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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная образовательная программа составлена на основе требований ФГОС. 

Цель основной образовательной программы  

Целью основной образовательной программы является воспитание социально ответственной и 

гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций; формирование фундаментальных знаний 

о науке и культуре и умений их практического применения; укрепление духовных и физических 

сил школьников; формирование готовности к ответственному выбору траектории обучения по за-

вершении основной школы.  

Принципы построения образовательной программы  

1. Доступность образования — создание условий для обеспечения доступа каждому учащемуся к 

качественному образованию; 

 2. Вариативность — создание условий выбора учащимися программ разной направленности и 

уровня сложности в соответствии с образовательными интересами, потребностями и способно-

стями;  

3. Преемственность — реализация учебных планов и рабочих программ, ориентированных на пре-

емственность между уровнями образования, годами обучения, а также обязательной частью обра-

зовательной программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений;  

4. Индивидуализация — учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, склонностей, способностей и интересов учащихся при организации образователь-

ного процесса, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

 5. Единство учебной и воспитательной деятельности — организация учебного процесса на дости-

жение личностных результатов освоения образовательной программы через урочную и внеуроч-

ную деятельность;  

6. Деятельностный подход — организация активной познавательной деятельности с ориентацией 

на универсальные учебные действия;  

7. Сотрудничество — организация взаимодействия с внешними организациями (социальными, 

культурными, научными, образовательными) с целью обогащения содержания образовательных 

программ и ресурсов (кадровых, материально-технических);  

 8. Здоровьесбережение — использование здоровьесберегающих педагогических технологий, при-

ведение объёма учебной нагрузки в соответствие требованиям действующих санитарных правил 

и нормативов, формирование культуры здорового образа жизни у учащихся; 

9. Академическая надёжность (объективность оценивания) ориентация на качественное фундамен-

тальное образование и объективную оценку качества образовательных результатов.  
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10. Академическая мобильность – возможность изменения учащимися форм обучения, направле-

ния обучения.  

11. Профессиональная требовательность — использование современных технологий при подборе 

кадров, учёт показателей эффективности в организации кадровой политики при распределении 

учебной нагрузки, формировании системы оплаты труда, организации обучения сотрудников и 

повышения их квалификации;  

12. Цифровая открытость — цифровизация механизмов реализации образовательной программы в 

целях предоставления доступа учащимся и их родителям (законным представителям), педагогиче-

скому коллективу к информации о содержании образовательного процесса, результатах обучения, 

персональных достижениях с помощью функциональных возможностей платформы « электронная 

школа». Основная образовательная программа ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени гене-

рал-лейтенанта С.И. Горшкова» включающего в себя открытую цифровую среду, которая предо-

ставляет возможности для эффективного решения образовательных, коммуникативных и управ-

ленческих задач учреждения, осуществляющие сопровождение и поддержку образовательных ор-

ганизаций. 

Механизмы реализации основной образовательной программы  

Основная образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений в соотношении 70% и 30% соответственно. Обязательная 

часть представляет собой совокупность учебных предметов из обязательных предметных обла-

стей. Формируемая часть представляет собой инвариантные (обязательные для выбора) и вариа-

тивные (по выбору) курсы учебного плана и курсы внеурочной деятельности. 

 Особенности образовательной программы  

Программа ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова» пред-

полагает реализацию следующих образовательных решений:  

-предпрофильное обучение — это обучение на уровне основного общего образования, направлен-

ное на подготовку учащихся к профильному обучению на уровне среднего общего образования 

(или иным траекториям получения образования по завершении основной школы), предполагаю-

щее комплексные решения в учебном плане и плане внеурочной деятельности (углублённое изу-

чение отдельных предметов, наличие учебных курсов по выбору, занятия и мероприятия внеуроч-

ной деятельности);  

-образовательная вертикаль — это предпрофильное обучение, направленное на формирование го-

товности к предпрофессиональному обучению. 

Преемственность с образовательными программами НОО и СОО заключается: 

 – в учёте образовательных результатов выпускников начальной школы при проектировании фор-

мируемой части образовательной программы основной школы; 
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 – в наличии образовательных решений в начальной школе (в курсах по выбору и во внеурочной 

деятельности), позволяющих сделать выбор направления программы обучения в основной школе 

и помогающих оценить готовность к этому выбору;  

– в наличии образовательных вертикалей в основной школе, позволяющих продолжить обучение 

в предпрофессиональных классах средней школы.  

Возможные формы получения образования и механизмы их реализации:  

– очное обучение;  

– очно-заочное обучение; 

 – заочное обучение; 

 – семейное обучение.  

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной организации, которая предпо-

лагает проведение занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, в группе, индивиду-

ально, в том числе с применением дистанционных технологий).  

форма обучения — форма обучения, реализуемая в образовательной организации, которая пред-

полагает сочетание занятий с учителем (в классе, в группе, индивидуально, в том числе с приме-

нением дистанционных технологий) и самостоятельное освоение учащимися образовательной 

программы. Рекомендованное минимальное количество часов занятий с учителем – 25% от учеб-

ных часов, предусмотренных учебным планом и планом внеурочной деятельности. Обучение по 

очно-заочной и заочной формам осуществляется по индивидуальным учебным планам в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и санитарными нормами и правилами. Обязательным является и со-

ставление плана внеурочной деятельности. При формировании индивидуального учебного плана 

и плана внеурочной деятельности проверяется соотношение объёма обязательной и формируемой 

части в соответствии с требованиями ФГОС ООО 70% и 30% соответственно. При очно-заочной 

форме обучения учащийся может выбрать для самостоятельного изучения учебный предмет (курс) 

учебного плана, курс внеурочной деятельности полностью или его часть. При этом в индивиду-

альном учебном плане необходимо указать объём часов очного и заочного обучения по каждому 

из учебных предметов (курсов). Занятия с учителем могут проводиться вместе с классом или ин-

дивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий, в соответствии с возможно-

стями образовательной организации. Особенности заочного обучения — форма обучения, реали-

зуемая в образовательной организации, которая предполагает самостоятельное освоение учащи-

мися основной образовательной программы с прохождением текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации в образовательной организации.  

Заочная форма обучения отличается от семейной формы получения образования и самообразова-

ния тем, что учащийся входит в контингент образовательной организации, которая несёт ответ-

ственность за освоение учащимся её образовательной программы. При заочной форме обучения 
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учащийся осваивает все учебные предметы (курсы) учебного плана и курсы внеурочной деятель-

ности самостоятельно. Консультирование учителя организуется для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе с применением дистанционных об-

разовательных технологий. Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по 

предметам (курсам, в том числе внеурочной деятельности), предусмотренные образовательной 

программой. Порядок организации разных форм обучения и порядок зачисления и перевода пред-

ставлены в локальном акте образовательной организации.  

Семейное обучение — это форма получения образования вне школы. Осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Общая характеристика программы 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Целевой раздел Содержательный   
раздел 

Организационный   
раздел 

Пояснительная записка 

цели реализации, принципы 
формирования и механизмы 
реализации, общая характе-

ристика  

Ссылка 
   

Планируемые результаты 
 

содержательная и критериальная 
основа разработки всех рабочих 

программ, программы формирова-
ния УУД, системы оценки результа-

тов 

Ссылка 

Система оценки    пла-
нируемых результатов 

содержание и критерии 
оценки, формы представления ре-
зультатов, учёт разных форм и ме-
тодов обучения, оценка динамики 
достижений, объективность, про-
межуточная аттестация, оценка 

проектной деятельности,  

Ссылка 
   

Рабочие программы 

содержание, планируемые ре-
зультаты, тематическое пла-
нирование, возможность ис-

пользования ЭОР  

Ссылка 

Программа формиро-
вания УУД 

связь УУД с содержанием предме-
тов, особенности основных 

направлений и форм учебной дея-
тельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 
Ссылка 

Рабочая программа вос-
питания 

анализ воспитательного процесса 
в организации, цели и задачи вос-
питания, виды, формы и содержа-

ние воспитательной деятельно-
сти, система поощрения социаль-

ной успешности 

 Ссылка 

Учебный план 

определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), 
формы промежуточной аттестации 

учащихся  

Ссылка 

   

Календарный учебный гра-
фик 

дата начала и окончания учебного 
года,продолжительность учебного 
года, сроки и продолжительность ка-
никул, сроки проведения промежуточ-
ной аттестации 

Ссылка 
   

План внеурочной  
деятельности 

формы организации и объём вне-
урочной деятельности с учётом 

образовательных потребностей и 
интересов учащихся, запросов ро-
дителей (законных представите-
лей), возможностей организации 

Ссылка 
 

Характеристика условий ре-
ализации ООП 

Ссылка 
   

Календарный план воспита-
тельной работы 

Ссылка 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования (ос-

новная характеристика)  

Реализация основной образовательной программы ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени 

генерал-лейтенанта С.И. Горшкова» направлена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты формируются в единстве учебной и воспитательной деятельности по 

направлениям: 

 – духовно-нравственное воспитание,  

– гражданское воспитание, 

 – патриотическое воспитание, 

 – эстетическое воспитание, 

 – физические воспитание, формирования культуры здоровья и благополучия, 

 – трудовое воспитание,  

– экологическое воспитание,  

– ценности научного познания. 

 Метапредметные результаты включают: 

 – освоение учащимися межпредметных понятий, которые используются в нескольких предмет-

ных областях; 

 – освоение универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятив-

ных; – способность использовать универсальные учебные действия в учебной деятельности, со-

циальной практике; 

 – готовность к самостоятельному осуществлению учебной деятельности, сотрудничеству с педа-

гогами и сверстниками; 

 – овладение навыками работы с информацией.  

Метапредметные результаты сгруппированы по видам универсальных учебных действий: 

 – овладение познавательными универсальными учебными действиями: базовыми логическими, 

базовыми исследовательскими и действиями по работе с информацией; 

 – овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: общения, совместной 

деятельности, социальных навыков, эмоционального интеллекта; 

 – овладение регулятивными универсальными учебными действиями: самоорганизации, само-

контроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и других.  

Предметные результаты включают освоение учащимися научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области. Особенности предметных 

результатов:  
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– ориентированы на деятельностные формы освоения предметного содержания; 

 – связаны с метапредметными и личностными результатами; 

 – дифференцированы по типам в зависимости от качества применения способов действий при 

решении учебных задач:  

 начальный (репродуктивный) результат — способность ученика выполнять действия по 

образцу, готовому алгоритму, в типичной, знакомой ситуации,  

 повышенный (продуктивный) результат — способность ученика извлекать знания из ин-

формации, данной в неявном виде, действовать в изменённой ситуации, выбирать нужный 

способ действий, преобразовывать этот способ в зависимости от поставленной задачи, 

 высокий (рефлексивный) результат — способность ученика осуществлять поиск и откры-

тие знаний, действовать в новой учебной ситуации, конструировать новый способ дей-

ствий в ходе решения самостоятельно выявленной и поставленной учителем проблемы. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты достигаются в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. Характеристика личностных, метапредметных и предметных 

результатов отражена в рабочих программах по предметам, курсам, модулям, в том числе 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Цель системы оценки образовательных результатов — установление соответствия обра-
зования требованиям ФГОС, получение объективной информации о состоянии качества об-
разования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, своевремен-
ное принятие педагогических и управленческих решений.  

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Механизмы формирования и развития 
образовательных результатов 

 – содержание учебного материала  
 – виды деятельности 
 – формы организации деятельности 
 – технологии  
 – методы  
 – методики 
 – системные решения 
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Система оценки образовательных результатов реализует системно-деятельностный, уров-
невый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту-
пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется за счёт фиксации различных типов планируемых результатов: 
начального (репродуктивного), повышенного (продуктивного) и высокого (рефлексив-
ного).  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 
– оценки предметных и метапредметных результатов; 
 – использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, про-
межуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-
ных достижений и для итоговой оценки;  
– использования контекстной информации (особенности учащихся, условия в процессе обу-
чения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об-
разования; 
 – использования разнообразных форм контроля. 
 Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках внутренней си-
стемы оценки качества образования. Внутренняя система оценки качества образования 
(ВСОКО) — совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической ос-
нове оценку образовательных достижений учащихся, оценку эффективности деятельности 
образовательной организации. ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внут-
ренний мониторинг качества образования, независимую оценку качества образования. 
Внутришкольный контроль — процесс получения и переработки информации о ходе и 
результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих 
решений. Внутренний мониторинг качества образования — проведение наблюдений, об-
следований по соблюдению всеми участниками учебно-воспитательного процесса законо-
дательных и иных нормативных актов, касающихся качества образования, требований к по-
рядку и условиям реализации программы.  
Независимая оценка качества образования — проведение внешних оценочных проце-

дур, которые осуществляются в отношении деятельности образовательной организации по 

реализации образовательных программ в целях определения соответствия образовательных 

результатов требованиям ФГОС.  

Формы контроля. 

 Для оценки образовательных результатов используются следующие формы контроля: 

 анализ музыкальных произведений – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь на знание основ 

музыкального искусства и собственное впечатление;  



13 
 

  анкета/формуляр – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося рабо-

тать с опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определен-

ные вопросы для получения определенной информации;  

  аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося восприни-

мать и понимать содержание звучащих текстов;  

  ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося соблю-

дать единый орфографический режим, правильность выполнения письменных ра-

бот, соответствие их объёма и содержания требованиям; 

  виртуальный практикум – форма контроля, позволяющая оценить умение учаще-

гося применять теоретические знания путём имитационного проведения экспери-

ментов; 

  выразительное чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм литературного про-

изношения, передавая идейно-образное содержание текста;  

 географический диктант – форма контроля, позволяющая оценить комплексные гео-

графические знания учащегося; 

 грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить результаты усво-

ения учащимся изучаемых грамматических явлений, умение производить простей-

ший языковой анализ слов и предложений;  

  графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

представлять решение задачи в условно-графической форме;  

  демонстрация техники упражнений – форма контроля, позволяющая оценить навык 

учащегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 

способом, близким к эталонному; 

 диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество диалогиче-

ского/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного об-

мена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства 

их позиций;  

 диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пунктуацион-

ные навыки учащегося; 

 дневник самоконтроля – форма контроля, позволяющая оценить умение вести спе-

циально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния сво-

его физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физических заня-

тий; 
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 доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развёрнутого 

выступления учащегося по определённому вопросу, основанного на самостоятельно 

привлечённой, структурированной и обобщённой им информации, в том числе в 

виде презентации; – домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется 

и оценивается умение учащегося самостоятельно выполнить задания на закрепление 

и углубление знаний, речевых навыков и умений, полученных на уроке;  

 зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образователь-

ных результатов учащегося посредством индивидуального или группового собесе-

дования или выполнения практической работы;  

 изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать со-

держание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 

являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, последова-

тельность, логичность; 

  исследовательская работа – форма контроля, позволяющая оценить умение учаще-

гося проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, уста-

новления закономерностей, обобщения и обоснования информации; 

 комбинированная работа – форма контроля, позволяющая оценить предметные зна-

ния, умения и навыки учащегося посредством выполнения практических и теорети-

ческих заданий разного типа; 

 конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося представлять 

результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно-по-

знавательной задачи в условиях конкурсных испытаний;  

 конспект – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вести связное, 

сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваиваемого мате-

риала (статьи, доклада, книги, лекции и др.); 

 конференция – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося публично 

представлять свои проектные или исследовательские работы, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

 лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося 

проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта эксперимен-

тальным методом с применением лабораторного оборудования; 

  лабораторный опыт – форма контроля, позволяющая оценить практические умения 

учащегося в изучении количественных или качественных характеристик изучаемого 

объекта, процесса или явления в ходе непродолжительного по времени одноактового 

исследования с применением лабораторного оборудования;  
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 личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая оценить умение учаще-

гося составлять письменное обращение близкому человеку, например, другу по пе-

реписке, оформленное в соответствии с определёнными правилами;  

 математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить способность уча-

щегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации ре-

шения или ответа;  

 монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать ин-

формацию устно; 

 музыкальная викторина – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

на слух распознавать и определять жанровую или авторскую принадлежность музы-

кальных произведений, их форму, характер или образное  содержание, имя, тип или 

состав исполнителей; 

 музыкальный дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

фиксировать собственные впечатления, возникшие при прослушивании (разучива-

нии) музыкального произведения, посещении концерта или музыкального спек-

такля, и/или выражать их в творческой форме (например, в виде рассказа, эссе, сти-

хотворения, рисунка);  

 олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности учащегося к реше-

нию творческих задач;  

 опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

 осложнённое списывание – форма контроля, позволяющая оценить орфографиче-

ские и пунктуационные навыки учащегося посредством списывания текста, содер-

жащего орфографические и пунктуационные изменения, а также выполнения зада-

ний по данному тексту; 

 пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося устно излагать 

прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания 

текста, последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при харак-

теристике образов); 

  письменный ответ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося по-

строить развёрнутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на за-

данную тему. Основными критериями оценки при этом являются полнота, аргумен-

тированность, связность и последовательность изложения;  

 практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 

навыков и умений учащегося; 
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 проект – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося осуществ-

лять деятельность, направленную на создание продукта; 

  работа с картой – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося распо-

знавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

 реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа инфор-

мации у учащегося, а также его способности представления ключевых идей и фор-

мулирования выводов на их основе, выполненного по определенным правилам 

оформления; 

 решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося самосто-

ятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение поставлен-

ной задачи;  

 словарный ассоциативный ряд – форма контроля, позволяющая оценить умение уча-

щегося приводить ассоциативные ряды, возникающие с определенной лексической 

единицей;  – словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание 

учащимся слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописа-

ния; 

 смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 

понимать смысловое содержание текста;  

 соревнование – форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди учащихся 

или команд учащихся по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в це-

лях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверждён-

ному положению (регламенту);  

 сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося создавать 

связный текст с учётом языковых норм;  

 списывание – форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, орфогра-

фические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного текста;  

 творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой де-

ятельности учащегося; 

 терминологический диктант – форма контроля, позволяющая оценить уровень вла-

дения учащимся терминологическим аппаратом предмета; 

 тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

 тестирование физических качеств – форма контроля, предполагающая измерение 

или испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 
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физического состояния, физической подготовленности и двигательных способно-

стей на основе комплекса разнообразных упражнений; 

 техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося читать 

и понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ 

чтения, правильность, осознанность;  

 устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенно-

сти усвоения учащимся учебного материала и проверить умение строить связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему или поставленный во-

прос; 

  устный счёт – форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения уча-

щимся вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений;  

  учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося созда-

вать завершённую художественную работу по предложенному образцу;  

 учебное задание – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося выпол-

нять действия, направленные на достижение цели, заданной в  рамках проблемной 

ситуации; – учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предмет-

ных умений и навыков; 

 читательский дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

  чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося воспринимать и 

понимать содержание графически зафиксированных текстов;  

 экспериментальная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения учаще-

гося при выполнении опытно-поисковой работы и/или эксперимента;  

 эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося создавать неболь-

шой прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо пред-

мете, теме, проблеме.  

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в том 

числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах. Контрольная работа яв-

ляется одним из видов контроля и нацелена на оценку достижения каждым учащимся или 

группой учащихся требований к предметным и/или метапредметным результатам обучения 

в соответствии с ФГОС при освоении образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, модуля образовательной программы. 
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 Таблица 1. Распределение контрольных работ по предметам и годам обучения. 

Предмет 

              Параллель   

5  класс 6 класс  7 класс 8 класс  9 класс 

Алгебра - - 6 6 7 

Биология 1 2 2 3 3 

География  1 1 2 2 2 

Геометрия  - - 5 5 7 

ИЗО 0 0 0 0 - 

Информатика - - 1 1 1 

Ин.язык 3 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 

Литература  1 1 1 1 1 

Математика 9 8 - - - 

Музыка 0 0 0 0 - 

ОБЖ - - - 0 0 

Обществознание 0 2 2 2 2 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Технология 0 0 0 0 0 

Физика - - 3 3 3 

Физкультура 0 0 0 0 0 

Химия - - - 4 3 

 

 Используемые шкалы оценивания. 

 В школе используются 5-балльная (текущее оценивание и оценивание за учебный период, 

оценка «1» не используется), и зачетная системы оценивания (за учебный период). Крите-

рии выставления отметок по разным предметам в зависимости от формы контроля  

Критерии оценивания.  

Оценка "5" ставится в случае: 

 - знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного матери-

ала; 

 - умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4" ставится в случае: 

 - знания всего изученного программного материала; 



19 
 

 - умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полу-

ченные знания на практике; - незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении 

изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ 

Оценка "3" ставится в случае: 

 - знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затрудне-

ния при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учи-

теля;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы;  

- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного матери-

ала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 Оценка "2" ставится в случае: 

 - знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы от-

дельных представлений об изученном материале;  

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ; 

 - полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки - незнание определения основных понятий, зако-

нов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обо-

значений величин, единиц их измерения; - незнание наименований единиц измерения (фи-

зика, химия, математика, биология, география, технология, ОБЖ);  

- неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; - неумение делать 

выводы и обобщения; 

 - неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 - неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблю-

дения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  
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- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; - нарушение тех-

ники безопасности; 

 - небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих при-

знаков второстепенными; 

 - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оп-

тические и др.); 

 - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий ра-

боты прибора, оборудования;  

 - ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

 - нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного от-

вета (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - не-

рациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

Недочетами являются: - нерациональные приемы вычислений и преобразований, выпол-

нения опытов, наблюдений, заданий;  

- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 - орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 За учебный период у обучающихся в электронном журнале должно быть выставлено не 

менее: - 3 (трех) текущих отметок при изучении предмета в рамках 1 (одного) часа в не-

делю; - 5 (пяти) текущих отметок при изучении предмета в рамках 2 (двух) часов в неделю; 

- 7 (семи) текущих отметок при изучении предмета в рамках 3 (трех) и более часов в не-

делю. При выставлении отметки за учебный период учитель руководствуется средним 

арифметическим, полученным обучающимся по результатам учебного периода с учетом 

коэффициентов за различные виды работ и выполнения письменных проверочных и неза-

висимых диагностических работ) и пересчитываются в отметку по следующей шкале:  

 отметка «5» выставляется при среднем арифметическом 4,5 - 5,0;  

 отметка «4» выставляется при среднем арифметическом 3,5 - 4,49; 

 отметка «3» выставляется при среднем арифметическом 2,5 - 3,49;  

 отметка «2» выставляется при среднем арифметическом 2,49 и менее.  
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При зачетной фиксации оценок, «зачет» выставляется при средневзвешенном балле в ЭЖД 

не менее 2,5.  

Особенности оценки достижения метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения уровня сфор-

мированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, ре-

гулятивных. Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 

метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества об-

разования и независимой оценки качества образования.  

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках независимой 

оценки качества образования являются:  

– диагностическая работа по цифровой грамотности для учащихся 6-х классов, 

 – диагностическая работа по функциональной грамотности в 5-х классах, 

 – диагностическая работа по функциональной (математической) грамотности в 6-х классах, 

– диагностическая работа по функциональной (читательской) грамотности в 6-х классах,  

 – диагностическая работа по функциональной грамотности в 8-х классах,  

– диагностическая работа по функциональной грамотности в 9-х классах. 

 

 Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных результатов является 

проект. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предметных и метапред-

метных результатов учащихся. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учё-

том целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

 Таблица 2.     Критерии и показатели оценки проекта. 

Критерии оценки проекта Показатели  

Способность к самостоятель-
ному приобретению знаний и 
решению проблем 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре-
ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, про-
гноза, макета, объекта, творческого решения и т.д 

Сформированность предметных 
знаний и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий 

Сформированность регулятив-
ных действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятель-
ностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность коммуника-
тивных действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её резуль-
таты, аргументированно ответить на вопросы 
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Особенности оценки достижения предметных результатов  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, а 

также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). 

 Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

 знание и понимание, 

 применение,  

 функциональность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

 алгебра 
 

ссылка 
 
 

 
Рабочая программа  

русский язык 
 

ссылка 
 

 
Рабочая программа 

математика 
 

ссылка 
 

 
Рабочая программа    

музыка 
 

ссылка 
 

Рабочая программа 
биология 

 
ссылка 

 

Рабочая программа  
физическая культура 

 
ссылка 

 

Рабочая программа 
технология 

 
ссылка 

 

Рабочая программа 
изобразительное искус-

ство 
 

ссылка 
 

Рабочая программа 
география 

 
ссылка  

 

Рабочая программа 
 химия 

 
ссылка 

Рабочая программа 
физика 

 
ссылка 

Рабочая программа  
геометрия 

 
 ссылка 

Рабочая программа 
История 

 
ссылка 

 

Рабочая программа  
обществознание 

 
ссылка 

Рабочая программа ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

 
ссылка 

 

Рабочая программа     
информатика 

 
ссылка 

Рабочая программа 
ОРКСЭ 

 
 

ссылка 
 

Рабочая программа ино-
странный язык  
(английский) 

 
ссылка 

 

Рабочая программа 
функциональная гра-

мотность 
 

ссылка 
 

Рабочая программа  
разговоры о важном 

 
ссылка 

 

Рабочая программа 
 

Рабочая программа Рабочая программа Рабочая программа 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

Универсальные учебные действия — это совокупность способов действия учащихся, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усво-

ение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Универ-

сальные учебные действия группируются по трём направлениям: 

 – познавательные учебные действия — совокупность способов познания окружаю-

щего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокуп-

ность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полу-

ченной информации;  

 – коммуникативные учебные действия — совокупность способов осуществления 

продуктивного общения и совместной деятельности; 

 – регулятивные учебные действия — совокупность способов действий, обеспечива-

ющих организацию, регулирование и коррекцию самостоятельной учебной деятель-

ности.  

 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется через урочную и вне-

урочную деятельность. В урочной деятельности связь универсальных учебных действий с 

предметным содержанием отображена в рабочих программах по предметам как часть пла-

нируемых результатов (метапредметных), которые в формулировках результатов выделены 

курсивом. Также механизмы формирования определяются формами организации учебной 

деятельности, используемыми методами и технологиями как в урочной, так и во внеуроч-

ной деятельности.  

 

Особенности оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформиро-

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисци-

плинарных знаний. Для оценивания результатов учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности используются такие формы контроля, как проект и исследовательская работа. 
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Таблица 3.    Критерии оценки проектной деятельности. 

№ Критерй Описание  
1 Обоснование и поста-

новка цели, планирование 
путей ее достижения 

Цель не сформулирована (0 баллов) Цель определена, но план 
достижения ее отсутствует (1 балл) Цель определена, но план 
ее достижения дан схематично (2 балла) Цель определена, ясно 
описана, дан подробный план путей ее достижения (3 балла) 
Цель определена, ясно описана, дан подробный план путей ее 
достижения, проект выполнен точно и последовательно в со-
ответствии с планом (4 балла) 

2 Полнота использованной 
информации, разнообра-
зие источников 

Использована минимальная информация (0 баллов) Большая 
часть представленной информации не относиться к сути ра-
боты (1 балл) Работа содержит незначительный объем подхо-
дящей информации из ограниченного количества соответству-
ющих источников (2 балла) Работа содержит недостаточно 
полную информацию из возможного спектра подходящих ис-
точников (3 балла) Работа содержит достаточно полную ин-
формацию из широкого спектра подходящих источников (4 
балла) 

3 Соответствие выбранных 
средств цели и содержа-
нию работы 

Заявленные в проекте цели не достигнуты (0 баллов) Большая 
часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подо-
браны используемые средства (1 балл) В основном заявленные 
цели достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но 
не достаточные (2 балла) Работа целостная, выбранные сред-
ства достаточны и использованы уместно и эффективно (3 
балла) 

4 Творческий и аналитиче-
ский подход к работе 

Работа не содержит личных размышлений и представляет со-
бой нетворческое обращение к теме проекта (0 баллов) Работа 
содержит размышления описательного характера, не исполь-
зованы возможности творческого подхода (1 балл) В работе 
предпринята серьезная попытка к размышлению и представ-
лен личный взгляд на тему проекта, применены элементы 
творчества, но нет серьезного анализа (2 балла) Работа отлича-
ется творческим подходом, содержит глубокие размышления с 
элементами аналитических выводов, но предпринятый анализ 
недостаточно глубок (3 балла) Работа отличается глубокими 
размышлениями и анализом, собственным оригинальным от-
ношением автора к идее проекта (4 балла) 

5 Анализ процесса и резуль-
тата работы 

Не предприняты попытки проанализировать процесс и резуль-
тат работы (0 баллов) Анализ процесса и результата работы за-
менен простым описанием хода и порядка работы (1 балл) 
Представлен последовательный обзор хода работы по дости-
жению заявленных в ней целей (2 балла) Представлен исчер-
пывающий обзор хода работы с анализом складывавшихся си-
туаций (3 балла) 

6 Личная заинтересован-
ность автора, его вовле-
ченность в работу 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение ав-
тора (0 баллов) Работа несамостоятельная, демонстрирующая 
незначительный интерес автора к теме проекта (1 балл) Работа 
самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес 
автора к работе (2 балла) Работа полностью самостоятельная, 
демонстрирующая подлинную заинтересованность и вовле-
ченность автора (3 балла 

7 Качество подготовки пре-
зентации 

Презентация отсутствует (0 баллов) Однообразие содержания 
слайдов (представлена только иллюстративный материал (1 
балл) Информация разнообразна, но не все слайды читаемы 
(неудачный фон, шрифт, расположение и т.д.) (2 балла) Нару-
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шены общепринятые правила оформления презентации (от-
сутствие титульного листа, сведений об авторе, списка исполь-
зованных информационных источников; чрезмерно большое 
количество слайдов и т.п.) (3 балла) Высокое качество презен-
тации (4 балла) 

8 Качество устного выступ-
ления 

Выступление не подготовлено (0 баллов) Отсутствие логики в 
изложении материала (1 балл) Выступление логически вы-
строено, при этом речь не отвечает литературным нормам (ис-
пользуются слова-паразиты, длительные паузы для подбора 
нужных слов; неправильно ставятся ударения в словах; допус-
каются лексические и стилистические ошибки и т.п.) (2 балла) 
Есть логика в изложении материала, речь грамотная, но не со-
блюдается регламент выступления; владение материалом не-
достаточно свободно (3 балла) Выступление тщательно проду-
мано, подготовлено и представлено; соблюдается регламент; 
свободное владение материалом (4 балла) 

9 Соответствие требова-
ниям оформления пись-
менной части 

Письменная часть проекта отсутствует (0 баллов) В письмен-
ной части работы отсутствуют установленные правилами по-
рядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении (1 
балл) Предприняты попытки оформить работу в соответствии 
с установленными правилами, придать ей соответствующую 
структуру. (2 балла) Работа отличается четким и грамотным 
оформлением в точном соответствии с установленными пра-
вилами (3 балла) 

10 Качество проектного про-
дукта 

Проектный продукт отсутствует (0 баллов) Проектный про-
дукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удоб-
ство использования, соответствие заявленным целям) (1 балл) 
Продукт не полностью соответствует требованиям качества (2 
балла) Продукт полностью соответствует требованиям каче-
ства (эстетика, удобство использования, соответствие заявлен-
ным целям) (3 бала) 

11 Глубина раскрытия темы 
проекта 

Тема проекта не раскрыта (0 баллов) Тема проекта раскрыта 
фрагментарно (1 балл) Тема проекта в целом раскрыта (2 
балла) Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор проде-
монстрировал глубокие знания по теме проекта (3 балла) 

  

Таблица 4. Критерии оценки исследовательской работы 

№ Критерии Описание 
1 Тип работы – реферативная работа (1 балл)  

– реферативно-исследовательская работа (2 балла ) 
 – исследовательская работа, проект (3 балла) 

2 Использование известных 
результатов и научных фак-
тов 

– использован учебный материал школьного курса(1 балл)  
– использовано до 5 источников информации (2 балла )  
– использовано более 5 источников информации (3 балла) 

3 Качество исследования, со-
держательная сторона ра-
боты 

-тема раскрыта не полностью(1 балл)  
– тема раскрыта полностью (2 балла ) 
 – автором проведено сопоставление и анализ представленных в 
научной литературе позиций, теории (3 балла) 

4 Практическая значимость 
работы 

-результаты могут быть использованы в качестве лекций в школьной 
аудитории (1 балл)  
– результаты могут быть опубликованы в материалах конференции, 
рекомендованы к участию в конкурсах, турнирах (2 балла ) 

5 Оригинальность подхода – традиционная тематика (1 балл) 
 – нетрадиционная тематика (2 балла ) 

6 Владение автора научным 
аппаратом, стилевым разно-
образием 

-автор владеет базовым аппаратом (1 балл) 
 – автор владеет общенаучными и специальными терминами (2 
балла) 
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7 Полнота цитируемых источ-
ников, ссылки 

-автор не осуществляет цитирование и не делаетссылки в работе на 
используемые источники (1 балл)  
– автор осуществляет цитирование, но не делаетсноски и ссылки на 
используемые источники (2 балла )  
– автор осуществляет цитирование, делает сноски и ссылки на ис-
пользуемые источники (3 балла) 

8 Качество оформления ра-
боты, соответствие стандар-
там оформления. 

-работа не соответствует стандартам, плохо просматривается струк-
тура или отсутствуют несколько разделов (0 баллов) 
 – работа соответствует стандартам оформления (1 балл)  
– работа оформлена изобретательно, применены нетрадиционные 
средства, повышающие качествоописания (рисунки, фотографии и т. 
п.) (2 балла ) 

9 Четкость выводов нет выводов – выводы по работе имеются, но они не соответствуют 
целям и задачам работы (1 балл) 
 – выводы полностью соответствуют целям и задачам работы (2 
балла ) 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами ГКОУ 

«Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова». Родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразова-

тельной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, наци-

ональных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нрав-

ственные ценности культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная де-

ятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государ-

ственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-

ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся Современный российский национальный вос-

питательный идеал -  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за насто-

ящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучаю-

щихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
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закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра-

дициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, при-

менения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения обще-

образовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей са-

мостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятель-

ности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности.  

Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина Рос-

сии, правовой и политической культуры;  
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  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культур-

ной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаи-

мопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным тради-

циям; 

  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте-

чественного и мирового искусства; 

  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа  жизни и эмо-

ционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возмож-

ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и соци-

альной среде, чрезвычайных ситуациях;  

  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессио-

нальной деятельности; 

  экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры на основе российских базовых (гражданских, конституциональ-

ных) ценностей, сформулированные на уровне основного общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС, обеспечивают единство воспита-

ния, воспитательного пространства.  
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультур-
ном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. Пони-
мающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории рос-
сийской государственности на основе исторического просвещения, российского национального историче-
ского сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 
готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод 
при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой дискри-
минации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. Принимающий участие в 
жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на уча-
стие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, куль-
туру. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране, городе Москве. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 
народов России. Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и совре-
менности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 
ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 
(с учётом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность оценивать своё поведе-
ние и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие антигу-
манных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нрав-
ственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиоз-
ного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 
как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес 
к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 
российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в искусстве. Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-
кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыра-
жение в разных видах искусства, в художественном творчестве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 
и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе 
в информационной среде. Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную фи-
зическую активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления ал-
коголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состо-
яние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным усло-
виям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. Со-
знающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяже-
нии жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующий в ре-
шении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность. 3573 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-
сов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение эко-
логической культуры человека, общества. Сознающий свою ответственность как гражданина и потреби-
теля в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий активное 
неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в практической деятельности экологи-
ческой, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуаль-
ных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности на систему науч-
ных представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях че-
ловека с природной и социальной средой. Развивающий навыки использования различных 
средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Организация воспитательной деятельности ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени ге-

нерал-лейтенанта С.И. Горшкова» опирается на школьный уклад, выражающий самобытный 

облик образовательной организации. ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.И. Горшкова» образовательная организация, реализующая программы началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования. Развивая новые возможно-

сти и направления на всех уровнях общего образования наше образовательное учреждение 

сохраняет и преумножает лучшие традиции школы. 

Наше образовательное учреждение имеет богатую историю. Оно открыто ещё в прошлом 

веке и прошло много ступеней развития: от реального училища до кадетской школы. В 2009 

году школе присвоено имя земляка, казачьего генерала- Сергея Ильича Горшкова. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся установлены требования к внешнему виду 

учащегося, который должен соответствовать общепринятым этическим и эстетическим тре-

бованиям к школьной форме (одежде) и требованиям (регламентом) общеобразовательного 

учреждения (пиксельная). Для участия в общешкольных мероприятиях кадеты используют 

парадную форму.  

Организация питания в ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта 

С.И.Горшкова» осуществляется в школьной столовой, которая соответствуют санитарно-
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эпидемиологическим требованиям. ООО «ВИЛМАП» обеспечивает школу всеми рационами 

питания - завтраками, обедами, полдниками, ужинами. Школа обеспечивает учащихся двух- 

(обед, и полдник) и пяти разовым (для проживающих круглосуточно) горячим питанием (зав-

трак, обед, полдник, ужин и второй ужин). Все воспитанники школы получают бесплатное 

питание. 

 Безопасность образовательного учреждения охватывает широкий спектр направлений – 

от профилактики несчастных случаев до антитеррористических мер. Система безопасности 

в школе подразумевает защищенность образовательного учреждения от целого ряда угроз и 

представляет собой комплекс мер, которые предусмотрены законодательством, а также ме-

роприятий, осуществляемых персоналом школы при тесном взаимодействии с правоохрани-

тельными структурами.  

 Для создания благоприятных санитарно-эпидемиологических условий в школе предусмот-

рены мероприятия по профилактике и сохранения здоровья. В обеспечении безопасности де-

тей в школе значима роль родителей, которые совместно с педагогами формируют у своих 

детей навыки безопасного поведения и профилактику вредных привычек, наносящих вред 

здоровью. Школьники активно подключены к изучению техники безопасности, обучаются 

правилам здорового образа жизни. В процессе обучения и воспитания ученики имеют пред-

ставления, к каким последствиям приводят вредные привычки, пренебрежение нормами и 

правилами поведения.  

В школе функционирует отряд ЮИД. Отряд проводит просветительскую работу по правилам 

безопасного поведения на дорогах: редактируют информационные стенды, выпускают па-

мятки для пешеходов и водителей, участвуют в конкурсах по ПДД, окружных соревнованиях 

«Безопасное колесо», «Я-пешеход». Отряд ЮИД ежегодно участвует в акциях «Зажги 

свечу», посвященную жертвам ДТП,акции  «Безопасная дорога».  

 

Основная миссия образовательной организации – обеспечение доступного и качественного 

образования, создание комфортных психолого-педагогических и организационных условий 

для развития и саморазвития учащихся с учетом их возможностей, познавательных интере-

сов и склонностей, что позволит обеспечить их самореализацию; подготовка конкурентоспо-

собного, готового к межкультурному взаимодействию выпускника.  

 

Основными традициями воспитания ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.И. Горшкова» являются следующие: 

 − стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  
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− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 − в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 − в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозраст-

ное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 − педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, секций, спортивного клуба и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 − ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

В школе сформированы воспитательные традиции, которые существуют на протяжении не-

скольких лет. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, со-

ставляют основу воспитательной системы, значимые для воспитания. 

Основными традициями воспитания ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.И. Горшкова»: 

- Дни воинской славы; 

- Кадетский бал; 

-Вахта памяти к Вечного огня на центральной площади г. Урюпинск; 

- 9 мая прохождение торжественным маршем по главной площади города, 

- участие в акции «Бессмертный полк»…. 

  

 В школе активно работает Совет обучающихся (СО), в который входят ученики средней и 

старшей школы. СО позволяет четко и организованно руководить воспитательным процес-

сом посредством самих же учеников школы, активно включающихся во все городские, меж-

районные и школьные мероприятия, конкурсы, конференции, квизы, олимпиады и др. Участ-

ники СО входят в состав Управляющего совета. 

 

На протяжении многих лет с целью предупреждения правонарушений и преступлений; 

укрепления дисциплины среди обучающихся школы, а также в целях расширения воспита-

тельных возможностей школьной среды по вопросам предупреждения социально-опасных 

явлений проводятся профилактические недели «Неделя профилактики правонарушений».  
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Модуль «Школьный урок» Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предме-

тов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных ма-

териалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 − включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям це-

левых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уро-

ков, занятий; 

 − включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тема-

тики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной дея-

тельности;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предме-

тов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выра-

ботки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 − побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установле-

ние и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 − организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова-

ние и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» Внеурочная деятельность является неотъемле-

мой и обязательной частью образовательного процесса. Реализация воспитательного потен-

циала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках следующих выбранных 

обучающимися курсов, занятий: 
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 − курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотиче-

ской, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

 − курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историче-

скому краеведению; 

 − курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; − курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 − курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 − курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отно-

шения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности 

школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ве-

дущая форма деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также 

формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, работа с 

интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы проведения учеб-

ных занятий подбираются педагогом с учётом возрастных особенностей обучающихся, цели 

и задач проводимого занятия. Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традици-

онными российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием 

представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре здорового образа 

жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к природе. Занятия «Разговоры 

о важном» проводятся еженедельно по понедельникам  во время первого урока для обучаю-

щихся 5–9 классов, продолжительность курса — 34 часа в год. Ответственными за организа-

цию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются классные руководи-

тели.  

Модуль «Классное руководство» Организация деятельности классного руководителя  осу-

ществляется на основании «Положения о классном руководителе». Настоящее Положение 

является локальным нормативным актом Учреждения о классном руководстве, который 

определяет основные направления деятельности классного руководителя, определяет полно-

мочия и ответственность классного руководителя, его место и роль в структуре управления 

образовательной организации. Свою деятельность классный руководитель координирует с 

заместителями руководителя образовательной организации, учителями, педагогами допол-



38 
 

нительного образования, работающими в классе, иными специалистами школы в соответ-

ствии с «Регламентом взаимодействия руководителя класса с администрацией и педагогами 

образовательной организации», а также с Управляющим советом, органами школьного и 

классного ученического самоуправления, родителями (законными представителями) обуча-

ющихся. Основной целью деятельности классного руководителя является формирование 

классного коллектива как воспитательной среды, обеспечивающей социализацию каждого 

ребенка. Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

− планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках федерального про-

екта «Разговоры о важном»; 

 − инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, ока-

зание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 − организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им воз-

можности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 − сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы,  экскурсии; празднования в классе дней рождения обу-

чающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 − выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 − изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-

татами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психоло-

гом; 

 − доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 − индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупрежде-

ние и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 
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 − проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию вос-

питательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, об-

щаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

 − организацию и проведение регулярных родительских встреч, информирование родителей 

о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам  семьи в установлении конструктивного взаимо-

действия и партнерских отношений с учителями, администрацией образовательного учре-

ждения; 

 − создание и организацию работы родительского актива класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 − привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

− проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. п.  

Модуль «Общешкольные дела» Реализация воспитательного потенциала школы предусмат-

ривает: − общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 − еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага Российской Феде-

рации;  

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 − торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 − церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах; 

 − социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направ-

ленности; 

 − проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

для жителей города; 
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 − разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, эко-

логической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 − вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 − наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми.  

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации  

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации является од-

ним из важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чувства пат-

риотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага Россий-

ской Федерации является почетной обязанностью и поручается обучающимся. Порядок про-

ведения Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. Поднятие флага осуществ-

ляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием (уро-

ком). Спуск Государственного флага осуществляется в конце каждой учебной недели по 

окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации реализуется  на пришкольной территории у флагштока.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» Реализация воспитательного потенциала внешколь-

ных мероприятий предусматривает: − общие внешкольные мероприятия, в том числе орга-

низуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 − внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 − экскурсии, походы выходного дня с использованием социокультурного пространства го-

рода (музеи, парки, картинные галереи, технопарки, предприятия и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия;  

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
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представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биогра-

фий, проживавших в городе Урюпинск (окрестностях) российских поэтов и писателей, дея-

телей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 − выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-

цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Общешкольные дела»  

Реализация воспитательного потенциала школы предусматривает: − общешкольные празд-

ники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) меро-

приятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, 

в которых участвуют все классы; 

 − еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага Российской Феде-

рации; 

 − участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 − церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, города; 

 − социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направ-

ленности;  

− проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся празд-

ники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жи-

телей города; 

 − разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, эко-

логической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
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гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа ос-

новных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. Церемония поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации является одним из важнейших воспитательных событий, направленных на фор-

мирование чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие Государ-

ственного флага Российской Федерации является почетной обязанностью и поручается обу-

чающимся. Порядок проведения Церемонии закреплён внутренним регламентом школы. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед пер-

вым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного флага осуществляется в конце 

каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской Федерации реализуется  на пришкольной тер-

ритории у флагштока; 

 Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» Реализация воспитательного 

потенциала работы с родителями предусматривает: − создание и деятельность в школе, в 

классах родительского сообщества, участвующего в обсуждении и решении вопросов воспи-

тания и обучения, деятельность представителей родительской общественности в Управляю-

щем совете общеобразовательной организации; 

 − тематические родительские встречи в классах, общешкольные собрания по вопросам об-

разования и воспитания детей, индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся пло-

щадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуаль-

ных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;  

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать рекомендации по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмени-

ваться опытом; 

 − родительские форумы, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых, в 

установленном в образовательной организации порядке, обсуждаются интересующие роди-

телей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 − участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в порядке, предусмотренным 

локальными нормативными актами образовательной организации, регламентирующими де-

ятельность психолого-педагогического консилиума; 
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 − привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и об-

щешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 − при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, при-

ёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

Модуль «Самоуправление» Обучающиеся имеют право на участие в управлении образова-

тельной организацией в установленном порядке. Это право обучающиеся могут реализовать 

через систему ученического самоуправления. Реализация воспитательного потенциала си-

стемы ученического самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или др.), избранных обучающимися; 

 − представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в про-

цессе управления общеобразовательной организацией; 

 − защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Модуль «Профилактика и безопасность» Профилактика — это комплекс мер социально-

психологического, медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрали-

зацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность, предупрежде-

ние противоправных или других отклонений в поведении обучающихся. Основным механиз-

мом профилактики негативных проявлений и социальных рисков среди обучающихся явля-

ется воспитательная система образовательной организации — упорядоченная совокупность 

компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, от-

ношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у 

образовательной организации (и всех ее структурных подразделений) способности  обеспе-

чивать безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно 

содействовать развитию личности ребенка. Профилактическая деятельность в образователь-

ной организации является неотъемлемой частью воспитательной деятельности и предусмат-

ривает:  

− обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

− разработку и реализацию программ и проектов профилактической направленности с уча-

стием социальных партнеров (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; без-

опасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы/сообще-
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ства/объединения/движения, в том числе в социальных сетях; безопасность дорожного дви-

жения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ и проектов, направленных на раз-

витие у обучающихся навыков ассертивности и стрессоустойчивости, освоение и расшире-

ние репертуара позитивных способов самопознания и самореализации. 

 − организацию деятельности педагогического коллектива по раннему выявлению детей 

«группы риска», в том числе детей, находящихся в социально опасном положении и/или 

трудной жизненной ситуации, с целью оказания им своевременной и адресной социально-

психолого-педагогической помощи (в т.ч. с привлечением межведомственных ресурсов; 

 − организацию командной работы по оказанию комплексной педагогической и социально-

психологической поддержки обучающимся «группы риска» при участии педагогов-психоло-

гов, социальных педагогов, классных руководителей, учителей-предметников, родителей 

(законных представителей) с привлечением (в случае необходимости, в установленном по-

рядке) работников социальных служб, правоохранительных органов, органов опеки и т. д. 

Модуль «Социальное партнёрство» Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации  

предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государствен-

ные, городские, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности;  

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касаю-

щихся жизни общеобразовательной организации, района, города, страны; 

 − реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразова-

ние окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  
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Модуль «Профориентация» Совместная деятельность педагогических работников и обуча-

ющихся по направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, ди-

агностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональ-

ных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной ра-

боты школы предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

− профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),  расширяющие зна-

ния о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессио-

нальной деятельности; 

 − экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы;  

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, выс-

шего образования; 

 − организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации профориен-

тационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;  

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

Модуль «Моя Родина» Гражданско-патриотическое и правовое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и  юность - самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

 Под гражданско–патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование 

у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование актив-

ной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. Деятельность в рамках вос-

питательной работы данного модуля направлена на: 

 - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федера-

ции, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая си-

стема и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода 
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и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедли-

вость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позво-

ляющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и про-

тиворечивые периоды в развитии российского государства; 

 - повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной граж-

данской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. Действенными фор-

мами работы в данном направлении воспитательной  деятельности являются: 

 - мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога: поддержка 

ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определе-

ния ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, куль-

турно-эстетических взглядов, нравственных принципов: например, проекты «Духовные 

скрепы Отечества», «Мой город в годы войны», акция «Ветеран живет рядом», встречи в 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, организация помощи вете-

ранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанно-

стей; 

 - проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

 • исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи;  

• туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств;  

• благоустройство территории школы; 

 - отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отноше-

ния к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы 

и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование у обучающихся правовой куль-

туры, профилактику противоправного поведения, формирование у школьников безопасного 

и ответственного поведения., формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения 
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правил дорожного движения. В целях реализации президентской программы о предоставле-

нии детям качественного образования, воспитания талантливой, патриотически настроенной 

личности, создания основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Оте-

честву в школе осуществляется кадетский компонент. В кадетских классах (5-11) учёба и 

воспитание осуществляется с учётом добрых школьных традиций при активном вовлечении 

кадетов в широкую систему дополнительного образования. Создана хорошая материально-

техническая база для реализации образовательных задач в рамках социального партнёрства. 

В рамках реализации проекта: изучение общевоинского устава; медицинская, строевая и ог-

невая подготовки, топография. Учащиеся кадетских классов активно участвуют в сдаче норм 

ГТО. Кадеты – участники разнообразных творческих конкурсов, патриотических акций, ме-

роприятий.  

Модуль «Тропинками природы» В данном модуле представлена работа образовательной ор-

ганизации по экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» 

понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в школе была постро-

ена так, что основными компонентами экологической культуры личности должны были стать 

экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и 

чувство любви к природе. Основная цель экологического воспитания – формирование эколо-

гически культурной личности, которая должна не только на уроках биологии, но и во вне-

урочное время приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в це-

лом, так и экологии родного края (знать природу своего родного края, местные природные 

условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; 

охраняемые природные объекты).  

Задачи школы по экологическому воспитанию:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отно-

шения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 - формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производствен-

ной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологи-

ческую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической куль-

туры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в про-

цессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной  деятельности яв-

ляются: 
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 - мероприятия и проекты, направленные на формирование экологической культуры обуча-

ющихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, окружающего мира, природо-

ведения, в рамках внутришкольной Программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни, участие в экологических акциях и др., исследовательские 

работы по экологии, создание и деятельность экологического отряда, выставки творческих 

работ по данной тематике);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город – мой город!», «Мусору – вторая 

жизнь!», викторины, выставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на 

природу). - мероприятия и проекты, направленные на воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

 

Кадровое обеспечение  

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим ру-

ководителя образовательной организации, заместителя директора по воспитанию, непосред-

ственно курирующего данное направление, педагога-организатора, специалистов психолого-

педагогической службы (педагога-психолога, социальные педагоги), классных руководите-

лей, офицеров-воспитателей, иных педагогических работников. Функционал работников ре-

гламентируется профессиональными стандартами, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами образовательной организации по направлениям деятель-

ности. 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Локальный акт, обеспечивающий реализацию программы воспитания:  

- «Положение о классном руководителе», 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горш-

кова»  способствует формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную по-

зицию, инициативность, максимально вовлекает их в совместную деятельность в воспита-

тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
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 − публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 − соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспи-

тывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы;  

 − прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 − сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими и не получившими награду);  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организа-

ции, их статусных представителей; 

 − дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые. Инструментом, способствующим выявлению 

обучающихся с высокими образовательными результатами, является электронное портфолио 

учащегося. 

Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне ос-

новного общего образования, установленных ФГОС ООО. Основным методом анализа вос-

питательного процесса в ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта 

С.И. Горшкова» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внеш-

них экспертов, специалистов. Планирование самоанализа воспитательного процесса включа-

ется в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 − взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
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− приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как: сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

характер отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными предста-

вителями); 

 − развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результа-

тов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работни-

ков (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучаю-

щимися, коллегами, социальными партнерами);  

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как орга-

низованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на ос-

нове которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обу-

чающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе ко-

торого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитанию, социализации и безопасности 

обучающихся, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения инфор-

мации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучаю-

щихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей или педагогическом совете.  

К обсуждению предлагаются вопросы качества:  

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 − организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 − деятельности классных руководителей и их классов; 

 − проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 − внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

− взаимодействия с родительским сообществом; 

 − деятельности ученического самоуправления;  

− деятельности по профилактике и безопасности;  

− реализации потенциала социального партнёрства; 

 − деятельности по профориентации обучающихся;  

− работы школьных спортивных клубов; 

 − работы школьного театра (театров). − и т. д.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитанию, социализации и безопасности обуча-

ющихся в конце учебного года, рассматриваются педагогическим советом школы. 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения включает в себя: 

 организацию и проведение комплексной психолого-педагогической оценки актуаль-

ного развития обучающихся, определение особенностей развития обучающихся, име-

ющихся у них трудностей, препятствующих успешному освоению основных общеоб-

разовательных программ и воспитанию; 

 разработку и реализацию программ индивидуального психолого-педагогического со-

провождения, индивидуальных учебных планов для обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

 осуществление сопровождения обучающегося и родителей (законных представите-

лей) при прохождении ими ПМПК;  

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;  

 реализацию мероприятий по социальной адаптации и профориентации обучающихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся методической и кон-

сультативной по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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3.1. Учебный план 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является обязательной частью образовательной программы, 

предусматривает модульный принцип проектирования, включает следующие модули: 

 «Я и моё обучение» — курсы, поддерживающие успешное освоение предметов, курсов 

учебного плана;  

«Я и моё здоровье» — курсы, направленные на здоровьесбережение и спортивное развитие; 

«Я и творчество» — курсы, направленные на раскрытие, формирование и развитие творче-

ских способностей; 

 «Я и общество» — курсы, направленные на развитие социальных компетенций; «Я и про-

фессия» — курсы, направленные на профориентацию, в том числе поддерживающие реа-

лизацию городских проектов; 

 «Я и мои возможности» — коррекционные курсы для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями.  

План внеурочной деятельности разработан с учётом образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и возможностей ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-

лейтенанта С.И. Горшкова». 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями к объёму форми-

руемой части образовательной программы (30 %), объёму часов внеурочной деятельности 

на уровень образования (до 1750 часов) и санитарными правилами и нормами СанПиН-

1.2.3.685-21 по выполнению максимально допустимой недельной нагрузки внеурочной де-

ятельности (до 10 часов в неделю). Внеурочная деятельность предполагает выбор обучаю-

щимися курсов в соответствии с их интересами, запросами и способностями. Выбранные 

курсы обязательны для посещения, так как являются частью образовательной программы. 

Внеурочная деятельность может быть организована в разновозрастных группах, в группах 

сменного состава. План внеурочной деятельности составлен с учётом учебного плана. Для 

каждого класса предполагается максимальный к выбору объем часов курсов внеурочной 

деятельности, который связан с основным учебным планом. 

 

3.3. Календарный учебный график 

ссылка 

Сроки проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится с 10.05.2023 г. по 

16.05.2023 г. без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного 
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плана в рамках Основной образовательной программы основного общего образования в 

формах, указанных в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ «Урюпинская кадетская 

школа имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова». 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации.  

Периоды и сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х клас-

сов устанавливаются Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Ссылка 

Перечень значимых дат и мероприятий, рекомендуемых для включения в план вос-

питательной работы в части профилактики и безопасности 

1 Неделя безопасности дорожного движения 1–11, студенты колле-

джей 

Сентябрь 

2 3 октября — Всемирный день трезвости, борьбы с ал-
коголизмом и табакокурением. Неделя профилактики 
«Будущее в моих руках»  

5–11, студенты колле-
джей  

Вторая неделя 
октября 

3 16 ноября — Международный день толерантности Не-
деля профилактики экстремизма «Единство многооб-
разия»  

 1–11, студенты колле-
джей  

Третья неделя 
ноября 

4 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 
«Ответственность за себя и других 

5–11, студенты колле-
джей  

Декабрь 

5 12 декабря — День конституции РФ Единый урок 
«Права человека» в рамках Недели права «Имею право 
и обязан»  

7–11, студенты колле-
джей  

Вторая неделя 
декабря 

6 Международный день без Интернета «OFFLINE»  1–11, студенты колле-
джей  

Январь 

7 1 марта — Международный день борьбы с наркома-
нией. «Независимое детство 

5–11, студенты колле-
джей  

Март 

8 7 апреля — Всемирный день здоровья «Здоровье для 
всех!»  

1–11, студенты колле-
джей  

Апрель 

9 Неделя психологии  1–11, студенты  Третья неделя 
апреля  
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3.5. Требования к условиям реализации программы основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Материально-технические условия ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени ге-

нерал- лейтенанта С.И. Горшкова» располагает помещениями для реализации программы в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности, гигиеническими нор-

мативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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3.5.2. Учебно-методические условия ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени гене-

рал-лейтенанта С.И. Горшкова» имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы в соответствии с реализуе-

мой общеобразовательной программой. Для реализации образовательной программы ис-

пользуются учебники, входящие в Федеральные перечень учебников, допущенных к ис-

пользованию. 

 

3.5.3. Информационно-образовательная среда   

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, роди-

телям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего пе-

риода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде школы через 

высокотехнологическую платформу Сетевой город. 

 

3.5.4. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников  

Развитие кадрового потенциала педагогов ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени ге-

нерал-лейтенанта С.И. Горшкова» 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5. Психолого-педагогические условия 

 Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

o преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности на 

основном уровне образования по отношению к начальному уровню образования 

Развитие кадрового потенциала 
педагогов 

В образовательной  
организации 

Вне  образовательной 
организации 

Педсовет 
Методсовет 

Наставничество  Научно-методи-
ческая деятель-
ность 

Курсы ПК Участие в про-
фессиональных 
конкурсах 

Олимпиады  Трансляция 
опыта 
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при переходе обучающихся в пятый класс, а также при переходе обучающихся на 

уровень среднего общего образования; – социально-психологическую адаптацию 

обучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики их воз-

растного психофизиологического развития, в том числе их переход из младшего 

школьного в подростковый возраст, связанный со сменой социальной ситуации раз-

вития и ведущей деятельности; 
o профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности; 
o  вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, а 

также разнообразие уровней реализации психолого-педагогического сопровожде-

ния (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  
o формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся. 

 Сопровождение участников образовательных отношений осуществляется квалифици-

рованными специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом) 

 Службы психолого-педагогического сопровождения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении следующих 

целевых групп: 

 – нормотипичные обучающиеся с нормативным кризисом развития;  

 – обучающиеся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся по инди-

видуальному учебному плану/учебному расписанию на основании медицинского за-

ключения; обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразо-

вательных программ, развитии, социальной адаптации; высокомотивированные (про-

являющие индивидуальные способности) и одарённые обучающиеся);  

– обучающиеся «группы риска» (употребляющие психоактивные вещества; состоящие 

на учёте в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при органе местного самоуправления за совершение антиобщественных дей-

ствий, правонарушений, преступлений; допускающие пропуски занятий без уважитель-

ных причин; причисляющие себя к неформальным объединениям и организациям ан-

тиобщественной направленности; с признаками суицидального поведения; с академи-
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ческой задолженностью по трём и более предметам; нарушающие Устав образователь-

ной организации; проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (в сочетании не менее трёх проявляющихся факторов: частые конфликты с 

другими обучающимися, высокая степень склонности к риску, импульсивность, агрес-

сивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уро-

вень притязаний); 

 – дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные тако-

выми в нормативно установленном порядке; – дети и/или семьи, находящиеся в соци-

ально опасном положении, признанные таковыми в нормативно установленном по-

рядке. Также психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в отношении 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования и ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здо-

ровья обучающихся; 

 формирование у участников образовательных отношений ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

  выявление, поддержка и сопровождение одарённых обучающихся, участников 

олимпиадного движения;  

 выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными по-

требностями; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания обучающихся с 

учётом особенностей их развития;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; – поддержка и 

сопровождение детско-родительских отношений;  

 создание условий для последующего профессионального самоопределения;  
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  формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования реализуется на следующих уровнях:  

 индивидуальном;  

 групповом (в паре, мини-группе, подгруппе);  

 уровне класса;  

 уровне образовательной организации.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений реали-

зуется через следующие формы:  

1. Профилактика — совокупность мер и мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья всех участников образовательных отноше-

ний. В рамках реализации профилактической работы педагог-психолог:  

 выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучаю-

щихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразователь-

ной программы, развитии и социальной адаптации;  

 разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образова-

тельной среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучаю-

щегося на каждом возрастном этапе;  

 планирует и реализует совместно с педагогами и социальным педагогом пре-

вентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной деза-

даптации, аддикций и девиаций поведения;  

  разъясняет участникам образовательных отношений необходимость  приме-

нения сберегающих здоровье технологий, оценивает результаты их примене-

ния;  

 разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по 

вопросам психологической готовности и адаптации к новым образователь-
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ным условиям (поступление в образовательную организацию, переход на но-

вый уровень образования, переход в новую образовательную организацию и 

др.).  
2. Консультирование — двухстороннее общение, в ходе которого специалист помогает 

участнику образовательных отношений принять информационное решение. В рам-

ках реализации данной формы работы педагог-психолог:  

 консультирует обучающихся по темам самопознания, профессионального само-

определения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе 

и другим вопросам;  

 консультирует педагогических работников образовательной организации по во-

просам разработки и реализации индивидуальных программ для построения ин-

дивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося, взаимоотношений с обучаю-

щимися и другим профессиональным вопросам;  

 консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотно-

шений с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и 

другим вопросам; – консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и 

других работников образовательных организаций по проблемам взаимоотноше-

ний в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам.  
3. Просвещение — вариант профилактической работы, направленной на формирова-

ние у участников образовательных отношений положительных установок к психо-

логической помощи, деятельности педагога-психолога и расширение их кругозора в 

области психологического знания. В рамках реализации просвещения педагог-пси-

холог:  

 знакомит педагогов, администрацию образовательной организации и родите-

лей (законных представителей) обучающихся с особенностями и закономер-

ностями возрастного развития детей (в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом и юношеском возрастах);  

 информирует участников образовательных отношений о факторах, препят-

ствующих развитию личности обучающихся, о мерах по оказанию им различ-

ного вида психологической помощи;  

 информирует участников образовательных отношений о формах и результа-

тах своей профессиональной деятельности. 
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4. Диагностика — ряд оценочных процедур, направленных на выявление  возрастных 

и индивидуальных особенностей обследуемого. В рамках реализации диагностиче-

ской формы работы педагог-психолог:  

 проводит скрининговые обследования (мониторинги) с целью анализа дина-

мики психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологи-

ческой помощи;  

 проводит психологическую диагностику с использованием современных об-

разовательных технологий, включая информационные образовательные ре-

сурсы;  

 определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии обучающихся, участвует в работе психолого-педагогического кон-

силиума;  

 изучает интересы, склонности, способности обучающихся, выявляет предпо-

сылки одаренности;  

 проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, 

способностей, склонностей, личностных, характерологических и прочих осо-

бенностей обучающегося с целью помощи в профориентации;  

  составляет психолого-педагогические заключения по результатам диагно-

стического обследования с целью ориентации педагогов, администрации об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) в про-

блемах личностного и социального развития обучающихся.  
5. Развивающая и коррекционная работа — комплекс мероприятий, направленных на 

развитие потенциальных возможностей обучающегося и коррекцию дефицитов его 

развития. В рамках данной формы работы педагог-психолог:  

 разрабатывает и реализует коррекционно-развивающие занятия для обучаю-

щихся, направленные на развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов, снятие тревожно-

сти, решение поведенческих проблем;  

 проектирует в сотрудничестве с педагогами и специалистами Службы психо-

лого-педагогического сопровождения индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся; 

 разрабатывает программы психологической коррекции поведения и наруше-

ний в развитии обучающихся;  
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 организует и осуществляет совместно с педагогами, социальным педагогом 

психолого-педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии 

детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

  формируют совместно с иными педагогическими работниками для обучаю-

щихся образовательную среду, удовлетворяющую их интересам и  потребно-

стям.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отноше-

ний специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения проводят монито-

ринг и оценку эффективности психологических программ сопровождения участников об-

разовательных отношений. 


