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1.Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка к основной образовательной программе. 

 

1.1.1.Общее назначение основной образовательной  программы. 

Основная образовательная программа  ГКОУ Кадетская школа-интернат «Преображенский 

кадетский корпус» № 5  определяет цели,  задачи,  планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и  направлена на формирование общей культуры, 

духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

воспитанников кадетского корпуса, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.          Основная образовательная программа  реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.  

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Образовательная программа Преображенского кадетского корпуса составлена на основании 

Конституции РФ, Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.09.2012 № 273-ФЗ,  

Федеральных и Московских стандартов образования, Федерального базисного учебного плана, 

Устава кадетского корпуса. 

Образовательная программа кадетского корпуса отражает результаты осмысления содержания 

кадетского образования и определения на основе этого стратегических направлений его развития. 

Являясь государственным образовательным учреждением, кадетская школа-интернат 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие тех граждан, кто решил посвятить свою 

трудовую деятельность служению  Отечеству на гражданском или военном поприще с учётом их 

возрастных, физических психологических иинтеллектуальных личностных особенностей, 

образовательных особенностей и возможностей, личностных склонностей путём создания в ней 

адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, патриотического и физического развития каждого воспитанника. 

Гармонизация индивидуального и социального в образовании и развитии кадетов – ведущий 

принцип образовательной среды в кадетской школе-интернате.  

Образовательная программа ГБОУ  кадетской школы-интерната № 5 является общей программой 

деятельности всех участников образовательного процесса  и представляет собой комплексный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи, направления обучения, воспитания и 

развитияобучающихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса,  основные планируемые конечные результаты, критерии оценки 

результатов  и фиксирующий согласованные с Управляющим советом образовательные цели 

(социокультурную миссию);  основные и дополнительные  образовательные программы всех 

ступеней образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 

(результатов образования). 



     Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 

компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 

образования. 

Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся научно-педагогическую 

проблему и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по различным дисциплинам. Такой 

проблемой для кадетского корпуса является реализация компетентностного  подхода с целью 

создания условий для формирования личности, обладающей толерантностью, высоким 

культурным (и поликультурным) цензом, способной к саморазвитию, к успешной социализации и 

самоопределению в отношении будущей профессии, посвященной служению Отечеству. 

     Такая миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работына базе корпуса, а 

также на этапах предпрофильного и профильного обучения.  

Стратегическая цель образовательной программы кадетского корпуса: 

- установить предметное и надпредметное содержание образования; 

-развитие личностных способностей обучающихся; 

-становление  способности личности воспитанника корпуса быть полноценной, социально 

активной, конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

      Образовательные цели: 

-выполнить государственный заказ на достижение обучащимися уровня знаний, предписанного  

Федеральными Государственными образовательными стандартами; 

-сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности; 

-постоянно повышать качество и уровень образования  воспитанников корпуса. 

      Социально-ориентированные цели: 

-формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности воспитанников к 

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и умений из 

разных предметных областей; 

-создать условия для приобретения кадетами опыта самостоятельного разрешения проблем в 

процессе образования на основе использования собственного и социального опыта; 

 Координирующие цели: 

-обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического 

коллектива в сфере содержания образования; 

-установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 

предметам) с общими целями школьного образования; 

-обеспечить единство образовательного процесса  как в области интеллектуального, так и 

нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в 

корпусе, так и в семье; 



-способствовать  разностороннему и своевременному развитию воспитанников, их творческих 

способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности; 

-способствовать формированию у кадетов трудовой мотивации, активной жизненной позиции, 

обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

- способствовать организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

- обеспечить использование программ, реализующих информационные технологии в образовании 

и развитие открытого образования; 

- обеспечить развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми, участию 

педагогических работников в научной деятельности; 

- обеспечить воспитание здорового образа жизни,  способствовать развитию  спорта в кадетском 

корпусе. 

В  основу деятельности коллектива должна быть положена идея предпрофильного и профильного 

образования воспитанников как показателя достаточно высокого уровня развития личности. Такое 

образование отвечает значительно возросшим потребностям обучающихся и их родителей в 

расширении образовательного пространства кадетского корпуса, увеличения объема знаний и 

развития навыков применения полученных знаний на практике, развития функциональной 

грамотности и индивидуальных способностей каждого обучающегося. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 

главных задач, обозначенных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»- 

обновления структуры и содержания образования,  развития практической направленности 

образовательных программ, а также миссии школы вообще - ориентации содержания образования 

на приобретение учащимися основных компетенций, особенно навыков самоопределения и 

социализации,  раскрытия личностного потенциала детей,  воспитания в них интереса к учёбе и 

знаниям, стремления к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовке к 

профессиональной деятельности с учётом задач модернизации и инновационного развития 

страны. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, состояния сферы 

образования позволяет выделить интегральный признак – наличие нового социального заказа 

общества образованию, определение процесса его достижения, выражаемого в новых целях и 

ценностях образования, новом содержании образования, в инновационных технологиях или 

методиках преподавания.  

Социальный заказ в адрес системы образования – заказ, отражающий согласованные 

интересы, потребности, запросы личности и семьи, общества, государства. 

Общество хочет, чтобы мы выпускали из кадетского корпуса социально активную 

личность, считающуюся с нормами и правилами поведения, ориентированную на систему 

общечеловеческих ценностей, способную трудиться для повышения личного благосостояния и 

благосостояния своей страны в условиях рыночной экономики, личность, для которой такие 

понятия, как Родина, Патриот стали определяющими в ее сознании. 



Микросоциум хочет видеть в нас школу, основанную на порядке и осознанной 

дисциплине, разумной требовательности к детям, в которой обеспечивается социальная 

справедливость (уважаются права ребенка,  разнообразие культур как демократических и 

гражданских ценностей, обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт) - 100% 

опрошенных. 

Родители хотят,чтобы кадетская школа-интернатобеспечивала подготовку в ВУЗ (100% 

опрошенных), давала возможность получить навыки  социальной активности (35% опрошенных), 

чтобы  ребенок просто находился в школьном пространстве до 17 лет, потому что ему некуда 

больше деться (73%  опрошенных). 

Воспитанники корпуса хотят интересно учиться  и иметь учебный успех; получить качественное 

образование, владеть современными информационными технологиями; чтобы  в них видели 

личность, научили общаться друг с другом в процессе внеурочной деятельности, удовлетворять 

свои культурные, эстетические и спортивные потребности, развивать свои способности, иметь 

успех в социальном взаимодействии. 

Педагоги ожидают создания в кадетском корпусе комфортных психолого-

педагогических и материальных условий для  осуществления профессиональной деятельности. 

 

Систематизировав ожидания по отношению к кадетскому  корпусу, мы выявили те потенциальные 

результаты, к достижению которых должно стремиться наше  образовательное учреждение и 

которые, по сути, определяют стратегические направления его развития. Такими ʦʞʠʜʘʝʤʳʤʠ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤʠявляются: 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитание личности, осознающей правильность своего выбора – служение 

Отечеству в духе традиций кадетских корпусов прошлого: честное и преданное 

служение Отечеству. 

2. Формирование нравственности и культуры с учётом индивидуальности 

воспитанников. Ориентация на индивидуальное восприятие информации с учётом 

опыта и самоценности личности, достаточной для формирования у детей более 

высокого уровня нравственности, духовности и эстетики. 

3. Развитие способностей обучающихся, так как именно природные способности 

ребёнка ангажированы содержанием образования по экспериментальным курсам, 

технологиям коммуникативно-познавательного обучения.  

4. Повышение качества  образования, создание условий для успешного продвижения 

каждого ребенка в образовательном пространстве кадетского корпуса. 

5.   Создание условий для формирования активной жизненной позиции  выпускника. 

6. Повышение уровня корпоративной культуры коллектива (педагогов, обучающихся, 

родителей). 

7.  Активное вовлечение  родителей в образовательный процесс. 

 

Оценка  конкурентных преимуществ    и анализ образовательного пространствакадетского 

корпуса. 

       К конкурентным преимуществам корпуса  можно отнести следующие: 



-военно-патриотическое воспитание и уклад жизни кадетского корпуса на основе культурной 

традиции служения Отечеству на военном или гражданском поприще; 

- квалифицированный педагогический коллектив, в том числе офицеры-воспитатели, которые 

участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне и т.д. 

- открытость корпуса, пропаганда его  достижений через школьную газету, через  сайт; 

- привлечение родителей к управлению кадетским корпусом  (Управляющий совет,общешкольный 

родительский комитет),  

-оснащённость кабинетов современным учебным оборудованием, мультимедийными средствами. 

       При разработке образовательной программы кадетского корпуса мы учитывали, что: 

что школа- интернат является единственной системой, охватывающей  подростков в течение 

продолжительного периода времени; большую часть дня  воспитанники проводят в стенах 

образовательного учреждения; время обучения и пребывания в образовательном учреждении 

совпадает с периодом их роста и развития, когда организм наиболее чувствителен к 

взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее 

интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности, когда происходит становление 

гражданской позиции. 

       Наряду с этим, мы осознаем, что современная школа существует в реальном социуме, который 

несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о себе знать привычки верить 

авторитетам, конформизм, оторванность от реальной жизни, авторитарность суждений, 

нетерпимость к инакомыслию, уравнительное мышление, приводящее к зависти, ложно 

понимаемый коллективизм. Естественно, что в школьную среду проникают новые негативные 

явления общества. Это – крайний индивидуализм, алчность, жажда власти над вещами и 

окружающими, поиск новых наслаждений. С этими обстоятельствами нельзя не считаться. 

Поэтому так важно развитие принципов гуманизма в образовательной среде кадетского корпуса. 

Гуманизация образования является необходимым условием эффективного функционирования 

образовательного учреждения. 

    Под гуманизацией мы понимаем обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

ценностными ориентациями. 

    Закон  «Об образовании в Российской Федерации» прямо нацеливает школу на решение этой 

задачи и закрепляет в качестве принципа государственной политики «гуманистический характер 

образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности». 

     Понимая важность всех перечисленных позиций, кадетский корпус берет на себя 

ответственность за эффективность мероприятий по: 

-обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение  национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

-воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к 

социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 



обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

-формированию культуры мира и межличностных отношений. 

 

 Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, воспитания и 

развития обучающихся  корпуса, условий, обеспечивающих высокий уровень целостности 

образовательного пространства. 

     Кадетский корпус должен отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать 

реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом 

уровня мотивации у разных групп обучающихся. 

     Особенности построения образовательного процесса в кадетском корпусе  связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на 

обучающихся,  а также с  социальными группами семей обучающихся. 

Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного пространства  

кадетского корпуса, выявил следующее: 

      1. Очевидна удаленность места, где расположен корпус,  от центра города, «периферийность» 

по отношению к развитому образовательному пространству. Воспитанники проживают в разных 

округах города Москвы. 

 2. Контингент учащихся неоднороден. Условия приема в кадетский корпус прописаны в 

нормативных документах, однако потребность  у родителей устроить ребенка в корпус  очень 

высока. При приеме в кадетский корпус есть конкурс.  Наряду с детьми,  мотивированными на  

обучение в образовательной организации военно-патриотической направленности, на проживание 

в интернатных условиях,  на успех в учебно-познавательной деятельности,  в корпусе обучаются 

дети, нуждающиеся в дополнительном сопровождении психолога, либо в  дополнительных 

занятиях.  

      3. В результате анализа социальных паспортов обучающихся на сегодняшний день, можно 

выделить несколько групп семей (по социальному статусу): 

- многодетные, малообеспеченные семьи (20% состава); 

- родители в разводе (35%); 

- дети одиноких матерей (отцов) (11%); 

-дети, находящиеся под опекой (3%) 

      4. Одним из самых существенных социальных факторов образовательного процесса является 

отношение родителей к процессу обучения и установление взаимосвязей в данном процессе с 

педагогическим коллективом корпуса.  Следует отметить, что со стороны родительской 

общественности наблюдается высокий уровень требовательности к качеству образовательного 

процесса. В желании совместно осуществлять процесс обучения детей и подростков  

прослеживается стремление дать ребенку не только образование, соответствующее 

государственным образовательным стандартам, хорошее воспитание,  создать условия для его 

дальнейшего развития, реализации его индивидуальных способностей и интересов, удовлетворить 



потребности  в допрофессиональной и начальной профессиональной подготовке, обеспечить 

социальную адаптацию ребенка. 

       Однако следует отметить, что не все родители достаточно уделяют внимание воспитательному 

и образовательному процессу своих детей. В результате этого возникла необходимость поставить 

на особый контроль взаимодействие с некоторыми семьями. 

    5. Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и подростков: 

-увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей (родительская и 

педагогическая некомпетентность, рост социальной агрессии, нестабильность семьи, 

экономические проблемы и т.д.); 

-ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий уровень 

развития культуры самосохранения. 

      6. Помимо внешних, по отношению к корпусу, неблагоприятных факторов, существуют 

тревожные тенденции, нарастающие непосредственно в  корпусе.  Это: 

-интенсификация умственной деятельности обучающихся, которая достигается повышенным 

объемом учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени; 

-постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, «избегание неудач» на уроке и 

т.д.); 

- несформированность  коммуникативных навыков общения. 

     Таким образом, именно кадетский корпус должен взять на себя значительную часть усилий 

общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий физического, 

морального, нравственного, интеллектуального и культурного их развития. 

     Корпус должен отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать 

процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить 

эффективное противостояние неблагоприятным факторам «внешней» и «внутренней» среды, о 

которых говорилось выше. 

Выбор приоритетных направлений работы Преображенского кадетского корпуса, 

определение цели и задач работы велись в соответствии с требованием создать условия, 

необходимые для получения всеми воспитанниками  полноценного образования. 

 

      Выбор приоритетных направлений работы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива полностью согласуется со специфическими характеристиками 

образовательного пространства, а именно: 

-социальным заказом на качество образовательных услуг; 

-объективной потребностью общества в гораздо более раннем самоопределении личности; 

-необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к школе» социальным 

факторам; 

-индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и их родителей; 

-реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

-необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 



-необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

военно-патриотическое воспитание; 

-необходимостью развития системы дополнительного образования, обеспечивающей 

содержательный образовательно-культурный досуг. 

      Таким образом, организация образования в кадетском корпусе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизацииобразования. 

       В данной образовательной программе формируются следующие приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива: 

-осуществление обучения и воспитания  разносторонней, самостоятельной, свободной, 

интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расами, 

национальными,  этническими, религиозными социальными группами.Личности, имеющей 

устойчивую ценностную гражданско-патриотическую ориентацию; 

-обеспечение непрерывности основного общего, среднего общего, среднего специального и 

высшего образования; 

-создание условий для осознанного выбора профессии через организацию предпрофильного и 

профильного обучения, развитие системы дополнительного образования; 

-реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации воспитанников; 

-создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является отношение к Отечеству, 

культ знаний, научного поиска, творчества; 

- - развитие государственно-общественного управления; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья учащихся. 

В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», где 

речь идёт о том, что в эпоху быстрой смены технологий нужна принципиально новая система 

непрерывного образования, предполагающая постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения, ключевой характеристикой образования становится не только 

передача знания и технологий, но и формирование творческих компетенций, готовности к 

переобучению.  Умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять 

профессиональный путь формируется со школьной скамьи. В данном документе сказано, что «от 

подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько 

мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны…  В первую очередь, 

главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития». 



И наконец, в документе сказано: «Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося». 

Все эти направления работы современного образования имеют прямоеотношение к 

специфике учебного заведения – кадетская школа-интернат. 

Создание кадетских корпусов как особого рода учебных заведений определено в 

Постановлении Правительства России от 15 ноября 1997 года. В этом Постановлении сказано, что 

основными целями кадетской школы-интерната являются интеллектуальное, культурное и 

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском или военном 

поприще.Итак, одним из важнейших вопросов, который стоит перед кадетским корпусом, - 

 это возрождение духовных традиций России, с очень чёткой фикцией в сознании ребёнка 

таких понятий, как Родина, Отечество, Гражданин, Патриот, Герой. Воспитание и обучение 

должно быть построено так, чтобы ребёнок, выросший в нашей стране, не стал человеком, 

которому всё равно, в какой стране жить и которому безразлична судьба страны. 

Центральной задачей педагогического коллектива является проектирование модели 

современного кадетского образования, ориентированного на формирование выпускника, для 

которого ценностью является служению Отечеству на военном или гражданском поприще.  

Современное кадетское образование в кадетском корпусе предполагает синтез двух 

направлений: 

1. Обеспечение высококачественного образования; 

2. Военно-патриотическое воспитание на основе культурной традиции служения 

Отечеству на военном или гражданском поприще. 

 

Целями работы педколлективаявляются: 

1. Создание условий для реализации главной воспитательной идеи – осознания 

обучающимися своего будущего предназначения – служения Отечеству. 

2. Обеспечение возможности получения: 

 общей фундаментальной подготовки по всем областям среднего 

образования; 

 специальной допрофессиональной подготовки и начальной военной 

подготовки; 

 выбора вариантов получения высшего образования. 

3. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

 



Целями обучения, таким образом, являются: 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

Приоритетные направления в деятельности кадетского корпуса могут быть реализованы лишь при 

четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

-педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

-социально- психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

-дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 

-профильное образование, направленное на социализацию учащихся через осознанный выбор 

профиля обучения и допрофильную подготовку; 

-воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

внедрение здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 

   Успешность реализации образовательной программы во многом зависит от четкого 

взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования, социокультурными объектами 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками кадетского 

корпуса  основной образовательной программы. 

Результаты освоения программы  должны обеспечить связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Они являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания и а также системы 

оценки результатов освоения  воспитанниками кадетского корпуса основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Кроме того, результаты освоения  основной образовательной программы должны обеспечить: 

- повышение уровня образованности воспитанников кадетского корпуса, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности уч-ся; обретение качеств:  патриотизм,  ответственность, самостоятельность, 



инициативность, развитое чувство собственного достоинства, конструктивность поведения, 

воспитанность; 

- творческую активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 

практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Достижение обучающимися  планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы определяется по завершении обучения. 

 

1.2.1   Личностные результаты  обучающихся по  освоению основной образовательной 
программы  в соответствии с требованиями Стандарта  включают : 
 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 
1.2.2.Метапредметные  результаты  обучающихся  по  освоению основной 
образовательной программы  в соответствии с требованиями Стандарта  включают : 
 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 



1.2.3  Предметные  результаты  обучающихся  по  освоению основной образовательной 
программы  в соответствии с требованиями Стандарта   
должны обеспечитьуспешное обучение изучаемых предметов в составе предметных 
областей: 

 
Филология 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладениеразными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми вситуациях формального и неформального межличностного 

имежкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания ипредложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса,расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств длясвободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилюобщения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 



ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательнопланировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающейроли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 



социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. При изучении общественно-научных 

предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно- 

научные предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения  собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 



4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать  основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать  необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоениипланеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 5) овладение основами картографической грамотности и 

использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и 



информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическуюинтуицию; получают 

представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 



информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованныхаргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- 

научные предметы» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики иквантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 



4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 4) формирование основ экологической грамотности:способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные схимией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в 



повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

ИскусствоИзучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально- 

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);__ 6) приобретение опыта работы различными 

художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально- 

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 



видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальноемузицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 



труда; 

 3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок активного, 

экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 



развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасностижизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

 



1.3. Система оценки  достижения  планируемых результатов освоения  

образовательной программы 

 

1.3.1. Цели и задачи системы оценивания достижения планируемых 

результатов. 

Система оценивания достижения планируемых результатов: 

1)определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования в кадетском корпусе; 

2) ориентирует  образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностныхрезультатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, какосновы для оценки деятельности образовательного 

учреждения и системы образования разного уровня. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

включает: 

- государственную(итоговую) аттестацию обучающихся, 

- промежуточнуюаттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,  

-итоговые оценкипо предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестациюобучающихся, 

-  оценки проектной деятельности обучающихся. 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения     основной образовательной 

программы, необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимисяосновной образовательной 

программы  учитываются сформированность умений выполнения проектнойдеятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательнойпрограммы включает две 

составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 



К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентацииобучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённаяоценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходеразличных мониторинговых 

исследований. 

 

 1.3.2.  Информация об образовательной организации и содержании  

системы  оценивания   результатов освоения образовательной 

программы. 

Преображенский кадетский корпус открыт в сентябре 2001 года на основании Постановления 

Правительства г. Москвы от 22 мая 2001 года № 446-ППМ. Это образовательное учреждение, 

ориентированное на подготовку несовершеннолетних граждан к профессиональному служению 

Отечеству. Шефствующей организацией является Управление ФСБ РФ по г. Москве и 

Московской области.Деятельность Преображенского кадетского корпуса  регламентируют 

нормативно-правовые документы:  

Устав 153р  от 19.06.2015  и Лицензия от 28.08.2015 г., регистрационный  № 036481; 

 свидетельство об аккредитации  № 003883 от 30.10.2015, срок действия до 11.04.2024г. 

- Учредитель Преображенского кадетского корпуса - Департамент образования г. 

Москвы.  

Подписан договор о сотрудничестве с Управлением ФСБ по Москве и Московской 

области.   

Профильная  направленность –  кадетский корпус службы безопасности. 

Центральной задачей педколлектива кадетского корпуса является проектирование 

модели современного кадетского образования, ориентированного на формирование выпускника, 

для которого ценностью является служение Отечеству. 

Приоритетные  направления  работы:  

- обеспечение высокого качества образования для поступления в вузы профильной 

направленности;  

- получение специальной  допрофессиональной подготовки и начальной военной 

подготовки учащихся на уроках и во внеурочное время.  

Условия поступления в кадетский корпус. 

В Преображенский корпус принимаются юноши,   годные по состоянию здоровья для 

обучения и прошедшие психологическое собеседование и проверку интеллектуальных 

способностей для усвоения дополнительных  образовательных программ кадетского содержания 

образования. 



     Режим работы кадетского корпуса: триместровая система обучения, пятидневная учебная 

неделя. Все классы учатся в 1 смену. После обеденного перерыва начинаются занятия 2 половины 

дня: консультации по предметам,  занятия объединений дополнительного образования. 

Кадетский корпус реализует образовательные программы: 

- основного общего образования 

- среднего  общего образования 

- дополнительные образовательные программы, имеющие целью подготовку обучающихся  к 

служению Отечеству на гражданском или военном поприще 

 

 

Сведения о контингенте учащихся 

Преображенского кадетского корпуса 

 

На конец учебного года 2015 - 2016 года контингент корпуса составляет 302 чел. В 6-9 обучалось  

232 человека, 10-11кл. – 70 чел. Всего в корпусе  было 15 классов, наполняемость – 20-25 человек.  

 

Контингент воспитанников/ обучающихся в 2015-2016 уч.году 

 

Учебный 

 год  

Наполняемость по  классам   

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 итого 

             

2015-2016 

  -   -   -   -    - 25 

20 

 

20 

20 

21 

23 

18 

22 

23 

21 

19 

19 

17 

16 

18 

302 

 

 

Социальный состав обучающихся 

 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 2015 ï 2016 ɺ % 

Родители в разводе  87 29 

Дети из многодетных малообеспеченных семей 23 8 

Дети одиноких матерей (отцов) 37 12 

Дети, находящиеся под опекой  5 1,7 

Родители-инвалиды  4 1,5 

Дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей 2 0,7 

Дети военнослужащих, проходивших  службу в зонах военных конфликтов  9 3 

 

Динамика  результатов учебного процесса,        в %  

Сравнительные данные по основным показателям за три последних года:   2013-2014,  2014-2015  

и 2015-2016уч.г.г. 

  В% 



Показатели 2013-2014 2014-2015 Динамика 2015-2016 Динамика 

Кол-во чел. 290 340 +50 302 -38 

Успеваемость 100 100 = 100 = 

Качество знаний 41 43 +2 40 -3 

Кол-во на «5» 4,4 2 -2,4 3 +1 

Кол-во с 1 «3» 4,1 4,4 +0,3 4,6 +0,2 

 

Сравнительные данные  общих основных показателей говорят о следующем:   

1) Показатель  обученности на конец года  –100 %. 

2) Уровень качества знаний, несмотря на   увеличение количества уч-ся,    снизился  на 3%, по 

сравнению с прошлым годом, но ниже на1 % , чем и в позапрошлом году. 

  Положительной  динамики нет. 

Что  тормозит процесс положительного скачка вверх?  Сказываются на этих данных итоги 

достаточно  низкого уровня качества знаний в отдельных классах, о чем речь пойдет ниже. 

 На общие показатели, безусловно, влияет  и повышение требований, предъявляемых к уч-

ся учителями при оценке знаний. Педагоги стали более требовательными,  необходим 

качественный скачок в работе с детьми в соответствии с  модернизацией процесса образования и 

воспитания в обществе, а также качественной подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ.   

Рост успешности в обучении уч-ся –  один из главных показателей  работы  педколлектива.  

Индивидуальная работа и дифференцированный подход просто необходим в условиях 

школы-интерната. Его-то как раз и не хватило в работе с уч-ся с 1 «3», да и с другими, 

особенно мотивированными детьми. 

3)   В корпусе складывается система работы с  высоко мотивированными детьми, составляются 

планы, изучаются  и апробируются формы и методы индивидуального подхода к таким 

ребятам. 

4) Резерв хорошистов -14 человек с одной тройкой.   Работа с уч-ся,  имеющими одну «3»,  

требует достаточно тонкого индивидуального подхода от учителей, да и от воспитателей. 

Что  тормозит процесс еще  большего положительного скачка вверх?  Сказываются на этих 

данных итоги достаточно  низкого уровня качества знаний в отдельных классах. 

 На общие показатели, безусловно, влияет повышение требований, предъявляемых к уч-ся 

учителями при оценке знаний. Педагоги стали более требовательными,  необходим качественный 

скачок в работе с детьми в соответствии с  модернизацией процесса образования и воспитания в 

обществе, а также качественной подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ.  Тенденция объективного оценивания 

знаний и умений уч-ся по предмету стала в кадетском корпусе нормой. 

Динамика результатов по  основным предметам           

   Качество знаний, в % 

Сравним с показателями по основным предметам за 3 последних года. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Динамика  



Предметы за 2 последних года 

Русский язык 53 56 64 + 8 

        Алгебра 60 57 55 -2 

Химия 52 52 55 +3 

Англ. язык 62 60 54 - 6 

Физика 58 58 63 +5 

Геометрия 53 56 56 = 

 

        Это данные по «самым трудным» и основным предметам.Цифры  показателей успешности  по 

предметам: русский язык +8%, алгебра - минус 2%, англ.язык - минус 6%  говорят о 

результативности работы педагогов, учителей,  прежде всего, но и  классных воспитателей и 

классных руководителей, и о разном подходе к воспитанию учащихся в  классных коллективах. 

 Не во всех классах  проводится эффективная  и целенаправленная работа, для решения 

проблемных вопросов. Кадеты 6-11 классов –  будущие выпускники полузакрытого учебного 

заведения, где во главу угла  следуетставить не только организацию учебной деятельности, но в 

первую очередь  правильную воспитательную работу. Не каждому педагогу под силу поднять 

уровень воспитательной работы в коллективе, где одни юноши,удовлетворенности уровнем 

образования и воспитательной средой кадетского корпуса. 

Факторы, обеспечивающие кадетскому корпусу успешные результаты: 

1. Позитивное школьное управление с соразмерными целями  

и установками.  

2. Позитивная культура обучения. 

3. Высокие требования к участникам образовательного процесса. 

4. Совместные цели. 

5. Взаимосогласованные методы, используемые педагогами. 

6. Чётко определённые права и обязанности участников образовательного процесса. 

7. Кооперация между кадетским корпусом и семьёй. 

Вывод: в кадетском корпусе создана система информационно-образовательной работы с 

педагогами в целях повышения уровня их профессиональной компетентности, улучшения 

качества обучения и воспитания обучающихся. 

Учитывать надо гендерные принципы в воспитании и обучении,  интернатную систему кадетского 

корпуса, а также тот факт, что уч-ся -  из семей с разным социальным положением. Все это и 

представляет трудности в педагогической системе кадетского корпуса, и в отдельных классных 

коллективах. 

Формирование положительной динамики зависит от разных причин, и конечно, от умения 

педагогов вести за собой коллектив детей и формировать положительную систему 

отношения ко всем ценностям, которые в кадетском корпусе являются приоритетными. 

Учителя  же работают над тем, чтобы использовать все многообразие современных методов и 

форм обучения для  повышения успешности в обучении посвоим предметам,  проводить более 

глубокий анализ результатов контрольных работ за триместр по предметам и  сравнительный 

анализ итогов успешности по своему предмету с выявлением причинно-следственных связей. 



 

 

Динамика развития  мотивации в образовательном процессе  по итогам учебного  года 

 2011 ï  

2012  

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Познавательный мотив 

(положительная 

мотивация, связанная с 

учебной деятельностью) 

51 % 

 

 45% 

 

46% 

 

46% 

 

45% 

Социальный 

мотив(положительная 

мотивация,  

не связанная 

непосредственно  с 

учебной деятельностью) 

 

41 % 

 

 

51% 

 

 

52% 

 

 

53% 

 

 

54% 

Несформированный 

мотив 

(отрицательная 

мотивация, связанная с 

учебной деятельностью) 

8 %  

 

 

4% 

 

 

2% 

 

 

1% 

 

  

1% 

 

Статистические данные показывают, что растет  социальный мотив в обучении. Это связано с  

повышением значимости   вузов,  которые выбирают кадеты для поступления, с пониманием того, 

в кадетском корпусе  ребята получают, по сравнению с массовой школой,  много других полезных 

в дальнейшей жизни умений и навыков.   

 

Мониторинг «Познавательный интерес»   2015 – 2016 учебный год  

 

 

Статус учебного заведения подразумевает включение в образовательный процесс достаточно 

широкого диапазона состава учащихся. Это: 

- дети, имеющие повышенную мотивацию и познавательный интерес к учебной деятельности 

данного учебного заведения; 

- дети с обычной (средней) мотивацией; 

 ʅʠʟʢʠʡ ʉʨʝʜʥʠʡ ɺʳʩʦʢʠʡ 

Кол-во учащихся(в 

процентном 

отношении) 

30 % 53 % 17 % 



- дети, имеющие отклонения в интеллектуальном, нравственном развитии по причине их 

воспитания в неполной семье, где одна мать или один отец воспитывает ребёнка (социально 

незащищённые семьи). 

Такой институт учащихся обладает разнообразием образовательных потребностей, 

познавательных интересов, интеллектуальных возможностей, индивидуального здоровья и 

психологического состояния. И это – главная проблема, с которой сталкивается кадетский корпус 

при определении целей и задач образования. Вместе с тем современные требования социального 

заказа ставят перед кадетским корпусом ряд проблем, решение которых необходимо осуществлять 

в первую очередь. К таким проблемам  относятся: 

1. Гуманизация образования, когда в основу педагогического процесса закладывается 

свободное развитие личности, создание условий для раскрытия её творческого потенциала. 

2. Гуманитаризация образования: придание особой роли наукам об обществе и человеке в 

процессе подготовки учащегося к служению Родине, позволяющее обогатить его духовный 

мир и сформировать его жизненную позицию. 

3. Дифференциация и индивидуализация образования: обеспечение развития кадет в 

соответствии с их склонностями, интересами и возможностями. 

4. Демократизация образования: открытость, сотрудничество, вариативность форм и методов 

обучения. 

5. Непрерывность образования: обеспечение преемственности образования на всех ступенях 

обучения и подготовка обучающихся к продолжению образования после окончания 

кадетского корпуса. 

6. Инновационность образования: разработка и использование новых педагогических 

технологий. 

7. Системность образования: образовательная программа должна представлять собой 

целостную систему, все компоненты в которой должны быть взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

8. Управляемость образования: постоянное совершенствование, регулирование и коррекция 

содержания образования. 

 

Система образования  в кадетском корпусе  включает два уровня: 

2 ступень - основное общее образование; 

3 ступень - среднее общее образование. 

    На каждом уровне обучения корпус реализует соответствующие по уровню и направленности 

общеобразовательные программы.    В связи с необходимостью качественного содержательного 

наполнения и стремления к самореализации личности учащихся на каждой ступени образования 

цели образовательных программ сформулированы с учетом перспектив развития кадетского 

корпуса. 

Реализуемые образовательные программы: 

Виды программ Срок освоения Кол-во 

классов 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый 

по окончании обучения 

.Программа 

основного 

общего образования 

3 года 7-9 классы 

9 

Основное общее 

образование 

Аттестат об основном 

общем 

образовании 



 

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования 

 

2 года 

 

10-11 классы 

5 

  

 Среднее  

общее образование 

 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании 

Все образовательные программы должны обеспечить:  

-освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, курсов, 

модулей; 

-освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные 

и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана образовательного 

учреждения; 

-практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности. 

 

Контроль за освоением учащимися государственных программ по предметам инвариантной части 

базисного учебного плана и программ по предметам  ведется в школе по плану внутришкольного 

контроля. 

Сводная таблица результатов итогов года по уровню и качеству  обученности 

 Кол-во учащихся Уровень обученности 

(%) 

Качество 

обученности (%) 

2011-2012 учебный год 254 100% 48% 

2012-2013 учебный год 266 100% 39% 

2013-2014 учебный год 290 100% 40% 

2014-2015 учебный год 340 100% 43% 

2015-2016 учебный год 302 100% 40% 

Сравнительные данные  общих основных показателей говорят о следующем:   

1) Показатель  обученности  -100%. 

2) Уровень качества знаний  стал ниже на 3%.  Это объясняется тем, что набора в 5 и6 классы не 

было, а именно  они показывали  в кадетском корпусе более высокий уровень результатов. 

Количество отличников увеличилось на1 %.  Есть резерв хорошистов – это уч-ся с одной «3». 

Их 4,6%. 

 Есть потенциал, значит, есть к чему стремиться. В 2015-20146 уч.году в корпусе обучались 

дети  нового  7в классакласса. Трудности  адаптационного периода сказались, безусловно, на  

качестве обучения. Но  результат оказался достаточно успешным. 

Рост успешности в обучении уч-ся –  один из главных показателей  работы  педколлектива.  

Индивидуальная работа и дифференцированный подход просто необходим в условиях 



школы-интерната. Его-то как раз и не хватило в работе с уч-ся с 1 «3», да и с другими, 

особенно мотивированными детьми. 

3)   В корпусе сложилась система работы с  высоко мотивированными детьми, составляются 

планы, изучаются  и апробируются формы и методы индивидуального подхода к таким 

ребятам. 

Работа с уч-ся,  имеющими одну «3»,  требует достаточно тонкого индивидуального подхода 

от учителей, да и от воспитателей. 

Итоги по основным предметам 

Качество знаний,   в % 

Успешность обучения по предметам 

 

 

 

Предмет 

 

 2011-2012 

 

  2012-2013 

 

 2013-2014 

 

      2014-2015 

2015 -2016 

 

Русск. язык 

 

58 

 

53 

 

53 
 

56 

 

64 

 

Алгебра 68 63 60 57 55 

Геометрия 56 57 53 56 56 

История 86 75 72 73 68 

Обществ-е 83,5 76 84 83 77 

Физика 60 53 58 58 63 

Химия 56 46 52 52 55 

Литература 72 83 79 77 79 

Англ. язык 74,5 67 62 60 54 

География 76 84 89 85 80 

Инфор-ка 81 75 77 83 88 

Физ-ра 94 87 90 87 89 

ОБЖ 95 92 84 87 94 

МХК 100 90 99 95 97 

ИЗО 99 98 100 100 100 

Биология 72 62 69 69 70 

Экология 100 80 88 83 78 

Музыка 98 89                         100 100 100 

 

 



Итак,  положительная динамика по сравнению с прошлым годом   по  предметам:  русский язык 

(+8),  история ( +15),  физика (+5),  химия (+3),  литература (+2),информатика (+5 ),физ-ра (+2),  

ОБЖ( +7).Предметы, по которым динамика отрицательная: алгебра, обществознание, английский 

язык,  география.   Самое большое снижение –  на 6%  по обществознанию и английскому языку. 

Учителя многих  предметов вырабатывают на своих уроках  у учащихся усидчивость, усердие, 

учат концентрировать внимание на главном. 

Уровень качества знаний по данным этой таблицы в пределах допустимого и зависит от 

профессионализма учителей кадетского корпуса, от уровня их требовательности, от умения найти 

индивидуальный подход, а также от значимости предмета. 

Для решения проблем в обучении  увеличилось количество занятий психолога с воспитанниками, 

у которых есть трудности  в усвоении материала.   Проводятся дополнительные индивидуальные 

занятия с низкомотивированнымиобучающимися по соответствующим предметам.  Проведение 

независимого  тестирования, диагностик подтвердило результативность запланированных и 

проведенных мероприятий по ликвидации снижения уровня  усвоения учебного материала по 

основным предметам.    

          Проанализировав динамику усвоения обучающимися учебного материала по предметам 

можно определить основные направления работы по повышению  реальной обученности в 2016-

2017учебном году:  

- анализ распределения часов по предметам и качества проведения  индивидуально-групповых 

консультаций;  

- проведение заседаний методических объединений совместно с администрацией по вопросу 

создания условий успешности учащихся;  

- анализ организации системы дополнительного образования;  

- проведение индивидуальных бесед с учащимися, классными воспитателями и учителями-

предметниками по выявлению затруднений, препятствующих усвоению учебного материала;  

- усиление контроля за работой классных воспитателей и учителей-предметников по вопросу  

правильной организации самоподготовки в классных коллективах. 

 

Результаты ЕГЭ  

Количество баллов Количество человек В% 

2015 2016 2015 2016 

свыше 180 7 3 

-4 

27 9 

-18 

свыше 190 4 4 

= 

15 12 

-3 

свыше 200 4 3 

-1 

15 9 

-6 

свыше 220 0 4 

+4 

0 12 

+12 

 

 

 

Динамика поступления выпускников кадетского корпуса  в ВУЗы 



 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее кол-во 

выпускников 

26 19 23 26 34 

Поступили в ВУЗы 

(всего) 

25 18 22 24 31 

 

 

Динамика численности медалистов 

Медалисты 2010-2011 2011-2012 2012-2013      2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Золотая медаль 

или аттестат 

особого образца 

1 0 0 2 0 1 

Серебряная 

медаль 

1 0 0 0 0 - 

Общее число 

медалистов                                                                                                           

2 0 0 2 0 1 

 

 

Система аттестации   обучающихся. 

Организация и  формы проведения текущей аттестации. 

 Задачей текущей аттестации является: 

        установление фактического уровня теоретических знаний и понимания  по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков. 

 - Текущей аттестации подлежат  учащиеся всех классов кадетского корпуса. 

  - Текущая аттестация обучающихся 7-х – 11-х классов осуществляется: 

а) по предметам учебного плана по 5-бальной системе; 

б) по предметам школьного компонента по 5-бальной системе.  

 -Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

других обстоятельств. Избранная форма текущей аттестации учителя подаётся 

одновременно с представлением  календарно-тематического графика изучения 

программы заместителю директора для утверждения. 



 Учителя-предметники проводят контрольные работы в соответствии со своим      календарно-

тематическим планированием. Их количество должно соответствовать выполнению норм 

контрольных работ  программы по предметам. 

- Отметка учащихся за  триместр  выставляется на  основе  результатов письменных работ и 

устных ответов учащихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. Положительная 

отметка за триместр не может быть выставлена при большем количестве неудовлетворительных 

отметок. 

 Система текущего оценивания знаний, умений и навыков обучающихся предполагает: 

-   входной контроль по основным предметам учебного плана в 7-11 классах; 

- контрольные,  самостоятельные, практические и лабораторные работы по прохождению 

учебной программы по предметам; 

-   зачетные работы по основным разделам курсов; 

-   рубежные контрольные работы по отдельным предметам (за полугодие); 

-   итоговые контрольные работы. 

Организация и  формы проведения промежуточной  аттестации.  

Цели промежуточной аттестации: 

 -  соотнести  уровень знаний и умений обучающихся требованиям Государственного 

образовательного стандарта РФ в данных  классах, а также с требованиями повышенного 

образовательного уровня в профильных  классах;  

    -  обеспечить социальную защиту обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства;  

   -   адаптировать обучающихся  к  системе  постоянного итогового контроля  в разных областях  

знаний в соответствии  с   Положением  о промежуточной аттестации  кадетского корпуса. 

Порядок организации и проведения  промежуточной  аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года по итогам образовательной 

деятельности в освоении  учебных предметов. 

Основными   формами  промежуточной аттестации являются следующие: 

тестирование, 

письменная контрольная работа.  

Предметы, вынесенные на промежуточную аттестацию в переводных классах: 

ü Русский язык     -   7 – е,   8-е,  10-ые классы; 

ü Математика      -    7-е, 8-е,  10-ые классы;      

ü История            -  10 –е классы; 

ü Английский язык – 8-е классы. 



Данный выбор объясняется значимостью этих предметов  в образовательной программе, а также 

необходимостью  выявления промежуточных результатов в переводных классах  по данным 

предметам с целью эффективной подготовки в дальнейшем  к итоговой аттестации. 

Данные предметы позволяют определить степень овладения    спецификой содержания 

образования в Преображенском кадетском корпусе.  Обучающиеся после окончания корпуса будут 

поступать в вузы службы безопасности России, поэтому данные предметы  позволяют определить 

степень готовности к обучению  в кадетской   школе – интернате в старших классах.. Проверка 

работ  осуществляется учителями-предметниками. Оцениваются работы по традиционной 5-ти 

балльной системе.Оценка за контрольную работу во время промежуточной аттестации является 

определяющей для выставления годовой оценки по данному предмету. 

 Система итоговой аттестации учащихся 

Система итоговой аттестации в 9 и 11 выпускных классах кадетского корпуса предполагает 

сдачу выпускных экзаменов. 

В 9 классе – в формате ОГЭ: 

- русский язык – обязательный экзамен  

- математика – обязательный экзамен  

- экзамены в формате ОГЭ  - по выбору уч-ся. 

В 11 классе – в формате ЕГЭ: 

- русский язык – обязательный экзамен 

- математика – обязательный экзамен 

- другие экзамены – по выбору учащихся 

Итоговая оценка в аттестат за 9 класс выставляется на основании годовой и 

экзаменационной оценки. 

Итоговая оценка в 11 классе в аттестат выставляется на основании оценок за 10 и 11 класс 

в соответствии с инструкцией. 

Результаты сдачи ЕГЭ оформляются в Сертификатах участника ЕГЭ и выдаются выпускникам 11 

класса наравне с аттестатом об общем среднем образовании. 

 Итоговая государственная аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в соответствии с 

Порядком аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности. 

        Итогом образовательного процесса в корпусе является сумма образовательных результатов, 

достигнутых кадетами.  

        Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

-индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями  на 

предметном уровне; 

-внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

итоговой аттестации учащихся; 

- внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и т.п.; 

-результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки,  



- результаты Единого государственного экзамена, 

-неформализованная оценка - портфолио. 

         Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы  и все 

учебные предметы. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа  развития  универсальных учебных действий  (программа 

формирования  общеучебныхумений и навыков). 

Общие подходы  

Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа развития УУД) на 

ступени основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышения эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

усвоения знаний учебных действий;  

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 - формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: 

 - развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 - формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 - повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

 - формирование навыков участия в различных формах организации учебно - исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, национальные образовательные программы и т.д.);  



- овладение при м̦ами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками,  

и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и проектной деятельности;  

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникативными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно - коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети 

Интернет.  

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

 Основная образовательная программа в качестве главных результатов образования определяет не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные 

учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение воспитанниками всех компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

 Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно- смысловых оснований 

личностного морального выбора. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 

что они носят надпредметный  (метапредметный) характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. Универсальные учебные действия 

являются инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов учебных 

действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и навыков определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий:  

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно- этического 

оценивания); 

 - регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование);  

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

 - коммуникативные (общение и взаимодействие).  

Цель программы развития УУД   – обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию УУД у обучающихся 7-9 классов. 



 Задачи программы развития УУД:  

1) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы;  

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

 3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и УУД 

в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности УУД; 

 5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

Освоение ФГОС предполагает переход к деятельностной парадигме образования, в которой целью 

образования является развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

познания мира, формирования умения учиться. В этой парадигме образования процесс учения 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно- нравственного опыта и социальной компетентности.  

Системно-деятельностный подход,  деятельностная парадигма образования предполагают переход 

от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст 

решения воспитанниками  своих жизненных задач, то есть переход от ориентации на учебно-

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 

порождения смыслов.  

Системно- деятельностный подход предполагает переход от стихийности учебной деятельности 

ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного формирования, переход от 

индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в 

достижении целей обучения.  

Личностные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных действий.  

Задачи:  

- развитие ценностно-смысловой ориентации воспитанников на основе развития мотивации и 

целеполагания учения;  

- развитие Я - концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно- этических 

отношений. 

 Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно- этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  



Ключевое направление раздела программы – формирование психолого- педагогических условий 

для самоопределения воспитанника. Самоопределение понимается как определение реб н̦ком 

своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых 

ценностных ориентиров, определение своего способа решения жизненных проблем. В процессе 

самоопределения каждый человек решает две основные задачи: обретение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе.  

Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, значимых в условиях 

личностно ориентированном обучении.  

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него 

учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

 Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и личностных 

ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценивание предметного 

содержания, учебной ситуации, моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;  

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;  

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении конкретной 

задачи, ситуации выбора;  

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии с правилом, 

нормой;  

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность промежуточных 

целей и действий с учетом конечного результата;  

- умение прогнозировать результаты своей деятельности;  

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия; 

 - умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия включают:  

- целеполагание как определение цели, задач; 

 - планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий; 

 - прогнозирование как предвосхищение результата;  



- контроль как соотнесение способа действия и его результатов;  

- коррекцию исходного плана, способа действия;  

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осознание качества 

и уровня усвоения учебного материала;  

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

преодолению препятствия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- осознание учебной задачи; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- умение структурировать знание;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 - самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 - знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта, 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область);  

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 - рефлексия способов и условий действий;  

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

 - определение основной и второстепенной информации;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

-умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста;  

развитие логических универсальных учебных действий, включая:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 - синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 



- распознание объектов;  

- упорядочение объектов по выделенному основанию;  

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков;  

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичныхобъектов на основе 

выделения существенной связи;  

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий; 

 - построение логической цепи рассуждений; 

 - доказательство; развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового 

характера (формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов 

решения проблемы).  

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают:  

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия 

(выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, структурирование 

информации - работа с текстом, смысловое чтение; исследование, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, работа с научными понятиями, формирование элементов 

комбинаторного мышления); 

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований и 

критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая: 

- развитие  социальной компетентности, готовности сознательно учитывать позицию других 

людей (партнеров по общению и деятельности,одноклассников);  

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество, взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, 

сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация, оценка действий партнеров); 

 - развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 - развитие умения владения формами речи. 

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 



- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную деятельность в 

группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, функций участников общего 

дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение конфликтов);  

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в личностных 

особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач – аргументация, и др.);  

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  

 

 Технологии развития универсальных учебных действий  

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося призна т̦ся основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Вс  ̦ это прида т̦ 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Проблемно-диалогическая технология да т̦ развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить и решать проблемы.  

В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны три звена:  

постановка учебной проблемы,  

поиск е  ̦решения  

и подведения итога деятельности. 

 Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей 

деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы.  



Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за сч т̦ 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться») и т.п.).  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за сч т̦ изменения традиционной системы 

оценивания.  

У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием пут м̦ создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.  

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности.  

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: 

за сч т̦ обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за сч т̦ овладения при м̦ами 

его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. Реализация 

этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов которых 

размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на полное 

понимание текста.  

 На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с е  ̦важностью в качестве основы 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

Под воспитанием понимают «управляемую систему процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с 

другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». «Важнейший 

результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, 

самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному – творчеству самого себя». При таком подходе 

воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение воспитанников в практику больших и малых 



добрых дел, т.е. сами уч-ся организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как 

воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных  результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

 Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

 – направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченнаяпротяж н̦ность во времени с определ н̦ным началом и концом; 

 – в определ н̦ной степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

 – определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата;  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

 В подходе к работе над проектами в основной школе проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет 

осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна;  

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. Совместная 

творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 – организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.);  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ;  

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя е .̦ 

 Учиться подтверждать аргументы фактами.  



Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение 

проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и е  ̦ общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий.  

Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 

жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных 

действий, характерных для работы над проектами. 

 Основные личностные и метапредметные результаты образования  

Личностные результаты 

 Регулятивные УУД  

Познавательные УУД  

Коммуникативные УУД 

 Умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот 

выбор  

Умения организовать свою деятельность  

Умения результативно мыслить и работать с информацией в современном мире  

Умение общаться, взаимодействовать с людьми 

 Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) Объяснять 

смысл своих оценок, мотивов, целей  

 Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить е  ̦словесно)  

Составлять план действий по решению 

 Извлекать информацию.  

Ориентироваться в своей системе знаний и 

 Осознавать необходимость нового знания.  

Делать предварительный отбор источников информации для поиска  

Доносить свою позицию до других, владея при м̦ами монологической и диалогической речи  



Понимать другие позиции (взгляды, интересы)  

Договариваться с людьми, саморазвитию, мотивация к познанию, уч б̦е) Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, российская и гражданская идентичность) проблемы (задачи)  

Осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут.  

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его нового знания (энциклопедии, 

словари, справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.).  

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание)  

Перерабатывать информацию (анализи-ровать, обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для получения необходимого результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя форму.  

Работая с информацией, уметь передавать е  ̦ содержание в сжатом или разв р̦нутом виде, 

составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.,согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща.  

 

Особенности реализации основных направлений учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В  Стандарте образования  отражена тенденция перехода от пассивного поглощения школьниками 

новых знаний к активным действиям со знаниями.  

 Умение самостоятельно пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе 

вырабатывать новые знания, а также навыки проявления инициативы в применении имеющихся 

или получаемых знаний поможет в реализации образовательного потенциала в продуктивных 

исследовательских действиях. 

 В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование.  

Под проектом понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под исследованием понимаем 

процесс открытия новых знаний, один из видов познавательной деятельности.  

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в сроках и 

ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. Наличие 

термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса – на получение 

новых знаний и освоение новых умений. 



 Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить перед собою принципиально 

достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для получения задуманного 

результата.  

Этапы проектной деятельности: 

 - определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов - определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

 - создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта;  

- выполнение плана действий по реализации проекта;  

- осмысление и оценивание результатов деятельности.  

Для работы над проектами обучающимися необходимо научиться:  

- формулировать цели и ограничения проекта;  

- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

 - составлять план реализации проекта с уч т̦ом порядка следования взаимосвязанных действий, определять 

критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку операций); 

 - включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству; 

 - контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество промежуточных 

результатов, отклонение от намеченного графика;  

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к его качеству. 

 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать новые знания.  

Этапы исследовательской деятельности:  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- постановка цели и конкретных задач исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

 выбор метода (методики) проведения исследования; 

 - описание процесса исследования; 

 - обсуждение результатов исследования; 

 - формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная 

исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской (открытие 

объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований детям необходимо научиться:  

- выбирать тему исследования;  

- формулировать цели и задачи исследования;  



- производить подбор источников информации по теме исследования; 

 - создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования;  

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент;  

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

 - делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 

 - оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, 

стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения; 

 - в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 

 - выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 

необходимости опровергая доводы оппонентов.  

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

 В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

 - естественно-научные исследования;  

- исследования в формальных науках:  

– математические исследования,  

– исследования в компьютерных науках;  

- филологические исследования; 

 - историко-обществоведческие исследования.  

Основные направления проектной деятельности (по результату):  

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 

 - проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

 - проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты); 

 - проекты, нацеленные на решение проблем;  

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты);  

- исследовательские проекты; - социальные проекты. 

 

 Классификация проектной деятельности по основным видам деятельности обучающихся при 

работе над проектами:  

- исследовательские проекты,  

- инженерные проекты,  



- информационные проекты,  

- социальные проекты, 

 - игровые проекты,  

- творческие проекты.  

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 

позволяет разнообразить работу над проектами.  

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно- исследовательской и проектной 

деятельности 

 Принцип адаптивности Ученики могут выбирать себе направления исследования, 

соответствующие их интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в 

проектной деятельности сво  ̦ место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади 

основной массы сверстников, и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными 

интересами.  

Принцип развития Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать 

каждому воспитаннику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой 

интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, 

силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.).  

Принцип психологической комфортности Вовлечение учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность  атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию 

успешности, постоянного продвижения вперед. 

 Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования Работа уч-ся над 

междисциплинарными проектами способствует формированию единого и целостного 

представления ученика о предметном и социальном мире, помогает сложиться своего рода схеме 

мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое 

определенное место.  

Принцип систематичности Обучение проведению исследований, анализу закономерностей 

окружающего нас мира, позволяющему воспитаннику самостоятельно выводить новые знания 

позволяет создавать единое и систематичное представление об образовании, об общей системе 

непрерывного образования. 

 Принцип ориентировочной функции знаний Самостоятельные исследования и работа школьников 

над своими проектами помогают формированию у ученика ориентировочной основы, которую он 

может и должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в 

процессе обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности В работе над проектами и исследованиями у школьников 

формируются умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно 

ставят цели и организовывают свою деятельность для их достижения.  

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации 



Работа учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. Данный подход позволяет 

реализовывать основную цель общего образования – сделать ученика готовым к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Эта задача 

связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию 

внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» 

ориентировочной основы.  

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика  Выполняя учебные исследования и работая над проектами 

под руководством и с помощью учителя, обучающиеся переходят от умений делать что-либо в 

сотрудничестве и под руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, 

учатся в зоне ближайшего развития.  

Принцип креативности По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит 

творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить 

решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик 

меняет отношение к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» на 

иные параметры: «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». Воспитанники 

учатся успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, 

вносить в него что-то новое. 

 

 Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы 

рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

 - познавательных: – освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез), – умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации,  

- регулятивных: – составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследований, – оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, – 

преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований, – 

сотрудничество при работе над групповыми проектами,  

- коммуникативных: – создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 

публикаций, мультимедийной продукции, – умения и навыки, связанные с культурой устной и 

письменной речи.  

Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности кадетами предполагается в 

следующих формах:  

На уроках при выполнении продуктивных заданий учебника , особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, 

действуя по плану: – осмыслить задание, – найти нужную информацию, – преобразовать 

информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку…), – 

сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-первых…, во-

вторых… и т.д.».), – дать полный ответ, не рассчитывая на  наводящие вопросы учителя.  



При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, 

мероприятие и пр.) с заданным набором требований.  

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

 При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения 

действовать в учебной ситуации на жизненные).  

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ: – в познавательных действиях: - поиск информации, - моделирование, - 

проектирование, – в регулятивных действиях: - управление личными проектами, - организация 

личного времени, – в коммуникативных действиях: - создание документов, печатных публикаций, 

электронных публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и 

потребностей, - общение в сети, - выступления с компьютерным сопровождением. Во внеурочное 

время, в том числе при выполнении домашних заданий  

При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий в 

ситуациях), включенных авторами в учебник. 

 При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ и проектов.  

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности.деятельности  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 

ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы в условиях становящегося 

информационного общества способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для е  ̦ поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для е  ̦создания и передачи/распространения.  

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях. 

Основное внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

 - познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, хранение и 

обработка больших объемов данных; 

 - регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

- коммуникативных: – непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, – опосредованная коммуникация: создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

 По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств 

ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с применением 

ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность, важно уделять основное внимание не сугубо компьютерно-

инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному выполнению того 

или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах 



подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступления 

вследствие применения компьютерной поддержки.  

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном процессе: 

 - на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

 - при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии детей в 

процессе информатизации (создание электронных пособий): 

 – тесты, – виртуальные лаборатории, – компьютерные модели, – электронные плакаты, – типовые 

задачи в электронном представлении, - при работе в специализированных учебных средах, - при 

работе над проектами и учебными исследованиями: – поиск информации, – исследования, – 

проектирование, – создание ИКТ-проектов, – оформление, презентации, - при включении в 

учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения 

их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь уч-ся перевести 

стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень.  

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа 

над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с применением домашних 

компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка  под 

руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного 

процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования  

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

 Обращение с ИКТ-устройствами - Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. - Определение 

оборудования, установленного в компьютере. - Работа в файловом менеджере. - Создание файлов 

и папок. - Установка и удаление программ.  

. Создание документов и печатных изданий - Создание и редактирование текстовых документов. - 

Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. - Размещение и 

оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. - 

Редактирование иллюстраций. - Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. - 

Создание и оформление схем. - Создание и применение стилей. - Создание сносок, колонок.  

 Создание мультимедийной продукции.- Создание изображений для различных целей.- 

Редактирование размера и разрешения изображения.- Изменение композиции фотографии.- 

Коррекция тонового и цветового баланса изображения.- Ретуширование дефектов различными 

способами.- Создание видеофильмов для различных целей.- Применение кодеков и форматов.- 

Создание сценариев и выполнение раскадровки.- Отбор видеофрагментов или изображений для 

проекта.- Использование переходов при монтаже.- Добавление титров разного вида.- Подбор и 

применение видеоэффектов.- Выбор и добавление в проект звука. 

. Создание электронных изданий 



- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.- Ориентирование в 

многообразии стилей оформления веб-страниц.- Превращение эскиза будущей веб-страницы в 

html-документ.Оформление веб-страниц с использованием таблиц.- Иллюстрирование веб-

страниц.- Создание навигации между несколькими страницами.- Оформление веб-страниц с 

помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

. Общение в сети Интернет 

- Создание своего образа в сети Интернет.- Соблюдение правил сетевого общения.- Реагирование 

на опасные ситуации;- Ведение беседы в заданном формате;- Умение придерживаться темы;- 

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

Выступление с компьютерным сопровождением 

- Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.- 

Систематизация информации, представление различных точек зрения и своеговзгляда по теме 

выступления.- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.- Использование 

библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля оформления.- Создание 

презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений. Оснащение презентации удобной навигацией, в 

том числе для ответов на вопросы.(управляющие кнопки, гиперссылки).- Знание и применение 

правил верстки материала на странице.- Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы.- Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

 Поиск информации 

- Постановка информационной задачи.- Определение источников информации.- Осуществление 

поиска с помощью специальных средств.- Систематизация получаемой информации в процессе 

поиска и ознакомления.- Решение задачи с помощью полученной информации.- Организация 

найденной информации. 

Моделирование 

- Построение информационной модели.- Проведение численного эксперимента.- Визуализация 

полученных данных. Хранение и обработка больших объемов данных - Структурирование 

информации посредством таблиц. - Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. - Составление запросов для получения количественных характеристик данных. - 

Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. - Использование 

визуального конструктора запросов. - Самостоятельное проектирование базы данных.  

Управление личными проектами - Постановка целей и их достижение. - Определение 

последовательности выполнения дел. - Планирование текущей деятельности, включая учебную. - 

Различение мечты и цели и превращение. - Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. - Планирование пути реализации личных проектов, 

выделение в больших задачах подзадач. - Организация списка текущих дел. - Использование 

компьютерных инструментов для планирования дел и повышения интенсивности и качества 

умственного труда.  

Формирование ИКТ-компетентности воспитанников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать усилия для 

полноценного обеспечения ОУ современными средствами информационных и компьютерных 

технологий. Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному компьютеру, 

обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. С 



данного компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть 

(информационное пространство)  и через локальную сеть учреждения в Интернет. Каждый 

кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки, должен быть обеспечен 

современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и  информационную среду 

кадетского корпуса.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий  

Основная форма оценки сформированностиИКТ-компетентности обучающихся – это 

многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов по всем предметам. При 

этом ученики выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения по 

освоению отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических работах учитель имеет 

возможность наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на 

необходимом, повышенном и максимальном уровнях. ИКТ-компетентность педагогов 

оцениваеться через оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в 

поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 

которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в 

интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 

фиксацией и обработкой данных и т.д. 

 Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта, 

учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, 

добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими 

возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется важнейшим элементом 

формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого 

«окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает 

совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 

большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а 

так же умение учиться новому.  

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: - проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 

домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; - установить 

время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время которых учитель 

отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или аудио. Основная 

образовательная программа предполагает три основных уровня развития информационной среды 

образовательного учреждения: - пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам лицеистов, учителей, родителей, администрации; - ресурсный уровень 

– формирование информационной ресурсной базы  в медиацентре, предметных информационных 

центрах (учебных кабинетах), на специальных страницах на сайте; - регламентирующий уровень – 

формирование системы накопления и распределения ресурсов внутри информационной среды, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 Педагогические условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

уобучающихся. Учебное сотрудничество 



На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает реальное сотрудничество уч-ся. Оно приобретает 

формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т. п. 

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в 

более широком спектре.  

Совместная деятельность Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и 

учениками, а также между самими учениками в процессе формирования знаний, умений, 

компетенций. Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

взаимодействиям с другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения, самих способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников.  

Разновозрастное сотрудничество Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, учащемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому 

себе. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений.  

Проектная деятельность  как форма сотрудничества Основная школа  является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными 

умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение договор н̦ностей о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества: 1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. 3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 4. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 5. Ситуация сотрудничества со 

взрослым с распределением функций.  

Дискуссия Диалог  может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ученику сформировать свою точку 

зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные 

формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели 



и задачи: - вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; - развивать навыки взаимодействия в группе; - 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; - развивать невербальные навыки общения; - развивать навыки 

самопознания; - развивать навыки восприятия и понимания других людей; - учиться познавать 

себя через восприятие другого; - получить представление о «неверных средствах общения»; - 

развивать положительную самооценку; - сформировать чувство уверенности в себе и осознание 

себя в новом качестве; - познакомить с понятием «конфликт»; - определить особенности 

поведения в конфликтной ситуации; - обучить способам выхода из конфликтной ситуации; - 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; - закрепить навыки поведения в конфликтной 

ситуации; - снизить уровень конфликтности подростков. Совместная деятельность в ходе тренинга 

вырабатывает необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В тренинге создается специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости.  

Рефлексия В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три 

основные сферы существования рефлексии:  

1) Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнеров.  

2) Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 

осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самого себя, на собственные процессы.  

3) Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров 

и способов разграничения «Я» и не «Я».  

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: - осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; - оценка обучающимся способов действий, специфичных 

и инвариантных по отношению к различным учебным предметам.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: - постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными; - анализ наличия способов и средств выполнения задачи; - оценка своей готовности к 

решению проблемы; - самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); - самостоятельное изобретение недостающего способа 

действия (практически это означает перевод учебной задачи в творческую). 

 Формирование  привычки к систематическому развернутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 



своей мыслительной деятельности. Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач.  

Педагогическое общение Важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что определяет высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Освоение ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает 

партнерскую позицию педагогов по отношению к школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-

психологическим особенностям подростков, соответствует задачам педагогики развития.  

 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся  

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответствии с 

технологией оценивания учебных успехов.  

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(заданий): – задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 

применения, прежде всего, предметных знаний и умений); – задания на диагностику 

метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от ученика осуществить 

преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или коммуникативные 

действия); – задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, 

требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-

оценочные действия и т.п.). – комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные; + проекты – 

самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за определенный 

срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение реальной 

общественно значимой проблемы.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования…».  

«К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщ н̦ная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности учеников В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом результаты личностного развития не 

оцениваются применительно к каждому уч-ся, а могут оцениваться лишь по отношению к 

образовательному учреждению. 

 

2.2.Программы отдельных  учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и разрабатываются на основе требований к 



результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, в соответствии с требованиями ФГОС, содержат: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

- общую характеристику учебного предмета в учебном плане; 

- описание места учебного предмета  в учебном плане; 

-личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование с определением видов деятельности; 

-описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

-планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся по 

направлениям: духовно-нравственное развитие и воспитание, 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Главной целью воспитания в Преображенском кадетском корпусе является формирование 

личности настоящего Гражданина государства, живущего в своей стране и  относящегося к ней, 

как к Отчизне. Воспитание согласуется с нравственными началами, историческими традициями 

русского народа и его славной Армии. 

Фундаментом воспитательного процесса в кадетском корпусе является  идея  подготовки юношей   

к будущей службе Отечеству посредством постепенной, с детского возраста, выработки тех 

верных понятий и стремлений, которые служат прочной основой искренней преданности Родине, 

сознательному повиновению закону и чувств чести и добра. 

Педагоги и офицеры-наставники  корпуса определяют кадетское воспитание как строго 

согласованное с общими началами российского государственного устройства систему 

формирования личности воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и,  в первую очередь, военном поприще, посредством сообщения каждому 

воспитаннику тех верных понятий и стремлений, которые служат прочной основой  для чувства 

долга, сознательного повиновения власти и закону, всех личных, семейных и общественных 

добродетелей, воспитываемых у учащихся  специально подготовленными педагогическими 

кадрами. 



Немаловажным в воспитании являются такие качества выпускника, которые позволят ему 

быть не только потребителем воспитательного воздействия, но по окончании обучения в 

кадетском корпусе самому явиться воспитателем окружения, в которое попадает выпускник. 

Среди отличительных особенностей кадетского образования и воспитания педагоги и 

офицеры – воспитатели Преображенского кадетского корпуса выделяют следующие моменты: - 

воспитание и образование в  коллективе  с регламентированной системой жизнедеятельности, в 

организации со строгим соблюдением не только воинских ритуалов, но и полным выполнением 

всех основных требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых 

воинскими уставами с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей должны 

быть основаны на традициях Русской армии и, в первую очередь, на традициях взаимоотношений 

равных, старших и младших, уважения и подчинения, выражения собственного мнения и учета 

мнений товарищей. При этом: 

 с раннего возраста кадетам должно быть привито чувства ответственности за свои 

поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и 

требованиям при развитии и возвышение чувства собственного достоинства. С раннего 

возраста воспитанники привыкают к четкой организации своей деятельности. Склад их 

ума и характера должен становиться дисциплинированным и организованным. 

 единые программы базового образования,  в сочетании с четкой организационной 

системой самоподготовки и постоянного контроля уровня образования, способного 

немедленно реагировать на все недостатки и упущения, представляют все 

преимущества перехода от возраста к возрасту к  усложняющимся образовательным 

программам.  

 

Содержание воспитательной работы 

 возрождение   традиций российского кадетского воспитания; 

 формирование у воспитанников чувства гордости, уважения и бережного отношения к 

героическому прошлому нашей Родины, развитию интереса к истории создания и 

становления регулярной Российской армии и флота, правоохранительных органов 

страны, ознакомление с основными историческими событиями и днями славных побед, 

которые сыграли решающую роль в истории России и в которых российские войска 

снискали себе благодарную память потомков; 

 формирование традиций кадетского корпуса (Принятие «Торжественной клятвы 

кадета», уважение к гербу и гимну кадетского корпуса, заветам кадетов и т.д.); 

 изучение и практическое применение общепризнанных этических норм светского 

общения; 

 формирование лидерских качеств воспитанников; 

 комплексные коллективные творческие дела; 



реализация культурно-образовательных проектов учащихся и педагогов кадетского корпуса 

совместно с общественными организациями и социальными партнерами образовательного 

учреждения. 

Организация школьного самоуправления: 

1) работа Школы Младших Командиров; 

2)  работа Совета кадетской чести; 

3) ученический Совет по правам человека; 

4) включение представителей школьного самоуправления в педагогический совет, Совет 

кадетского корпуса; 

5) организация связи школьного самоуправления с родительским комитетом; 

6) выпуск общешкольной газеты «Преображенский кадет». 

Патриотическое, нравственное воспитание кадетов осуществляется в ходе учебных занятий, 

повседневной жизни и воспитательной работы по разъяснению норм морали, офицерской этики и 

правил поведения, в том числе и личным примером всего персонала корпуса. 

 

 

Концепция  военно-патриотического воспитания в Преображенском кадетском 

корпусе 

 

Целью  военно-патриотического воспитания подрастающего поколения является 

становление новой российской ментальности, определение нравственных и духовных ориентиров 

для молодого поколения. Традиции семьи, коллективная память народа и восстановление 

взаимодействия между поколениями, приобщение к культуре, традициям, истории России и 

достижениям ее лучших представителей на гражданском и военном поприще. 

Военно-патриотическое воспитание в кадетском корпусе базируется на формировании 

ценностей Родины, Чести и Достоинства; направлено на развитие выпускников, готовых к военной 

и гражданской службе на благо Отечества.  

  Военно-патриотическое воспитание проектируется на основе моделей возрастного 

развития на  средней истаршей ступенях образования и реализует базовые смыслы кадетского 

образования -ответственное самоопределение человека на  поприще  военного и гражданского 

служения  России, культурная самоидентификация и освоение  передовых  образцов  деятельности  

и  мышления.  

В основу воспитательной системы корпуса положена Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Приоритетным направлением 

Программы является патриотическое воспитание детей и молодежи в образовательных 



учреждениях как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи 

и общественных организаций. 

Под процессом патриотического воспитания в Преображенском кадетском  корпусе 

понимается создание условий для организованной деятельности ребенка, вовлекающей его в 

активное изучение исторического  наследия России, взаимодействие с современной ему культурой 

и развитие ответственной и активной (субъектной) личностной позиции в социальном окружении.  

 ɺʦʝʥʥʦ-ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ представляет  собой иерархическую  систему   

взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  программ, включающую: 

  Воспитательная  программа образовательного  учреждения. 

 Возрастные  воспитательные  программы – воспитательные  программы  по  параллелям  

классов, построенные на  основе  решения  возрастных задач развития  ребенка;  

  Воспитательные  программы классных коллективов, специфика  которых  определяется 

уникальностью  конкретного  детского  классного  коллектива и личностью воспитателя; 

 Индивидуальные воспитательные программы, обусловленные  особенностями личности  

воспитанника;  

 Модель «Выпускника кадетского  корпуса» -   ориентир, принятый всеми участниками  

образовательного  процесса. 

Участниками   воспитательных  программ должны  стать все  работники  кадетского    корпуса, 

учащиеся и  родители, а базовым  принципом  всех коллективных  дел будет являться совместное  

участие в них учащихся, администрации, учителей, родителей, друзей и партнеров 

Преображенского кадетского  корпуса. 

Одной из центральных идей при разработке программы является следующее: военно-

патриотическое воспитание должно быть интегрировано в структуру жизни образовательного 

учреждения.  

Основные  формы  и  методы патриотического воспитания 

 Общешкольные мероприятия по тематике «Святое дело – Родине служить» (беседы, 

лекции, доклады); 

 Классные часы «Дни воинской славы»; 

 Месячник защитника Отечества; 

 Проведение юбилейных мероприятий, посвящённых Дням  воинской славы; 

 Кинофестиваль по военно-патриотической тематике; 

 Конкурсы военно-патриотической песни; 

 Конкурсы на лучшую музыкальную композицию военных песен; 

 Конкурсы и выставки рисунков, плакатов, проектов, вымпелов, открыток, отражающих 

патриотическую символику;  



 Театральные постановки военно-патриотической направленности; 

 Походы кадет по местам боевой и трудовой славы; 

 Благоустройство и охрана памятников; 

 Встречи с ветеранами войны и труда, проведение уроков мужества; 

 Вахта памяти; 

 Создание комнаты боевой славы; 

 Организация и работа военно-патриотических и военно-спортивных кружков; 

 Публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с днями воинской 

славы России; 

 Проведение спортивных игр; 

 Соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

 Экскурсии в воинские части и военные учебные заведения; 

 Мероприятия по ориентации на военные профессии; 

 Посещение спектаклей, проведение конкурсов творческих работ на военную тематику. 

Формы  организации  процесса воспитания 

 Определяя  содержательную  сторону данного вопроса, нам  важно  подчеркнуть: 

организация  воспитательной работы -  это: 

 Организация  связей  и  отношений  вовлеченных  в  них  участников; 

 Организация  их  совместно-распределенной  деятельности; 

 Технологическая  организация  образовательных  процессов, соответствующих  целям и  

потребностям  субъектов  образования, построенная  на  классических  принципах 

доступности, системности, проблемности, природо-  и  культуросообразности.  

Предполагается   использование различных ʬʦʨʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ   ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ на разных уровнях 

образования: 

 аудиторные – урок,  лекция, семинар, практикум, лабораторная  работа, коллоквиум, 

консультация, зачет, экзамен, «учебное  погружение», классный  час,  час общения, 

коллективное  творческое  дело и другие; 

 внеаудиторные – экскурсии, экспедиции, проектирование, реферирование, учебное  

исследование, клубно-студийные  формы.  

 

Воинское воспитание в корпусе осуществляется в ходе выполнения кадетами установленного 

распорядка дня, ознакомления с лучшими традициями Российской Армии, а также в ходе 

приобретения ими практических навыков по военной и общеобразовательной подготовке. 

 



Трудовое воспитание в корпусе осуществляется в процессе обучения кадетов, организации и 

проведении различных форм самообслуживания, участии кадет в различных видах общественно-

полезного труда, уходом за учебным вооружением, техникой и имуществом. 

 

Физическое воспитание в корпусе осуществляется путём правильной организации общего 

режима дня, рационального питания, внушения кадетам гигиенических навыков, ежедневных 

занятий утренней физической зарядкой, систематического закаливания организма, обучения кадет 

на уроках физподготовки, участия в работе спортивных секций, спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях. 

 

Эстетическое воспитание в корпусе осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной 

работы, путем изучения предметов эстетического цикла:  хореографии, музыки и т.д., в различных 

кружках и отделениях,  удовлетворяющих духовные потребности воспитанников, а также 

расширения общего кругозора, выработки у кадет навыков  вежливости, соблюдения правил 

ношения формы одежды, умения вести себя в общественных местах, культуры труда, развития 

интереса к чтению книг, газет, журналов, выработки умения грамотно выражать свои мысли 

письменно и в устной речи и проч. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся  

 
Программа воспитания и социализации обучающихся корпуса предусматривает формирование 

нравственного уклада  жизни кадетского корпуса, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития воспитанников и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов  многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности корпуса, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение  духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической  культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников. 

 

ʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 
ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 



• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности воспитанника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости  поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и\ несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование  умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʝʤʝʡʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 



• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 
Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, 
ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ(ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов); 

Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ 
ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,  вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности; 

Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ 
ʞʠʟʥʠ ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой; 

Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʚʳʙʦʨʫ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ  ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ð ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

 



Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 
 ʇʨʠʥʮʠʧʳ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ 
ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
ʇʨʠʥʮʠʧ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʜʝʘʣ. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

ɸʢʩʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʠʥʮʠʧ. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать  содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʧʨʠʤʝʨʫ. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного  процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется  устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩʦ ʟʥʘʯʠʤʳʤʠ ʜʨʫʛʠʤʠ. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʠ. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом  развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит перенос собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества,  пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого 

от других. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʧʦʣʠʩʫʙʲʝʢʪʥʦʩʪʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,  многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность педагогического коллектива  в организации социально-педагогического 



партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,  внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие кадетского корпуса и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного,  духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 
ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Кадетскому корпусу как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 
ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, 
ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, обих общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, корпусе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под- 

ростков и молодёжи в современном мире; 



• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки),  наследника (наследницы);  — социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный  в определённых вопросах,  руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; — социальные рол и в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,  спортсмен, читатель, сотрудник 

и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к корпусу,  городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности  человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

 • понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ 
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание  единства и взаимовлияния  различных видов здоровья  человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально- 

Психологического  (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости отэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 



• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения  населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных  профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʚʳʙʦʨʫ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно- трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 • готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному  выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве корпуса и его ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 



 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 
ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, 
ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об  основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта  Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников).Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками корпуса, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер  жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в положение другого 

человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного  сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

корпусом и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ 



Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, 

городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями  творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи,  воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст- 

венность  между  поколениями). 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ 
ʞʠʟʥʠ 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры  человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде:  организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.  Составляют 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют 

их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско - юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов 

по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʚʳʙʦʨʫ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ 



Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе корпуса и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр,  посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе корпуса  и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских,  трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное,  так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ) 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно- краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. Получают опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного  художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 



Участвуют в оформлении класса, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

 

 ʉʦʚʤʝʩʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʩ 
ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʤʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ, ʩʠʩʪʝʤʦʡ 
ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʡ ʵʪʘʧ (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʵʪʘʧ (ведущий субъект — педагогический коллектив ) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

ʕʪʘʧ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷвключает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил 



общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля  общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Миссия корпуса в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ 
ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

ʈʦʣʝʚʳʝ ʠʛʨʳ. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранныхперсонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых игр 

различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʭʦʜʝ 
ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ.  
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ 
ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. Социальные инициативы в сфере 



общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихсясоциальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваиватьсферу общественных отношений. Социально 

значимая общественнаядеятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга.Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознаниеподростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ 
ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося 

должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к 

труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах,  оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать уобучающихся: 



• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальныхособенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

 • навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʛʦ 
ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской 



работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ 
ʦʙ̫ʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное  понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной  поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 



общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ 
ʞʠʟʥʠ: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʚʳʙʦʨʫ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ: 



• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

 • начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования ммира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания исоциализации обучающихся. 

В качестве ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

общие представления о трудовом законодательстве.  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегаю- щей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 



социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

ʊʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʝ (ʤʝʪʦʜ ʪʝʩʪʦʚ) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

ʆʧʨʦʩ — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• ʘʥʢʝʪʠʨʦʚʘʥʠʝ — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• ʠʥʪʝʨʚʴʶ — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 
 • ʙʝʩʝʜʘ — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ — описательный психолого - педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

ʂʨʠʪʝʨʠʷʤʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является ʜʠʥʘʤʠʢʘ основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы. 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                               

                      Директор ГКОУ                                                                                     

  ____________ Годына В.В.                                                                                                                              

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГКОУ кадетской школы-интерната № 5 «Преображенский кадетский корпус» 

на 2016 -  2017 уч. год 

Основное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

7 

а 

7 

б 

7 

в 

8 

а 

8 

б 

8 

в 

9 

а 

9 

б 

9 

в 

 ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ 

ʯʘʩʪʴ 

 

Филология  Русский язык 4 4 4 3 3 3 2 2 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                               

                      Директор ГКОУ                                                                                     

  ____________ Годына В.В.                                                                                                                              

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГКОУ кадетской школы-интерната № 5 «Преображенский кадетский корпус» 

на 2016 -  2017 уч. год 

Среднее общее образование 

                                                            Универсальный профиль 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

10 

а 

10 

б 

10 

в 

11 

а 

11 

б 

 ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ 

ʯʘʩʪʴ 

 

Филология  Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Английский 

язык  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Химия    2 2 2 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознани

е 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 1 1    

Музыка 

   1 1 1      

 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1    

Итого: 31 31 31 32 32 32 30 30 30 

ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ 
1 1 1 1 1 1   3 

   3 3 

 

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦ-

ʛʨʫʧʧʦʚʳʝ 

ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ 

Русский язык    1 1 1 1 1 1 

Математика 1 1 1    1 1 1 

Английский 

язык 
1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

32 

 

32 32 33 33 33 33 33 33 

ɼʝʣʝʥʠʝ 

 ʥʘ 

ʛʨʫʧʧʳ 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 1 1    

       Всего часов 38 38 38 39 39 39 37 37 37 



Литература 3 3 3 3 3 
Иностранный язык Английский 

язык  

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала  

математическог

оанализа, 

геометрия 

 
6 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

Информатика   1 1 1 1 1 

Естественные 

науки 

Биология 1 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия 1 1 1 1 1 

Общественные 

науки 

История 2 2 2 3 3 

Обществознани

е 

4 4 4 4 4 

География 2 2 2   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Итого: 32 32 32 31 31 

ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ 
3 3 3 4 4 

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦ-

ʛʨʫʧʧʦʚʳʝ  

ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 1 

История 1 1 1   

Обществознание    1 1 

Английский 

язык 
   1 1 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

34 

 

34 34 34 34 

ɼʝʣʝʥʠʝ ʥʘ ʛʨʫʧʧʳ Английский 

язык 

Информатика 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

ɺʩʝʛʦ ʯʘʩʦʚ 39 39 39 39 39 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

 ГКОУ кадетской школы-интерната № 5 

«Преображенский кадетский корпус» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

I. Общие положения. 
 

         Учебный план кадетской школы-интерната №5 разработан на основе:  

- Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ   от   29.12.2012 

- Федерального базисного учебного плана  (приказ Минобразования РФ № 1312  

от 9.03.2004 года  № 312 (в редакции приказа Министерства  образования и науки РФ от 30 августа 

2010 года  № 889  «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для общеобразовательный учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»)  и Федерального компонента государственного стандарта общего  

образования, утверждённого приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 



компонента государственных стандартов начального общего, основного  общего и среднего 

(полного) общего образования от 5.03.2004 года № 1089 (в  редакции  от 19 октября 2009  № 427); 

приказа МОиН  №1897 от 17 декабря 2010г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказа МОиН № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» и Письма  Минобрнауки РФ от 7 августа 2015 года № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Московского базисного учебного плана (приказ Департамента образования города 

Москвы № 958 от 11.05.2010 «Об утверждении Московского базисного учебного плана» в 

редакции приказа Департамента образования города Москвы от 4 мая 2011 года «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11мая 2010 года № 958»)); 

           - Письма Министерства  образования РФ от 02.04.01 № 302/28-5 «О Примерном учебном 

плане кадетских школ, кадетских школ - интернатов»; 

- Устава, основной образовательной программы КШИ №5 «Преображенский кадетский корпус». 

 

   Целевой установкой учебного плана в соответствии с Образовательной программой является: 

1. Создание условий для реализации главной воспитательной идеи учебного 

заведения – осознание обучающимися своего будущего предназначения – 

служения Отечеству. 

2. Обеспечение получения общей фундаментальной подготовки по всем областям 

среднего образования. 

3. Создание условий для реализации образовательной программы учебного 

заведения с учетом личностных особенностей и образовательных запросов 

обучающихся, всестороннего развития личности кадет как будущих офицеров и 

государственных служащих органов службы безопасности. 

4. Обеспечение условий для специальной профессиональной подготовки  

                 и начальной военной  подготовки, соответствующей цели работы кадетского   

корпуса, 

                а также профильного обучения в старших классах. 

 

 

В 2016 – 2017  учебном году учебный план  способствует решению следующих 

задач: 

1. Обеспечить базовый уровень образования учащихся. 

2. Создать условия для получения углубленных знаний по отдельным предметам  

      и профильного обучения. 

3. Обеспечить обучение  кадетов по специальным программам для кадетских 

образовательных учреждений. 

4. Создать условия для укрепления здоровья и становления гражданственности  

обучающихся.                                            

       Учебный план 2016– 2017 учебного года сохраняет преемственность с учебным планом 2015 – 

2016 учебного года. 

 

 Учебный план кадетского корпуса  предусматривает: 

 3-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 7 – 9 классов. Продолжительность учебного года –  34 учебных недели (не 

включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10 – 11 классов. Продолжительность учебного года –  34 учебных недели (не 

включая летний экзаменационный период). 



 

Перечень обязательных для изучения учебных предметов на всех ступенях обучения 

представлен полностью. Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

федерального и регионального компонентов, соответствует ФК ФБУП и МБУП. 

В соответствии с  требованиями  СанПиН и  Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для  7 – 11 классов – 45 минут. 

Продолжительность учебнойнедели – 5 дней. 

При составлении учебного плана кадетского корпуса индивидуальные, групповые занятия и 

домашние задания учитывались при планировании внеурочной деятельности обучающихся с 

учётом действующих санитарных правил и нормативов. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

образовательного учреждения использованы на: 

 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

 курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

 организацию факультативных, индивидуально - групповых занятий  обучающихся 

в рамках основной учебной сетки часов; 

 деление на подгруппы по отдельным предметам. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в   7,  8 классах – 2,5 ч., в 9 классах –  3,5 ч., в 10-11 –  3,5 ч.   

 

База, заложенная нормативом  базисного учебного плана, выполняется. 

С 7 по 9 классы кадетского корпуса общеобразовательные. 

10 и 11 классы – универсального  профиля. 

 

 

 

 

II. Основное общее образование. 

       Задачами обучения на данной ступени (7 – 9 классы) является освоение предметов базового 

содержания образования для данной ступени, развитие коммуникативной компетентности и 

общеинтеллектуальных способностей обучающихся. 

Изучаются обязательные в основной школе учебные предметы: Русский язык, Литература,  

Иностранный язык (английский),  Математика, Информатика, История, Обществознание, 

География, Физика, Химия, Биология, Физическая культура, Изобразительное искусство,  Музыка,  

ОБЖ, Технология. 

Области «Русский язык  и литература», «Естествознание», «История 

иобществознание» изучаются в соответствии с рекомендациями базисного плана. 

 Образовательной области «Иностранный язык» в соответствии с задачей обеспечения 

гуманитарной подготовки учащихся кадетского корпуса придается  особое  значение. Это 

способствует осуществлению цели, поставленной  Московской региональной системой обучения 

иностранным языкам. И  специфика  кадетского  корпуса службы безопасности  от ФСБ России 

предполагает предоставить условия для решения этой задачи.  

 В этом учебном  году в 7-9 классах 3 часа в неделю отведено на изучение данного предмета.  

Однако  на консультативных часах  во всех классах корпуса  обучающиеся изучают 

дополнительно  «Практический курс английского языка для кадетов»  с использованием 

учебников  для военных учебных заведений со спецификой, связанной  с профилем учебного 

заведения. 

В образовательную область «Математика» включено изучение раздела 

«Теориявероятностей и статистика» с 7 по 9 класс. 

 Преподавания предмета «Физическаякультура» во всех классах данной ступени  

проводится в объеме 3 часов  в неделю. Данное количество часов – традиционное, в соответствии 

с требованиями кадетского содержания образования. 

Предмет  ОБЖ  изучается во всех классах ступени по 1 часу. Это позволяет обеспечить 

изучение интегративно  Основ военной службы – обязательного предмета  кадетской 

составляющей. 

 Изучение предметной области «Искусство» осуществляется  за счет введения   предмета 

«Изобразительное искусство» (7,8 классы),  учебный предмет «Музыка» изучается в  7 классах. 



Предмет «Информатика» изучается в 7 – 9 классах. 

В 7-9 классах изучается базовый курс «Информатики», главной целью которого является 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ. 

 В целом, изучение информатики в 7-9 классах является  фундаментом для курса информатики 

старшей школы, когда воспитанники кадетского корпуса готовятся к поступлению в профильные 

учебные заведения службы безопасности РФ, где предъявляются высокие требования  к знанию 

данного предмета. 

В 7 и 8 классах  в области «Технология» изучается   предмет «Технология». Изучение этого 

предмета  должно обеспечить: 

-  активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- развитие творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами  выполнения графической документации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 7 – 9 классах, 

используется на расширение изучения образовательных областей, на  предметы кадетского 

содержания образования, кроме того, на индивидуально-групповые консультации по математике, 

английскому языку и русскому языку. 

 

 

 

III. Среднее  общее образование.  

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования  

в кадетском корпусе. Оно призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся кадетского корпуса, содействовать осознанию обучающимися своего 

будущего предназначения – служения  Отечеству, предоставлять  потенциальные  возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. В старших классах 

Преображенского кадетского корпуса создаются условия для дифференциации  содержания 

обучения кадетов, обеспечения преемственности между общим и профессиональным 

образованием в соответствии с их запросами. 

Профильное обучение на 3 ступени представлено изучением обязательных для кадетской 

школы-интерната предметов, а также расширением преподавания гуманитарных предметов в силу 

специфики Преображенского кадетского корпуса. 

Базовые общеобразовательные предметы даются в полном объёме. 

На данной ступени изучаются: Русский язык,  Литература, Английский язык,  Математика,  

История,  Обществознание,  Физика,   Химия,   Биология,   Физическая культура,    География, 

Информатика. 

При этом на профильном уровне изучаются: Русский язык, Математика,  Обществознание.  

Физическая культура  традиционно дается в объеме 3 часов. 

Предмет ОБЖ в 10 – 11 классах  изучается  по 1 часу в неделю. Получение 

воспитанниками начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан 

происходит на уроках ОБЖ  с включением модуля «Основы военной службы». 

Главными задачами курса ОБЖ в кадетском корпусе являются: 

1. Воспитание у кадетов беззаветной преданности Отечеству. 

2. Выработка у воспитанников высокого сознания общественного долга. 

3. Воспитание дисциплинированности учащихся. 

4. Привитие чувства мотивированности  овладения военной специальностью. 

5. Воспитание стремления добросовестно выполнять обязанности кадета. 

6. Совершенствование военных, военно-технических, специальных знаний. 

7. Подготовка кадетов к поступлению в высшие военные и гражданские 

образовательные учреждения РФ. 



Для обучающихся 10-11 классов  в плане  предусмотрены индивидуально-групповые 

консультации для подготовки к ЕГЭ  по русскому языку,  математике, истории  и  английскому 

языку. 

 

         Данный учебный план обеспечен учебниками, программами. В нем отражены все 

образовательные области, нормативы допустимой аудиторной нагрузки, нормативы 

финансирования. Учебный план дает возможность кадетскому корпусу определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляя основные направления в образовательной подготовке  

воспитанников  согласно  Федеральному  компоненту  государственного стандарта общего 

образования. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми воспитанниками, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы кадетского корпуса, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы воспитанников.     

 

                                                                

 

                                                                   « Утверждаю» Директор _________ Годына В.В. 

 

План внеурочной деятельности (кружки и секции) 

ГКОУ «Преображенский кадетский корпус» № 5 

2016-2017 учебный год 

Количество часов в неделю  по параллелям 

Направления внеурочной 

деятельности 

7 8 9 10 11 Всего  

ˤ͔ͦͤͤͦ-͙͙ͨ͊ͭͪͦͭ;͔͔ͫͦ͟  
Строевая подготовка 3 3 3 3 2 14 

Стрелковая подготовка 1 1 1 1 4 
Музейное дело 4    (7 – 11) 4 

˿͙͍ͨͦͪͭͤͦ - ͦ ͍͙͔͒ͦͪͦͭ͘͡Έ͔ͤͦ  
Силовая подготовка   4  (9-11) 4 

Баскетбол         3 (7 – 8) 2 4 (10 -11) 9 
Футбол 4 3 3  (9-10)  10 
Ручной мяч                        4   (7-9)   4 

Легкая атлетика 2 (7-8) 2 (9 – 11) 4 
Картинг 2  (7 – 8 ) 2 (9-10)  4 

˹͊ͯ;ͤͦ-͍͔ͨͦͤ͊͊ͭ͘͡Έ͔ͤͦ  

Легоконструирование 2  (7-8)    2 
Решение задач повышенной 

сложности по математике 

 1   4 5 

Подготовка к олимпиадам по 

биологии и экологии 

2    (7-11) 2 

Подготовка к экзаменам по физике   1  1 2 
Подготовка к экзаменам по истории и 

обществознанию 

  3   3 

Художественно-эстетическое   
Театральная студия 2 (7 – 11) 2 



Хоровая студия 4 (7 – 8)    4 
Духовой оркестр 6 (7 – 11) 6 

Всего 83 часа 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

по дополнительному образованию 

ГКОУ Кадетской школы-интерната  

«Преображенский кадетский корпус» № 5 

 на 2016-2017 учебный год 

План внеурочной деятельности по дополнительному образованию кадетского корпуса определяет 

общий объем внеурочной деятельности  (кружков и секций), состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности, цели и задачи дополнительного образования в кадетском корпусе. 

Нормативно-правовой базой данного плана являются: 

- Конвенция о правах ребенка; 

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273 –ФЗ от29.12.2012г.; 

-СанПиН 2.4.2.2821 -10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

Программа развития  кадетского корпуса; 

Образовательная программа; 

Устав ГКОУ КШИ № 5. 

План составлен с учетом  интересов родителей и обучающихся кадетского корпуса, а также  с 

учетом имеющихся кадровых , материально-технических условий. 

Кадетская школа-интернат ориентирована на обучение, воспитание и развитие тех граждан, кто 

решил посвятить свою трудовую деятельность служению Отечеству на гражданском или военном 

поприще с учетом их возрастных, физических и интеллектуальных личностных особенностей, 

потребностей и возможностей путем создания в ней максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного  и  физического развития  каждого воспитанника. Система 

внеурочной деятельности кадетского корпуса ставит цель: воспитание, развитие и обучение  

посредством реализации дополнительных образовательныхпрограмм как дополнение  к основному 

образованию,  а также развитие  умений и навыков самопознания, саморегуляции, 

самосовершенствования. 

     Задачи дополнительного образования: 

1. Развивать в процессе обучения  тип мышления,   адекватный будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Обеспечить возможность получения учащимися военной подготовки и  



развития их физических данных. 

3. Создать условия для широкой базы выбора вариантов высшего 

образования. 

4. Обеспечить этическое и нравственное воспитание учащихся. 

 

Кадетским корпусом  предоставляется возможность выбора воспитанниками и их родителями 

широкого спектра занятий,  направленных на развитие  обучающихся. 

Часы, отведенные на дополнительное образование,  не учитываются  при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, и проводятся во второй половине дня.Деятельность 

детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.Система 

дополнительного образования функционирует в течение учебного года. Создаются условия для 

непрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития творческой личности. Занятия проходят 

в свободное от основной учебы время. Уч-ся предоставляются возможности сочетать различные 

направления и формы занятий. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях  

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольной совместной  

деятельностьюНа дополнительное образование по учебному плану  отведено 83 часа и 

организовано по следующим направлениям: 

-военно-патриотическое; 

- спортивно – оздоровительное;  

- научно-познавательное; 

- художественно – эстетическое. 

Формы  объединений, реализуемых в 2016-2017уч.году: кружок, секция, студия. 

Занятость уч-ся дополнительным образованием составляет 100% уч-ся корпуса. 

      Все программы  дополнительного образования на 2016-2017 учебный год  согласованы на 

заседании методсовета (протокол № 1 от 9.09.2016) и утверждены директором корпуса. 

    Принцип всех программ дополнительного образования кадетского корпуса: 

1. 100%-ный охват обучающихся дополнительным образованием. 

2.Индивидуально-личностная ориентация обучающихся в изучении дополнительных программ. 

3. Общедоступность. 

4. Креативность. 

5. Соблюдение единства обучения, воспитания и развития. 

  В  кадетском корпусе 14 классов  (5параллелей с 7 по 11 класс).   

В 2016-2017 учебном году работает 18 объединений дополнительного образования. 

. 

Все  учащихся кадетского корпуса охвачены дополнительным образованием. Это подчинено 

задачам функционирования всех кадетских корпусов г. Москвы, т.к. в программы 

дополнительного образования включены обязательные для освоения обучающимися знания, 



умения и навыки, соответствующие   кадетской школе-интернате: это кружки и секции  

физкультурно-спортивной направленности, военно-патриотической направленности,  а также 

общеразвивающие  кружки и секции. 

        Кадетский корпус – школа с круглосуточным пребыванием, поэтому кадеты имеют 

возможность заниматься после уроков в полную силу своих желаний и возможностей 

дополнительным образованием.  Преображенский кадетский корпус  предоставляет для этого все 

условия: оборудованные помещения  и квалифицированных педагогов.   

Содержание дополнительных  образовательных программ соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям; 

- соответствующему уровню образования; 

- направленностям дополнительных программ; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности), формах и методах 

обучения (активных методах, дифференцированного обучения, конкурсах, экскурсиях ит.д.), 

средствах обучения.  

Показателем работы является участие объединений в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

выставках, фестивалях и т.д. 

        Материальная база, помещения, кадровый состав позволяет выполнять программы 

дополнительного образования  в полном объеме.  

Списки используемой литературы, методических пособий, материально-техническое оснащение 

занятий прописаны педагогами дополнительного  образования в каждой образовательной 

программе индивидуально. 

 

 

 

3.2.Система условий реализации  основной образовательной программы в 

соответствиями требований Стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 



• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, 

кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями: 

 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации  материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на получение  

социально значимого  продукта; 

 исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  

поведения; 

 деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, группами  

людьми); 

 творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

 спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и самоизменение; 

 трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  

современных профессий  и рынка  труда. 

 

Группа специалистов, работая в единой команде: 



 реализуют образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учителя, педагог-

организатор, социальный педагог. 

В целях реализации основной образовательной программы  и достижения планируемых 

результатов в ГКОУ « Преображенский кадетский корпус»  № 5  создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  включают: 

 укомплектованность учителями-предметниками (100%); административным персоналом 

(100%); для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги, имеющие необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способные к инновационной профессиональной деятельности. 

 

  Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов  с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизации образования  принимается  деятельность, 

ориентированная  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 

ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части  по результатам труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

воспитанников решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

обучающихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, 

которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

 



3.2.1. Качество условий (ресурсов) организации образовательного процесса 

Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения 

 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности в казенном  

общеобразовательном учреждении Кадетская школа-интернат № 5 « Преображенский кадетский 

корпус» соответствует государственным требованиям. 

Тип   учреждения:  казенное общеобразовательное. 

 

Вид образовательного казенного Учреждения: кадетская школа-интернат. 

 

Нормативно-правовая база сформирована. 

Учредительные документы:  

Имеются документы о создании учреждения, учредительного договора, разграничение 

полномочий между учреждением и учредителем: 

Устав:  

 Структура и содержание Устава соответствует Закону "Об образовании в Российской 

Федерации"  и действующему законодательству;  

 наименование учреждения в Уставе соответствует наименовании   в  регистрационных 

документах налоговой и статистической служб;  

 порядок принятия, утверждения и своевременность внесения изменений и дополнений в 

Устав соблюдается;  

 в Уставе отражены особенности общеобразовательного учреждения (тип, режим работы, 

организация учебно-воспитательного процесса, оказание платных дополнительных услуг и 

др.). 

 Устав КШИ № 5  в полной степени регламентирует деятельность ОУ, определяет предмет, 

цели и порядок деятельности ОУ, регламентирует организацию и содержание, формы 

образовательного процесса, права и обязанности участников образовательного процесса, 

управление в школе, имущество и финансово-хозяйственную деятельность, порядок 

реорганизации и ликвидации ОУ, перечень видов локальных актов.  

 

˾͔͎͙ͫͭͪ͊ͼ͙ͦͤͤ·͔ ͔͒ͦͯͣͤͭ͟·Υ  

 

Условия функционирования ГКОУ  «Преображенский кадетский корпус» № 5 как 

образовательного учреждения и юридического лица подтверждены основными документами: 

имеются  свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц, о постановке на 

учёт в налоговом органе, о праве пользования земельным участком, об имущественных 

отношениях 

 Свидетельство Федеральной налоговой службы  серия 77№ 017209225   о постановке на 

учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, основной 

государственный регистрационный № 1037718002805, присвоен ИНН 

7718232530/771801001  выдано  ИФНС  № 18 по г. Москве. 

 Свидетельство Федеральной налоговой службы  серия 07 о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц  7 июля 2015 г.  казенного 
общеобразовательного учреждения «ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 5 



«Преображенский кадетский корпус», основной государственный регистрационный № 
1037718002805 за государственным регистрационным номером  2157747704112. 

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком от 18 июля  2000 года серия, № 102119 выдано 
Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  

 Приказ № 627 от 06.08.2001 О реорганизации Экспериментального комплекса социальной 
помощи детям и подростка Московского  Департамента образования. 

˶͙ͼ͔͙ͤ͘Ύ ͤ͊ ͍ͨͪ͊ͦ ͍͔͔͙͒ͤΎ ͍͔ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͭ͘͡Έ͚ͤͦ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭ 
Образовательная деятельность ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 5 «Преображенский 

кадетский корпус»  осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности,  регистрационный №  036481 от 28 августа 2015г., выдано Департаментом 

образования г. Москвы, срок действия – бессрочно. 

Аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 77А01, № 0002456, регистрационный 

номер 003883  от 30 октября  2015 года. 

Локальные акты учреждения:  

Локальными актами, разработанными ОУ самостоятельно, в том числе положениями, 

регламентируются такие направления деятельности, как управление ОУ, права и обязанности 

участников образовательного процесса, организация образовательного процесса, внутришкольный 

контроль, методическая работа, информатизация образовательного процесса, внеклассная 

воспитательная работа.  

Локальные акты учреждения  соответствуют перечню и содержанию Устава учреждения, 

законодательству РФ;  разработаны согласно Положению о  порядке  разработки и принятия 

локальных нормативных актов, в соответствии с требованиями. 

 

Локальные акты учреждения  

1. Управление  ОУ 

 

Название локального акта 

Положение об оплате труда работников МКОУ  

Положение о педагогическом совете 

Положение о родительском комитете 

Положение об Управляющем совете 

Приказ о  режиме работы кадетского корпуса 

 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

Должностные инструкции для работников 



Коллективный договор 

Положение о порядке  приема , отчисления, восстановления и перевода уч-ся  

Правила  внутреннего трудового распорядка для работников 

Правила поведения для кадетов 

Правила внутреннего распорядка  для уч-ся 

 

3. Организация образовательного процесса 

Название локального акта 

Положение  по ведению электронного  журнала 

Положение о ведении дневников 

Положение об организации замены уроков 

Положение о промежуточной аттестации учащихся переводных классов  

Положение о системе отметок, формах и порядке текущей аттестации 

Положение об учебном кабинете 

Положения о ведении и проверке    тетрадей уч-ся 

Положение об учебном кабинете  

Положение о  рабочей программе 

Положение о школьной библиотеке 

Положение о библиотечном фонде учебников 

Положение о методическом дне учителя-предметника 

Положение о предпрофильной подготовке 

Положение о психолого – медико – педагогическом консилиуме 

Положение о школьном самоуправлении 

Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

 

4. Внутришкольный контроль 

Положение о внутришкольном контроле 

 

5. Методическая работа 

Положение  о методическом совете 



Положение о методическом  объединении  учителей-предметников  

Положение о мониторинге качества образования в кадетском корпусе 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение о проведении  предметных декад 

Положение о порядке  проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения  соответствия занимаемой должности 

 

6. Информатизация образовательного процесса 

Правила использования сети Интернет 

Положение об официальном сайте 

Регламент по работе с электронной почтой 

 

7. Воспитательная работа 

Название локального акта 

Положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, применяемых к 

кадетам 

Положение о работе Совета профилактики правонарушений 

 

8. Охрана труда и техника безопасности 

Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями,  работниками,  обучающимися и воспитанниками. 

Положение об административно – общественном контроле по охране труда. 

Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

Положение об организации обучения и проверке знаний по пожарной 

безопасности 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

В 2015-2016 учебном году численность педагогического состава была 52 человека. Из них 

учителей-предметников - 22 человека.  Педагогов дополнительного образования, не работающих 



учителями-предметниками, – 2 человека. Работает педагог-психолог. Классных воспитателей, не 

являющихся учителями-предметниками, – 22 человека. 

Состав педагогических кадров кадетского корпуса в основном своем составе характеризуется 

стабильностью. Из 52 человек  -  новых педагогов – 13 человек, из них  новых учителей нет, новых 

воспитателей – 9. Прием новых сотрудников   объясняется увеличением количества обучающихся, 

а также тем, что на 6-8 классах работают по 2 воспитателя. Остальные работают уже в течение 

нескольких лет.  В качестве  воспитателей работают офицеры Вооруженных Сил РФ. 

 

Количество педагогов 

Общее количество 49 человек 

Женщины 24 

Мужчины 25 

Возраст:                            25-35 лет 7 

                                           35 лет и старше 42 

                                           Пенсионеры 7 

Совместители 2 

 

По квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория 8 

Первая квалификационная категория 10 

Вторая квалификационная категория 2 

Не имеют категории 29 

 

Характеристика педагогов по педагогическому стажу 

До 5 лет нет 

5 – 10 лет 8 

10 – 20 лет 24 

Более 20 лет 17 

 

Характеристика педагогов по другим показателям 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ, ʚ % 

Высшее образование 48 



Нет педагогического образования 19 

«Отличник образования» 3 

«Заслуженный учитель РФ» 1 

Кандидат наук 4 

Почетный работник образования 3 

 

За последних 3 года высшую категорию получили 7  педработников,    первую – 6 человек. 

 Профессиональная подготовленность, опыт работы и стабильность коллектива позволяют 

решать в кадетском корпусе серьезные задачи по обучению и воспитанию подрастающего 

поколения. Текучесть кадров составляет 5 – 6 %, вакансий нет.  

Средняя педагогическая нагрузка – 24 часа, включая индивидуально-групповые 

консультации, спецкурсы, объединения дополнительного образования. Большинство 

педагогических работников (82%) – 31-50 лет, т.е. людей самого активного возраста. 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное  расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  На каждую 

единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. Должностные инструкции 

разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) 

по должностям руководителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических 

работников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих учреждений», 

утверждёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ,  

оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы с профсоюзным 

комитетом. Сотрудники  ознакомлены с должностными  инструкциями. 

Штатное  расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров    оптимальна,  соответствует  нормативным документам штатно-

финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества 

обучающихся.  Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в  100% 

соответствии с базовой квалификацией. 

Укомплектованность педагогическими кадрами  

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует государственным 

требованиям:  

 школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая узких специалистов 

(психолог, социальный педагог, педагог – организатор и т.д.). 

Укомплектованность педагогическими кадрами  

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует государственным 
требованиям:  

 школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая узких специалистов 
(психолог, социальный педагог). 

 



Уровень квалификации педагогических работников 

 Все педагоги  в соответствии с нормативными документами, повышают квалификацию в 

различных формах, включая самообразование; 

 82% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ по различным темам. 

В  2015-2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации  по должности 

«учитель – предметник»  8 учителей: 

 10 педагогов - дистанционные курсы по теме «Развитие электронных образовательных Интернет-

ресурсов нового поколения, систем дистанционного  обучения»,  

Средняя  нагрузка педагогов  21 час в неделю. 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии 

 Педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

 100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 100% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 88% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность при 

организации образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

  принятие идеологии ФГОС общего образования; 

  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация  методической   работы  

      Необходимость совершенствования системы управления кадетским корпусом диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности. Так, внедрение нового содержания 

образования и новых его технологий требует усиления методической работы с учителями. 

 С целью   совершенствования методической работы по всем направлениям работает 

Методический совет кадетского корпуса. 

   Методический совет  включает в себя: 

 1) председателей  методических объединений 



- учителей математики  и информатики,  

- учителей  предметов гуманитарного цикла, 

-учителей иностранного языка, 

-учителей естественного цикла, 

2)наиболее опытных учителей, использующих  в своей работе инновационные методики, 

3) опытных классных воспитателей. 

Перед Методическим советом поставлена цель координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы, направленной на: 

· выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

· организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

освоение новых педагогических технологий; 

· разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников 

корпуса; 

· внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 

· участие в аттестации сотрудников корпуса. 

Многие педагоги ОУ работают  в инновационном режиме, используя современные технологии 

воспитания и обучения. 

      При реализации основной образовательной  программы педагогический коллектив  на разных 

ступенях образования использует следующие педагогические технологии: 

 

Наименование образовательных технологий, 

используемых педагогами корпуса в ʦʙʫʯʝʥʠʠ 

Уровень введения технологии 

Проблемное  и модульное бучение Все педагоги 

Дифференцированное обучение  
Все педагоги 

Проектная деятельность   Все  педагоги 

 Технология “Дебаты” Педагоги, работающие на параллели 8 -11классов,  

уроки обществознания, истории, литературы 

Исследовательская деятельность  Педагоги, работающие на параллелях 7-11-х 

классов (выборочно, с детьми, мотивированными на 

успех) 



 Технология коммуникативно-деятельностного 

обучения 

МО учителей иностранного языка 

Информационно-коммуникативные технологии     Все педагоги 

Технология развития «критического мышления» МО учителей  гуманитарных и естественных  

дисциплин 

 

      Представленные технологии используются  в урочной  и внеурочной деятельности для 

развития  универсальных учебных действий обучающихся.       Научно – методическое 

обеспечение образовательного процесса складывается из  программ, рекомендуемых 

Министерством образования и  науки РФ к освоению всеми воспитанниками на  базовом уровне в 

соответствии с государственными стандартами. 

 В системе дополнительного образования кадетского корпуса используются программы, 

ориентированные на творческое развитие воспитанников. Следующим шагом должно стать 

создание учителями индивидуальных программ и планирований, ориентированных на 

индивидуальные способности и возможности кадетов. 

      Формы организации методической работы  динамичны. Они изменяются, обновляются в 

зависимости от многих факторов, основные из которых: 

-государственная политика в сфере образования, законодательные акты и документы; 

- уровень педагогической культуры учителей, их методическая грамотность; 

 - морально-психологический климат в коллективе; 

-материально-технические возможности организации методической работы.  

Повышение  уровня квалификации педагогов происходит через: 

- работу предметных методических объединений; 

- работу кафедры качества образования 

- самообразование учителей; 

- работу творческих групп по одной проблеме;  

- проведение открытых уроков; 

- психолого-педагогические семинары; 

- взаимопосещение уроков; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- педагогические советы — своеобразную школу повышения профессионального мастерства 

учителя; 

- участие в  проектной  и исследовательской деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 



• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса  

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

      . Цель психологической службы – обеспечение полноценного психического и 

личностного  сопровождения  развития воспитанников  в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

Основные задачи психологической службы: 

ü Консультативно-диагностическая, коррекционная, психопрофилактическая помощь 
в условиях образовательного учреждения; 

ü Социально-психологическая помощь, содействие в профессиональной ориентации; 

ü Консультации по правовым вопросам, связанным с охраной психического здоровья  

воспитанников; 

ü Составление рекомендаций по обучению, воспитанию,  социально-бытовым условиям   

воспитанников; 

ü Иные меры, необходимые для психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения личности несовершеннолетних. 

Работа психологической службы ведется по следующим направлениям: 

- психологическое просвещение; 

- психодиагностика; 

- психологическое консультирование; 

- развивающая и психокоррекционная работа; 

- работа психологической службы с детьми, учителями, родителями, администрацией. 

 Основные модули в работе психологической службы: 

-  Подростки 7-9 классов 

- Кадеты  10-11 классов. 

ɺʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

- Помощь  новым воспитанникам  в адаптации к новым социально-психологическим условиям 

кадетского корпуса;  

- Развитие интеллектуального и личностного потенциала воспитанников; 

- Профилактика различных отклонений в эмоциональной, поведенческой, познавательной сфере;  

Основные задачи: 

 

- Отслеживание процесса адаптации новых учащихся в среднем звене кадетского корпуса; 

- Оказание психолого-педагогической помощи кадетам, испытывающим трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 



 - Контроль протекания пубертатного период. 

- Осуществление индивидуальных консультаций с девятиклассниками по вопросам 

психологической готовности к экзаменам; 

-Психолого-педагогическая поддержка педагогов и обучающихся старших классов по вопросам 

обучения, профориентации и личностного роста. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, 

а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В кадетском корпусе 20 предметных кабинетов, спортзал, мастерская. Все они оснащены 

необходимым оборудованием и эстетично оформлены. Оснащение кабинетов составляет от 70% 

до95%  необходимого до нормы. Материалы кабинетов пополняются в течение всего учебного 

года. Во всех предметных кабинетах есть современные ТСО: компьютеры, видеодвойки, 

музыкальные центры, мультимедийные  проекторы, интерактивные доски – в каждом кабинете; 

видеотека и фонотека методического кабинета предоставлены в распоряжение педагогов.  В 

соответствии с планом ВШК  в течение учебного года проходят смотры кабинетов, выявляются 

недостатки в их оформлении, оформляются заявки на новое оборудование и учебные пособия. Для 

педагогов оформлена учительская. Постоянно пополняется содержание методического кабинета, 

где проходят заседания методического совета и расширенные производственные совещания. 

 Учебный корпус находится в хорошем состоянии. Предметные кабинеты ежегодно участвуют  в 

районных, окружных и городских смотрах. Комиссия, принимающая кабинеты по определенным 

критериям,  выставляет достаточно высокие оценки за состояние учебно-материальной  базы 

учебного корпуса. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 



Спортивные сооружения: спортзал, тренажерный зал, спортплощадка, площадка для минифутбола 

и др. – находятся в  состоянии, соответствующем санитарным нормам и требованиям ТБ.                            

Фонд библиотеки насчитывает 15583 экземпляра. Это школьные учебники, брошюры, журналы, 

художественная литература, справочные пособия, энциклопедии для детей. Комплектами 

учебников кадетский корпус обеспечен на данное время полностью. 

 Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса школы соответствует требованиям: 
 

 школа оснащена учебниками  и  методической литературой по всем предметам учебного 

плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская 

художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы). 

 

Состояние материально-технической базы 

 

 

№ 

Залы,  

кабинеты, мебель,  

оборудование, техника 

 

 

Кол-во 

 

Оптимальное 

состояние 

 

Допустимое 

состояние 

1 Спортивный зал  1 +  

2 Спортивная площадка  1 +  

3 Актовый зал  1 +  

4 Кабинеты:    

1) ʈʫʩʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ  3 +  

2) ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʠ  3 + + 

3) ʌʠʟʠʢʠ  1 +  

4) ʍʠʤʠʠ  1 +  

5) ɹʠʦʣʦʛʠʠ  1 +  

6) ʀʩʪʦʨʠʠ   2 +  

7) ɻʝʦʛʨʘʬʠʠ  1 +  

8) ɸʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ 4 + + 

9) ʀʥʬʦʨʤʘʪʠʢʠ  2 +  



10) ʆɹɾ 1 +  

11) ʆɺʉ 1 +   

5 Столовая  1 +  

6 Мебель  есть   

7 Компьютеры есть   

8 Ноутбуки есть   

9 Планшеты есть   

10 Телевизоры  есть   

11 Кодоскопы есть   

12 Видеомагнитофоны  есть   

13 Магнитофоны  есть   

14 Видеокамеры  есть   

15 Мультимедийные 

проекторы  
есть 

  

16 Интерактивные доски  есть   

 

На территории корпуса находятся 3 четырёхэтажных здания: учебный корпус 

(капитальный ремонт в 2001 году), спальный корпус (капитальный ремонт в 2004 году), корпус 

второй половины дня (капит. ремонт -  в 1999 году). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно – методическое обеспечение в 2016 -2017 учебном году 

 

Предметы Программа, год 

издания 

Учебник, год издания 

 

Русский язык 

 

Программы 

Образовательных 

учреждений. 

Русский язык 5-9 кл. 

М.: «Просвещение» 

2009г. 

Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А. 

Шанский Н.М. 

 

7 кл. Баранов М.Т. – Русский язык. 

Москва. 

Просвещение, 2014г.,  

8 кл. Бархударов С.Г.-Русский язык. 

Москва. Просвещение,2014г. 

9 кл. Бархударов С.Г.-Русский язык.  

Москва. Московские учебники,2011г 

10-11 кл. Греков В.Ф.- Русский язык. 

Москва. 

Московские учебники, 2008г 

Литература 

 

Программа 

общеобразовательных 

Учреждений. 

Литература 

Под ред. 

Коровиной В.Я. 

5-11 классы 

М.: «Просвещение» 

2010г. 

. 

7 кл. Коровина. -Литература. Москва. 

Просвещение, 2014г.  в 2-х частях. 

8 кл. Коровина. -Литература. Москва. 

Прлсвещение 2015г. в 2-х частях. 

9 кл. Коровина. -Литература. Москва. 

Московские учебники, 2011г. в 2-х 

частях. 

10 кл. Лебедев Ю.В-. Литература. 

Москва.  Просвещение, 2014г. в 2-х 

частях. 

11 кл. Журавлев В.П.- Русская 

литература. 

Москва. Московские учебники, 2011г. в 

2-х частях. 



Алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория 

вероятностей 

И статистика 

Рабочие программы 

Миндюк Н.Г. 

Алгебра. 

Предметная линия 

Учебников 

Ю.Н.Макарычев и др. 

7-9 классы 

М.: «Просвещение», 

2011г. 

 

7 кл. Макарычев Ю.Н.- Алгебра. 

Москва. , 2 Просвещение, 2014г.  

8 кл. Макарычев Ю.Н.- Алгебра. 

Москва. Просвещение, 2014г. 

9 кл. Макарычев Ю.Н.- Алгебра. 

Москва. Просвещение, 2014г. 

 

10-11 кл. Колмогоров А.Н.  - Алгебра и 

начала анализа. Москва. Московские 

учебники, 2011г. 

 

 

7-9 кл. Тюрин Ю.Н. Теория 

вероятностей и статистика, 2008г.  

Геометрия В.Ф. Бутузов 

Геометрия. 

Рабочая программа к 

учебнику 

Л.С.Атанасян и др. 

7-9 классы и др. 

М.: «Просвещение» 

2011г.. 

7-9 кл. Атанасян Л.С.- Геометрия. 

Москва. Просвещение, 2014г. 

 

10-11 кл. Атанасян Л.С.- Геометрия. 

Москва. Просвещение, 2014г 

Английский язык 

 

Примерные программы 

основного общего 

образования. 

Английский язык. 

Стандарты второго 

поколения. 

5-9 классы. 

М.: «Просвещение» 

2009г. 

КузнецовА.А. 

Рыжаков М.В. 

Кондаков А.М. 

 

7 кл. ..- Английский язык. Валиулина 

Ю.Е.,  Просвещение, 2015г.  

8 кл. . Английский язык. Валиулина 

Ю.Е Просвещение, 2015г 

9 кл. Английский язык. Валиулина Ю.Е 

Просвещение, 2015г 

10 кл. Гроза О.Л.- Английский язык 

нового тысячелетия. Обнинск. 

Титул,2009г. 

11 кл. Гроза О.Л.- Английский язык 

нового тысячелетия. Москва. 

Московские учебники. 



 

Биология 

 

 

 

 

 

 

7 кл. Пономарева И.Н..- Биология. 

Москва. Вентана-Граф,2014г.  

8 кл. Драгомилов А.Г. Биология. 

Человек. Москва. Вентана-Граф,2014г.  

9. Кл. Пономарева И.Н. Биология.  

Москва. Вентана-Граф,2011г.  

10 кл.Пономарева И.Н.- Биология. 

Москва. Вентана-Граф,2011г 

11кл. Пономарева И.Н.- Биология. 

Москва. Вентана-Граф,2011г. 

География 

 

 

Программы  

Общеобразовательных 

учреждений. 

География. 

6-9. 10-11 классы 

М.: «Просвещение» 

2010г. 

Николина В.В. 

Алексеев А.И. 

Липкина Е.К. 

7 кл. Алексеев А.И.. География. 

Москва. 

 Просвещение, 2014г., 

 8 кл. Алексеев А.И..- География 

России. Москва. Дрофа, 2014г.  

9 кл. Алексеев А.И..- География 

России. Москва. Дрофа, 2014г 

 

10 кл. Максаковский В.П.- География. 

Москва. Просвещение, 2014г., 

Физика Программы для 

Общеобразовательных  

Учреждений. 

Физика 

7-11 кл. 

М.: «Мнемозина» 

2010г. 

Генденштейн Л.Э. 

Зинковский В.И. 

7 кл. Генденштейн Л.Э..- Физика. 

Москва. Мнемозина,2011г. 

8 кл. Генденштейн Л.Э.  -Физика. 

Москва. 

Мнемозина, 2011г. 

9 кл. Генденштейн Л.Э.- Физика. 

Москва. 

Мнемозина,2011г. 

10 кл. Генденштейн Л.Э.- Физика. 

Москва. Мнемозина,2009г. 

11 кл. Генденштейн Л.Э.- Физика. 

Москва. Мнемозина,2009г. 



 

Химия 

 

Программа курса 

Химии 

Для 8-11 классов 

Общеоьразовательных 

Учреждений 

О.С.Габриелян 

М.: «Дрофа»,2011г. 

 

8 кл. Габриелян О.С.- Химия. Москва. 

Дрофа,2008г. В 2-х частях. 

9 кл. Габриелян О.С.- Химия. Москва. 

Дрофа,2014г. В 2-х частях. 

10 кл. Габриелян О.С.- Химия. Москва. 

Дрофа,2009г. 

11 кл. Габриелян О.С.- Химия. Москва. 

Дрофа,2009г 

История. 

 

Программы 

общеобразовательных 

Учреждений 

6-11 классы 

История. 

М.: «Просвещение» 

2009г. 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 кл. Юдовская А.Я...-Всеобщая 

история. История нового времени. 

Москва. 

Просвещение, 2014г.   

Данилов А.А.- История России. Конец 

16-17вв. Москва. Просвещение, 2014г.. 

8 кл. Юдовская А.Я..- Всеобщая 

история .История нового времени. 

1800-1900г.г. Москва 

Просвещение.2014 

Данилов А.А.- История России.19 в. 

Москва. Просвещение,2014г 

9 кл. Данилов А.А.- История России,20 

начало 21вв. Москва. ОАО Московские 

учебники,2009г. 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история с 

древнейших времен до конца 19 в. 

Москва. Московский учебник 2008 

10 кл. Андреев И.Л...- История России с 

древнейших времен до конца 19 в. 

Москва. Московские учебники, 2013г. 

11 кл. Данилов А.А. – История России. 

Москва. ОАО Московские 

учебники,2008г. 

Волобуев О.В. История России,20 

начало 21вв. Москва. Мнемозина,2010г. 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая 

история,20 начало 21вв. Москва. ОАО 

Московские учебники,2008г. 



Обществознание Программы 

Общеобразовательных 

Учреждений. 

Обществознание 

6-11 классы. 

М.: «Просвещение» 

2010г. 

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф.. 

Примерные программы 

По учебным предмет. 

Обществознание 

5-9 классы. 

М.: «Просвещение» 

2011г. 

Кузнецов А.А. 

Рыжаков М.В. 

7 кл. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

Москва. Просвещение, 2014г. 

8 кл. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

Москва. Просвещение, 2015г.  

9 кл. Боголюбов Л.Н.- Обществознание. 

Москва. ОАО Московские 

учебники,2008г. 

10 кл.  Боголюбов Л.Н.- 

Обществознание. Москва. 

Просвещение, 2014г.  . 

11. кл. Боголюбов Л.Н.- 

Обществознание. Москва. 

Просвещение, 2014г.   

Кашанина Т.В.- Основы права. Москва. 

Вита-Прес,2006г. 

ОБЖ  7 кл. Латчук В.Н..- Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Москва. Дрофа,2014г. 

8 кл. Смирнов А.Т..- Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Просвещение. 2015г. 

9 кл. Воробьев Ю.Л.- Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Москва. АСТ Астрель,2009г 

10 кл. Латчук В.Н. -Основы 

безопасности  

жизнедеятельности. Москва. 

Дрофа,2006г. 

11 кл. Латчук В.Н. -Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Москва. Дрофа,2006г. 

 

Физическая Комплексная. 6-7 кл. Матвеев А.П..- Физическая 



культура Программа физического 

воспитания 

Учащихся  1-11 классов 

М.: «Просвещение» 2008г. 

Лях В.И.  Зданевич А.А. 

культура. Москва. Просвещение, 2014г.   

10-11 кл. Лях В.И.- Физическая 

культура. Москва. Московские 

учебники,2008г 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

Общеобразовательных 

Учреждений. 

Информатика 

2-11 классы 

М.: «БИНОМ»2005г. 

Программы базового 

Курса «Информатика и ИКТ 

для основной школы.» 

Босова Л.Л. 

7 кл. Босова Л.Л.- Информатика. 

Москва. Бином,2014г.  

8-кл. Босова Л.Л.. Информатика и ИКТ. 

Москва. Бином,2015г. 

9 кл. Босова Л.Л.. Информатика и ИКТ. 

Москва. Бином, 2013г. 

10 кл. Гейн А.Г..- Информатика и ИКТ. 

Москва. Просвещение,2013г 

11 кл. Гейн А.Г..- Информатика и ИКТ. 

Москва. Просвещение,2013г 

 

Музыка 

 

Коваленко Н.Г., 1999г 

 

7-8кл. Сергеев Г.П..- Музыка. Москва. 

Просвещение, 2013г. 

 

ИЗО 

 

 

Горяева Н.А. 

Неменская Л.А 

7-8 кл. Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство в жизни 

человека. Москва. Просвещение, 2013г.  

 

 

Охрана здоровья воспитанников кадетского корпуса 

Охрана здоровья воспитанников предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, но и 

профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Сегодня вопросы здоровья вводятся в рамки учебных предметов. Это позволяет  углубить 

получаемые знания и осуществить межпредметные связи.  

Среди здоровьесберегающих технологий можно выделить личностно-ориентированное обучение, 

которое учитывает особенности каждого ученика и раскрывает его потенциал. Личностно-

ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов 

организации учебной деятельности.  

  Ежегодно  в корпусе  проводится диагностика  заболеваний воспитанников. По данным 

диспансеризации среди детей на первом месте ортопедическая патология (нарушение осанки, 

сутулость, сколиозы). На втором месте  - патология глаз. Среди болезней внутренних органов 

преобладает  патология желудочно- кишечного тракта (гастриты, гастродуодениты). 



Защита учащихся от перегрузок осуществляется по следующим программам: 

-выполнение санитарно- гигиенических норм при организации учебного процесса; 

- контроль за объёмом учебной нагрузки:  количество уроков, время на выполнение домашних 

заданий,  за нагрузкой от дополнительных занятий, за  занятиями активно- двигательного 

характера; 

- разработка и введение интегративных курсов; 

- проведение системы экскурсионных мероприятий; 

- распределение учебной нагрузки в соответствии с нормативами; 

- проведение физкультминуток на уроках 

- контроль за объёмами домашних заданий. 

        Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, заложенными в 

учебном плане. 

       В качестве защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и психического 

здоровья в школе созданы благоприятные условия для отдыха учащихся  в промежутках между 

уроками  на переменах: рекреации оборудованы банкетками, произведено внутреннее озеленение 

здания, создан кабинет психологической службы и кабинет эмоциональной разгрузки. 

       Педагогическим коллективом проводится большая работа по формированию, укреплению и 

сохранению здоровья учащихся: 

- посадка детей с учётом состояния здоровья детей; 

- работа по формированию умений планировать свой день, неделю; 

- создание комфортного эмоционального фона; 

-организация и контроль питьевого режима и питания обучающихся; 

-  беседы о вреде курения, наркомании, токсикомании; 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

        В кадетском корпусе систематически проводятся Дни здоровья и спорта, школьные 

соревнования, 

       Ежедневно реализуется необходимый объём двигательной активности учащихся: 

 - физзарядка перед уроками;  

 - физкультминутки на уроках (3-5 минут); 

 - подвижные предметы; 

- уроки физической культуры (3 часа в неделю); 

 - спортивные и оздоровительные программы в блоке  дополнительного образования. 

         Созданы условия, направленные на сохранение жизни и здоровья обучающихся: 



 - оборудованы помещения соответствующей мебелью, учебно-методическими пособиями и  

оборудованием; 

- соблюдение воздушно-теплового, питьевого режимов; 

- организовано медицинское обслуживание и питание обучающихся; 

- поддерживается санитарное состояние помещений; 

        Организована работа спортивных секций по  баскетболу, боксу. 

        Регулярно проводятся школьные спортивные праздники, участие детей в спортивных 

соревнованиях района, округа, города. Регулярно проводятся профилактические прививки, Дни 

здоровья. 

В корпусе ведётся работа по предупреждению травматизма: 

• рейды по соблюдению правил безопасности, по выявлению состояния содержания 

школьного здания; 

• проведение бесед по соблюдению правил противопожарной безопасности, поведения 

на улице, в общественном транспорте; 

• проведение инструктивных занятий по правилам поведения и технике безопасности в 

кабинете химии, физики, спортивном зале, кабинете информатики 

• встречи с работниками ГИБДД,  Госпожнадзора, ПДН 

Для информирования родителей, детей, педагогов и общественности о работе по 

здоровьесбережению материал помещается на школьном  сайте. 

  Питание воспитанников осуществляется на основании контракта с фирмой «ВИТО». 

Корпус располагает большим и уютным помещением столовой-доготовочной  на 230 посадочных 

мест. 

            Время питания воспитанников всех классов установлено расписанием, которое 

соответствует учебной нагрузке в определенный день недели. 

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь 

необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. 

         Каждый день осуществляется бракераж готовой продукции и дежурство в столовой. 

Контроль за качеством питания  осуществляет комиссия по питанию, которая состоит из 

администрации кадетского корпуса, медицинского работника,  родителей   воспитанников. 

     Образовательная программа Преображенского кадетского корпуса предназначена 

удовлетворить потребности: 

• ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ï в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету; 

• ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации; 

• ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ï в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение  достижений культуры и воспитание 

молодого поколения  людей, решивших посвятить себя в будущем служению Отечеству на 

гражданском или военном поприще. 
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