается ответ-
ственным за питание в лагере — поваром или организацией, обеспечи-
вающей питание, и утверждается начальником палаточного лагеря либо 
его учредителем.

9.20. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии 
с технологическими картами, в которых должны быть отражены рецептура 
и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологиче-
ские карты должны быть оформлены согласно таблице 2 Приложения № 3.

Описания технологических процессов приготовления блюд, в том 
числе вновь разрабатываемых блюд, должны содержать в себе рецептуру 

и технологию, обеспечивающие безопасность приготавливаемых блюд 
и их пищевую ценность.

При производстве готовых блюд следует учесть, что мясные и рыбные 
консервы можно использовать только для приготовления горячей пищи 
непосредственно после вскрытия банки. Овощи урожая прошлого года 
(капусту, репчатый лук, морковь, свеклу) допускается использовать только 
после термической обработки.

9.21. В примерном меню должно учитываться рациональное распределе-
ние энергетической ценности по отдельным приемам пищи. Распределение 
калорийности по приемам пищи в процентном отношении от суточного 
рациона должно составлять при 3-разовом питании: завтрак — 25–30%, 
обед — 35–45%, ужин — 25–30%. При 5-разовом питании: завтрак — 20–25%, 
второй завтрак — 5–10%; обед — 30–35%, полдник — 10%, ужин — 25–30%.

При составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм 
питания (наборов продуктов) в пределах +/- 5%.

Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для детей, в зависимости 
от возраста детей, представлена в таблице 1 Приложения № 3.

9.22. В суточном рационе питания содержание белков должно обеспечи-
вать 12–15% от калорийности рациона, жиров 30–32% и углеводов 55–58%.

9.23. Фактический рацион питания должен соответствовать утверж-
денному примерному меню. При отсутствии необходимых пищевых про-
дуктов, допускается их замена другими продуктами, равноценными по 
химическому составу, — белкам, жирам, углеводам (пищевой ценности), 
в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (Приложение № 4).

9.24. Для предотвращения возникновения и распространения ин-
фекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
не допускается использовать пищевые продукты и изготавливать блюда, 
указанные в Приложении № 5.

9.25. При организации питания в походах необходимо руководство-
ваться рекомендуемым набором продуктов для походов (Приложение № 6).

9.26. Пищевые продукты и продовольственное сырье, используемые 
в питании, должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. 
Сопроводительную документацию необходимо сохранять до конца смены.

Качество пищевых продуктов и продовольственного сырья при цен-
трализованном питании проверяется медицинским работником или от-
ветственным за питание, с занесением информации в журнал бракеража 
поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (таблица 
1 Приложения № 7).

Не допускаются закупка пищевых продуктов с истекшими сроками 
реализации и признаками порчи.
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9.27. При хранении продуктов в палаточном лагере должны соблю-
даться сроки годности, условия хранения и правила товарного соседства. 
Сырые продукты следует хранить отдельно от готовых блюд и пищевых 
продуктов, не требующих тепловой обработки.

9.28. Дети могут быть допущены к отдельным видам заготовительных 
работ пищевых продуктов (чистке картошки, резке хлеба и других), к сер-
вировке и уборке столов. При приготовлении пищи на костре или в поле-
вой кухне дети (дежурные) под наблюдением взрослых могут участвовать 
в приготовлении пищи.

9.29. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы меди-
цинским работником или ответственным лицом. Оценку качества блюд 
проводят по органолептическим показателям (пробу снимают непосред-
ственно из емкостей, в которых готовится пища). При централизованном 
питании результаты бракеража регистрируются в журнале бракеража 
готовой продукции (Таблица 2 Приложения № 7).

9.30. Пищу готовят на каждый прием и реализуют не позднее 1-го часа 
с момента ее приготовления. Подогрев готовых блюд не допускается.

9.31. Рекомендуется оставлять суточные пробы от всех приготовленных 
и реализованных блюд и кулинарных изделий. Пробы отбирают про-
кипяченными ложками в прокипяченную посуду и сохраняют в течение 
48 часов при температуре не выше 6°C. На емкости с пробами наносят 
информацию о времени их отбора.

9.32. Контроль выполнения норм питания осуществляется медицинским 
работником или ответственным лицом ежедневно.

X. Требования к санитарному содержанию территории 
лагеря палаточного типа

10.1. Территория палаточного лагеря должна содержаться в чистоте. 
Перед началом смены лагеря и после ее окончания должна быть проведена 
уборка территории с вывозом мусора в места сбора бытовых отходов.

10.2. Текущая уборка территории должна проводиться ежедневно по 
мере загрязнения. Твердые бытовые отходы собирают в полиэтиленовые 
мешки, мусоросборники или специальные емкости. При заполнении их 
на 2/3 объема и по окончании смены они должны быть вывезены специ-
альным автотранспортом. Сжигание мусора на территории лагеря и на 
прилегающей территории не допускается.

В местах стоянок передвижных лагерей пищевые отходы закапываются 
в отведенном для них месте.

10.3. Ямы для сбора сточных вод в непередвижных палаточных лаге-

рях должны быть закрыты крышками и заполняться не более чем на 2/3 
объема. Для предупреждения выплода мух рекомендуется использовать 
дезинсекционные средства, прошедшие государственную регистрацию 
и применять их в соответствии с инструкцией производителя. Рекомен-
дованная кратность обработки — 1 раз в 5–10 дней.

Органические (пищевые) отходы допускается утилизировать посред-
ством компостной ямы, глубиной не менее 1 метра, с крышкой, которая 
ежедневно должна присыпаться слоем земли не менее 2,5 сантиметра. При 
заполнении на 2/3 объема яма полностью засыпается землей.

10.4. Дверные ручки и полы в туалетах ежедневно промывают с ис-
пользованием моющих средств и обрабатывают дезинфицирующими 
средствами. Не допускается привлекать детей к уборке туалетов.

10.5. Выгребные ямы туалетов ежедневно заливаются растворами 
дезинфицирующих средств. Туалеты выгребного типа должны периоди-
чески обрабатываться инсектицидами для предотвращения выплода мух, 
в соответствии с пунктом 10.3.

10.6. Палатки должны содержаться в чистоте, мусор из них должен 
регулярно убираться.

10.7. Моющие и дезинфицирующие средства хранят в специально отве-
денных местах в таре производителя, допускается их хранение в специально 
выделенных промаркированных емкостях.

10.8. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован. После исполь-
зования уборочный инвентарь моют с моющими и дезинфицирующими 
средствами и хранят в специально отведенном месте. Уборочный инвен-
тарь для уборки санитарных узлов должен иметь сигнальную маркировку 
(красную, оранжевую) и храниться отдельно.

10.9. На территории палаточного лагеря не должно быть безнадзорных 
домашних животных.

XI. Требования к соблюдению правил личной гигиены 
персоналом

11.1. Персонал пищеблока перед началом работы должен надевать 
чистую спецодежду, убирать волосы под головной убор, тщательно мыть 
руки с мылом.

Необходимо предусмотреть стирку спецодежды.
11.2. В непередвижном лагере ежедневно перед началом работы ме-

дицинский работник осматривает персонал пищеблока и дежурных по 
кухне на наличие гнойничковых заболеваний и заболеваний верхних 
дыхательных путей. Лица, из числа персонала пищеблока и дежурных по 
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кухне с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, 
ожогами, ссадинами, а также с заболеваниями верхних дыхательных путей 
к работе на кухне не допускаются. Результаты осмотра заносятся в журнал 
здоровья (Приложение № 8).

11.3. При появлении признаков простудного заболевания или 
желудочно- кишечного расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов 
персонал лагеря обязан сообщать об этом начальнику лагеря или иному 
ответственному лицу и обратиться за медицинской помощью. Персонал 
также обязан информировать обо всех случаях заболевания кишечными 
инфекциями в своей семье, если контактирует с членами семьи во время 
работы в палаточном лагере.

XII. Требования к выполнению санитарных правил 
и организации работы медицинского персонала

12.1. Начальник палаточного лагеря отвечает за выполнение настоящих 
санитарных правил, в том числе обеспечивает:

– наличие в лагере настоящих санитарных правил, ознакомление 
с ними и выполнение их персоналом лагеря;

– необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
– подбор персонала, имеющего допуск по состоянию здоровья (наличие 

медицинских книжек), прошедшего профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию;

– организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации.

12.2. Во всех случаях возникновения инфекционных заболеваний, а так-
же других выявленных нарушений санитарных правил, которые создают 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и массовых отравлений, начальник лагеря или иное ответственное лицо 
обязаны принять меры для устранения их причин и незамедлительно 
информировать орган, уполномоченный осуществлять федеральный 
государственный санитарно- эпидемиологический надзор, для принятия 
необходимых мер.

12.3. Медицинский персонал осуществляет:
– повседневный контроль за соблюдением требований настоящих 

санитарных правил;
– контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и персо-

налом, а также сроками проведения банных дней;
– своевременную изоляцию инфекционных больных;

– немедленное сообщение в территориальные медицинские организации 
и управления Роспотребнадзора о случаях инфекционных заболеваний;

– контроль за выполнением режима дня;
– контроль за организацией питания (за качеством поступающей 

продукции, за условиями ее хранения, за соблюдением сроков реализации, 
технологии приготовления и качеством готовой пищи; за санитарным 
состоянием и содержанием пищеблока; за качеством мытья посуды);

– контроль за выполнением суточных норм и режима питания, отбор 
суточной пробы, за организацией питьевого режима;

– ежедневный осмотр персонала пищеблока и дежурных на наличие 
гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхатель-
ных путей, опрос на наличие дисфункции желудочно- кишечной системы 
(Приложение № 8);

– организацию и проведение санитарно- противоэпидемических 
мероприятий.

12.4. Первая помощь и медицинская помощь осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В период пребывания детей в палаточном лагере может быть оказана 
только первая медицинская помощь, далее (с учетом состояния здоровья) 
ребенок должен быть транспортирован в лечебно- профилактическое 
учреждение.

Оказание первой медицинской помощи детям в период отдыха и оз-
доровления в детских лагерях палаточного типа (в том числе и период 
передвижения в походах) может осуществляться медицинским работником 
или лицом, выделенным из числа лиц, сопровождающих детей в период 
отдыха и прошедших специальную подготовку по оказанию первой помощи.

Для оказания первой помощи детям используется аптечка, комплектация 
которой утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 
№ 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями меди-
цинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

12.5. За нарушение санитарного законодательства начальник и от-
ветственные лица палаточного лагеря в соответствии с должностными 
инструкциями (регламентами) несут ответственность в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к СанПиН 2.4.4.3048–13
Таблица 1. Суточная потребность в пищевых веществах и энергии 

детей

Название пищевых веществ
Усредненная потребность в пищевых 

веществах для детей возрастных групп:
8–10 лет с 11 лет и старше

Белки (г) 63 76,5
Жиры (г) 70 85
Углеводы (г). 305 370,2
Энергетическая ценность — 
калорийность (ккал)

2100 2550

Таблица 2. Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых 
продуктов, в том числе, используемые для приготовления блюд 

и напитков, для детей и подростков в палаточных лагерях1

Наименование продуктов

Количество продуктов в зависимости 
от возраста детей

в г, мл, брутто в г, мл, нетто
8–10 лет 11 лет 

и старше
8–10 
лет

11 лет 
и старше

Хлеб ржаной (ржано- пшеничный) 80 120 80 120
Хлеб пшеничный 150 200 150 200
Мука пшеничная 15 20 15 20
Крупы, бобовые 45 50 45 50
Макаронные изделия 15 20 15 20
Картофель 2502 2502 188 188
Овощи свежие, зелень 350 400 2803 3203

Фрукты (плоды) свежие 200 200 1853 1853

Фрукты (плоды) сухие, в том числе 
шиповник

15 20 15 20

Соки плодоовощные, напитки 
витаминизированные, в том числе 
инстантные

200 200 200 200

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 77 (95) 86 (105) 70 78

1 Рекомендуется увеличивать нормы на 10–15% при организации походов.
2 Масса брутто приводится для нормы отходов 25%.
3 Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависи-
мости от исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании 
меню целесообразно обеспечивать выполнение натуральных норм питания в 
соответствии с данными, приведенными в столбце нетто.

Цыплята 1 категории потрошенные (куры 
1 кат. п/п)

40 (51) 60 (76) 35 53

Рыба-филе 60 80 58 77
Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6
Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 300 300 300 300
Кисломолочные продукты (массовая доля 
жира 2,5%, 3,2%)

150 180 150 180

Творог (массовая доля жира не более 9%) 50 60 50 60
Сыр 10 12 11,8
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 10 10 10 10
Масло сливочное 30 35 30 35
Масло растительное 15 18 15 18
Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40
Сахар1 40 45 40 45
Кондитерские изделия 10 15 10 15
Чай 1,0 1,0 1,0 1,0
Какао 1,0 1,0 1,0 1,0
Кофе (кофейный напиток) 2,0 2,0 2,0 2,0
Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2
Соль 5 7 5 7

Приложение № 2 к СанПиН 2.4.4.3048–13

Рекомендуемая форма составления примерного меню и пищевой 
ценности приготовляемых блюд

№ рец. Прием пищи, 
наименование блюда

Масса 
порции

Пищевые 
вещества (г)

Энергетическая 
ценность 

(ккал)Б Ж У
День № 1 — завтрак:
…
День № 1 — обед:
…
День № 1 — полдник
…
ИТОГО:

1 В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования про-
дуктов промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели 
и другие), выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания 
в используемом готовом продукте.
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День № 2 — завтрак;

…

День № 2 — обед:

…

День № 2 — полдник

…

ИТОГО: -

…

ИТОГО ЗА СМЕНУ 
ВСЕГО:

- -

% содержание белков, 
жиров, углеводов 
в меню за смену

Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3048–13

Таблица 1. Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для детей, 
в зависимости от возраста

Название блюд

Масса порций в граммах 
для детей

8–10 лет 11 лет и старше

Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо 150–200 200–250

Напитки (чай, какао, сок, компот, молоко, кефир и другие) 200 200

Нарезка из свежих овощей (без заправки) 60–100 100–150

Суп 200–250 250–300

Мясо, котлета 80–120 100–120

Гарнир 150–200 180–230

Фрукты 100 100

Таблица 2 (образец). Технологическая карта
Технологическая карта № ___________ 
Наименование изделия: Номер рецептуры: Наименование сборника рецептур:

Наименование сырья
Расход сырья и полуфабрикатов

1 порция
Брутто, г Нетто, г

Выход:

Химический состав данного блюда
Пищевые вещества

Белки,  
г

Жиры,  
г

Углеводы, 
г

Энергетическая ценность, 
ккал

Витамин С,  
мг

Технология приготовления блюда: ___________

Приложение № 4 к СанПиН 2.4.4.3048–13

Таблица замены продуктов по белкам и углеводам

Наименование 
продуктов

Количество 
(нетто, г)

Химический состав Добавить 
к суточному 
рациону или 
исключить

белки, г жиры, г углеводы, г

Замена хлеба (по белкам и углеводам)
Хлеб пшеничный 100 7,6 0,9 49,7
Хлеб ржаной простой 150 8,3 1,5 48,1
Мука пшеничная 1 сорт 70 7,4 0,8 48,2
Макароны, вермишель 70 7,5 0,9 48,7
Крупа манная 70 7,9 0,5 50,1
Замена картофеля (по углеводам)
Картофель 100 2,0 0,4 17,3
Свекла 190 2,9 17,3
Морковь 240 3,1 0,2 17,0
Капуста белокочанная 370 6,7 0,4 17,4
Макароны, вермишель 25 2,7 0,3 17,4
Крупа манная 25 2,8 0,2 17,9
Хлеб пшеничный 35 2,7 0,3 17,4
Хлеб ржаной простой 55 3,1 0,6 17,6
Замена свежих яблок (по углеводам)
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Яблоки свежие 100 0,4 9,8
Яблоки сушеные 15 0,5 - 9,7
Курага (без косточек) 15 0,8 - 8,3
Чернослив 15 0,3 8,7
Замена молока (по белку)
Молоко 100 2,8 3,2 4,7
Творог полужирный 20 3,3 1,8 0,3
Творог жирный 20 2,8 3,6 0,6
Сыр 10 2,7 2,7 -
Говядина (1 кат.) 15 2,8 2,1 -
Говядина (2 кат.) 15 3,0 1,2 -
Рыба (филе трески) 20 3,2 0,1 -
Замена мяса (по белку)
Говядина (1 кат.) 100 18,6 14,0
Говядина (2 кат.) 90 18,0 7,5 Масло +6 г
Творог полужирный 110 18,3 9,9 Масло +4 г
Творог жирный 130 18,2 23,4 3,7 Масло –9 г
Рыба (филе трески) 120 19,2 0,7 - Масло +13 г
Яйцо 145 18,4 16,7 1,0
Замена рыбы (по белку)
Рыба (филе трески) 100 16,0 0,6 1,3
Говядина 1 кат. 85 15,8 11,9 - Масло –11 г
Говядина 2 кат. 80 16,0 6,6 - Масло –6 г
Творог полужирный 100 16,7 9,0 1,3 Масло –8 г
Творог жирный 115 16,1 20,7 3,3 Масло –20 г
Яйцо 125 15,9 14,4 0,9 Масло –13 г
Замена творога
Творог полужирный 100 16,7 9,0 1,3
Говядина 1 кат. 90 16,7 12,6 - Масло –3 г
Говядина 2 кат. 85 17,0 7,5 -
Рыба (филе трески) 100 16,0 0,6 - Масло +9 г
Яйцо 130 16,5 15,0 0,9 Масло –5 г
Замена яйца (по белку)
Яйцо 1 шт. 40 5,1 4,6 0,3
Творог полужирный 30 5,0 2,7 0,4
Творог жирный 35 4,9 6,3 1,0
Сыр 20 5,4 5,5
Говядина 1 кат. 30 5,6 4,2 -
Говядина 2 кат. 25 5,0 2,1 -
Рыба (филе трески) 35 5,6 0,7

Приложение № 5 к СанПиН 2.4.4.3048–13
Продукты и блюда, которые не допускаются использовать в питании 

детей в детских палаточных лагерях, в целях предотвращения возникно-
вения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений):

– пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 
недоброкачественности;

– остатки пищи от предыдущего приема и пищу, приготовленную 
накануне;

– плодоовощную продукцию с признаками порчи и гнили;
– мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, 

рыбу, не прошедшие ветеринарный контроль;
– консервы из мяса свинины; консервы мясные, выработанные в со-

ответствии с техническими условиями (ТУ);
– субпродукты, кроме печени, языка, сердца;
– мясо диких животных, отловленную рыбу;
– консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопу-

ши», банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток;
– крупу, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями;
– пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления;
– кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты);
– зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти 

голов, кровяные и ливерные колбасы;
– творог, сметану, не прошедшие термическую обработку;
– простоквашу — «самоквас»;
– грибы и продукты, из них приготовленные (кулинарные изделия);
– молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие 
первичную обработку и пастеризацию;

– блюда, изготовленные из сырых мяса, рыбы, не прошедших тепловую 
обработку;

– запеканки (мясные, рыбные, творожные, крупяные);
– жареные во фритюре пищевые продукты и изделия;
– изделия из руб ленного мяса и рыбы, приготовленные в условиях 

палаточного лагеря;
– уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный, черный) и другие 

острые (жгучие) приправы;
– острые соусы, кетчупы, майонез, маринованные овощи и фрукты, 

в том числе в виде салатов;
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– кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические 
напитки, алкоголь;

– кулинарные жиры, маргарин и другие гидрогенизированные жиры;
– ядро абрикосовой косточки, арахис;
– кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола 

(более 0,5%);
– заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди;
– холодные напитки и морсы, без термической обработки, из плодово- 

ягодного сырья;
– окрошки и холодные супы;
– макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с руб леным 

яйцом;
– паштеты, за исключением консервированных промышленным 

способом;
– блинчики с мясом и с творогом;
– салаты, приготовленные в условиях палаточного лагеря;
– блюда с добавлением руб ленного яйца;
– яичницу- глазунью;
– газированные напитки и напитки на основе синтетических 

ароматизаторов;
– не допускается переливание кисломолочных напитков (кефир, ряжен-

ка, простокваша, ацидофилин и других) из потребительской тары в емкости 
(их порционируют непосредственно из бутылок, пакетов в стаканы перед 
раздачей пищи).

Приложение № 6 к СанПиН 2.4.4.3048–13

Рекомендуемый набор продуктов для походов

№ п/п Наименование продуктов
Вес продуктов 

в граммах 
в день (брутто)

1 Хлеб черный и белый или сухари, печенье, сушки, галеты, 
хлебцы хрустящие

300–500
200

2 Крупа, макаронные изделия, готовые концентраты каш или 
концентраты супов в пакетах Сублимированные блюда

100–200
50

3 Масло сливочное топленое, растительное 50–60

4 Консервы мясные промышленного производства, 
выработанные в соответствии с национальными 
стандартами

150

Мясо сублимированное 50

5 Сало-шпик, сосиски консервированные, сырокопченые 
мясные гастрономические изделия и сырокопченые колбасы

50

6 Сахар 40–50

Конфеты, шоколад, мед в промышленной упаковке 
(допускается замена их сахаром)

20–30

7 Консервы рыбные в масле и (или) натуральные 50

8 Овощи свежие или овощи сухие, сублимированные 100–200 50

9 Молоко сухое, сливки сухие или молоко сгущенное, 
консервированное

25–30 50

10 Сыры твердых сортов 20–40

11 Фрукты свежие, сухофрукты, концентрированные кисели, 
орехи (кроме арахиса)

100–200 30

12 Кофе суррогатный / Какао-порошок / Чай 2–3 / 1–2 / 1–2

13 Специи: лавровый лист, лук, чеснок, лимонная кислота 3–4

14 Соль 5–7

15 Витамины, глюкоза 3

Приложение № 7 к СанПиН 2.4.4.3048–13

Таблица 1. Журнал бракеража поступивших пищевых продуктов 
и продовольственного сырья
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Таблица 2. Журнал бракеража готовой продукции
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1 Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции.
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ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
органами, уполномоченными на осуществление федерального государ-
ственного санитарно- эпидемиологического надзора [1].

II. Требования к организации поездок организованных групп детей 
железнодорожным транспортом

2.1. Организаторами поездок организованных групп детей железнодо-
рожным транспортом:

– обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрос-
лыми из расчета 1 сопровождающий на 8–12 детей (педагогами, воспита-
телями, родителями, тренерами и другими) в период следования к месту 
назначения и обратно;

– организуется питание организованных групп детей с интервалами 
не более 4 часов;

– организуется питьевой режим в пути следования и при доставке 
организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, 
а также при нахождении организованных групп детей на вокзале.

2.2. Организаторами поездок организованных групп детей направляется 
информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки 
организованных групп детей и количестве детей по форме (Приложение 
№ 1) не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.

2.3. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы 
детей должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с ин-
фекционными больными, оформленная в период формирования группы 
не более чем за 3 дня до начала поездки.

2.4. Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При 
выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд или 
в пути следования ребенка с признаками заболевания в острой форме 
данный ребенок госпитализируется.

III. Требования к организации питания групп детей при нахождении 
их в пути следования

3.1. Для организованных групп детей при нахождении их в пути следо-
вания организуется питание. Интервалы между приемами пищи должны 
быть не более 4 часов в дневное время суток.

Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп 
детей в пути следования, времени суток и в соответствии с физиологиче-
скими потребностями.

При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее 
питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда).

Приложение № 8 к СанПиН 2.4.4.3048–13
Журнал здоровья

№ п/п Ф.И.О. работника1 Должность
Месяц/дни2:

1 2 3 4 5 6 7 …
1.
2.
3.

Санитарно- эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей.
Санитарно- эпидемиологические правила СП 2.5.3157–14 

Утверждены Постановлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

21 января 2014 г. № 3

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям перевозки железнодорожным 
транспортом организованных групп детей, находящихся в пути следования 
свыше 10 часов, и направлены на охрану здоровья детей и подростков при 
нахождении их в пути следования в пассажирских вагонах железнодорожного 
транспорта, а также в зданиях вокзалов на станциях отправления и прибытия.

1.2. При организации перевозок организованных групп детей желез-
нодорожным транспортом должны соблюдаться требования настоящих 
санитарных правил, а также санитарных правил по организации пасса-
жирских перевозок на железнодорожном транспорте.

1.3. Настоящие санитарно- эпидемиологические требования являются 
обязательными для исполнения юридическими и физическими лицами, 
в том числе индивидуальными предпринимателями, участвующими в ор-
ганизации поездок железнодорожным транспортом к месту назначения 
и обратно организованных групп детей (далее — групп детей) в возрасте 
до 18 лет в количестве от 8 детей и более.

1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осу-

1 Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответ-
ствовать числу работников на этот день в смену.
2 Условные обозначения: Зд. — здоров; Отстранен — отстранен от работы; от — 
отпуск; В — выходной; б/л — больничный лист.
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V. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
проводимые медицинскими работниками при перевозке 

организованных групп детей
5.1. Медицинским работником осуществляется:
– взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами 

государственного санитарно- эпидемиологического надзора;
– контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные 

группы;
– опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд;
– проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей кон-

такта с инфекционными больными;
– принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд 

детей с явными признаками заболевания в острой форме;
– оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования;
– своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых 

и организация госпитализации больных. При выявлении инфекционного 
больного или подозрении на инфекционное заболевание, или пищевое 
отравление среди детей, медицинским работником совместно с прово-
дником вагона изолируются заболевшие дети и немедленно сообщается об 
этом в ближайший по маршруту следования медицинский пункт вокзала 
и орган Роспотребнадзора;

– опрос и составление списка детей, контактировавших с больными 
детьми;

– контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;
– контроль за организацией питьевого режима и питанием детей.
5.2. В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским ра-

ботником совместно с сопровождающими лицами:
– исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов 

питания, а также продуктов, которые не допускается использовать в пита-
нии детей санитарно- эпидемиологическими требованиями к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях 
начального и среднего образования;

– проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных забо-
леваний и пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены;

– проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями 
и постельным бельем.

5.3. Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соот-
ветствии с установленным порядком.

При нахождении в пути следования менее суток организация питания 
детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания 
для организации питания детей и подростков при перевозке их железно-
дорожным транспортом менее 24 часов (Приложение № 2).

3.2. Полноценное горячее питание организуется в вагонах- ресторанах 
пассажирских поездов или по месту размещения организованных групп 
детей в пассажирских вагонах.

Не допускается использовать в питании организованных групп детей 
продукты и блюда, которые запрещены санитарно- эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, организациях начального и среднего образования.

3.3. При организации горячего питания распределение общей кало-
рийности суточного рациона должно составлять: завтрак — 25–30%, обед 
35–45%, ужин — 25–30%. Рекомендуемые усредненные величины кало-
рийности в день (далее — ккал/день): до 10 лет — 2100 ккал/день, от 11 
и старше — 2550 ккал/день. Рекомендуемое соотношение белков, жиров 
и углеводов 1:1:4.

3.4. При организации питания пищевые продукты по показателям безо-
пасности должны соответствовать требованиям нормативно- технической 
документации и сопровождаться документами, свидетельствующими об 
их качестве и безопасности.

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, 
по качеству и безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым 
к питьевой воде.

IV. Требования к медицинскому обеспечению организованных групп 
детей при перевозке их железнодорожным транспортом

4.1. При нахождении в пути следования более 12 часов организованной 
группы детей в количестве свыше 30 человек организатором поездки обе-
спечивается сопровождение организованной группы детей медицинским 
работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку 
по оказанию первой помощи в соответствии с установленным порядком.

4.2. При организации поездок организованных групп детей специали-
зированным железнодорожным подвижным составом, предназначенным 
для целей перевозки организованных групп детей, организатором поездки 
обеспечивается сопровождение организованных групп детей квалифици-
рованным медицинским работником (врачом).
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6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 
0,5 литра.

7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в однора-
зовой упаковке с возможностью длительного хранения при комнатной 
температуре объемом 150–200 миллилитров.

8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к упо-
треблению в упаковке, предварительно вымытые и просушенные.

9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного произ-
водства, расфасованные по 10–25 граммов.

VI. Санитарно- эпидемиологические требования к размещению 
групп детей в зданиях вокзалов и в пассажирских вагонах

6.1. Организованные группы детей размещаются в залах ожидания, 
комнатах отдыха или других помещениях железнодорожных вокзалов.

6.2. В пути следования организованные группы детей обеспечиваются 
постельным бельем и постельными принадлежностями, а также питьевой 
водой в соответствии с требованиями санитарных правил по организации 
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Рекоменду-
ется организация питьевого режима с использованием бутилированной 
питьевой воды.

Приложение № 2 к СП 2.5.3157–14

Примерный перечень продуктов питания для организации 
питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным 

транспортом менее 24 часов

1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема:
– изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из 

пшеничной муки высшего сорта в упаковке промышленной индивидуаль-
ной, расфасованные до 150 граммов;

– изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промыш-
ленной индивидуальной, расфасованные до 150 граммов;

– сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного 
производства, расфасованные по 150–300 граммов;

– печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышлен-
ного производства для одноразового использования с возможностью 
длительного хранения при комнатной температуре, расфасованные по 
25–50–100 граммов;

– кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные 
по 50–75 граммов;

– коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, рас-
фасованные по 50–100 граммов и другие изделия.

2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства 
с длительным сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения 
при комнатной температуре объемом 150–250 миллилитров.

3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25–50 граммов.
4. Сахар пакетированный в одноразовой упаковке.
5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов 

и пищевых добавок).
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