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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа/программа курса 

внеурочной деятельности – интегрированная программа «История кадетского 

образования России» (далее – Программа) предназначена для освоения 

обучающимися 6–7 классов кадетских корпусов Красноярского края с целью 

их подготовки к военной или иной государственной службе (в соответствии со 

статьей 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Программа отражает историю кадетского образования России XVII - 

XXI веков. 

Программа разработана с учетом: 

Федеральной рабочей программы основного общего образования 

«История», Федеральной рабочей программы среднего общего образования 

«История»; 

материалов, отраженных в книгах Меньшова В.М. «Российские кадеты» 

в 3-х томах; Гурковского В.А. «Кадетские корпуса Российской империи» в 2-

х томах, «Российские кадетские корпуса за рубежом»; Исакова Е.П. «Военная 

быль: о Доблести, Добре и Красоте» и «К завещанной доблести», Крылова В.М 

«Кадетские корпуса и российские кадеты»;  

примерного содержания учебного курса «История кадетского 

образования в России», рекомендованного для изучения в кадетских корпусах 

Красноярского края (программно-методические материалы Миронова В.Н., 

Кораванец Н.В. «Кадеты Красноярья. Кадетский компонент содержания 

образования и механизмы его реализации». – Красноярск: РИО КГПУ, 2003 

год – с. 150-193); 

материалов диссертаций Алборовой М.Б. «Московские кадетские 

корпуса в XIX-начале XX вв.»;  

материалов диссертации Миронова В.Н. «Кадетские образовательные 

учреждения в России: история и современность»; 

положений методических рекомендаций по реализации военизированной 

составляющей кадетского образования «Общекадетский устав» (для кадетских 

корпусов Красноярского края). 

Программа разработана на основе интеграции соответствующего 

тематического содержания: 

программы Алборовой М.Б. «История кадетских корпусов» как 

методологической основы;  

дополнительной общеразвивающей программы «История кадетства 

России» Любко С.Т. – учителя кадетской школы г. Брянска; 

дополнительных общеразвивающих программ кадетских корпусов: 

Первого Московского кадетского корпуса, Второго Донского императора 

Николая II кадетского корпуса, Сибирского кадетского корпуса; 

дополнительных общеразвивающих программ, курсов внеурочной 

деятельности аналогичного содержания кадетских корпусов Красноярского 

края. 
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Общая характеристика Программы 

Направленность Программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения: базовый.  

Адресат: кадеты 12-13 лет (6-7 классы); особой подготовки для освоения 

не требуется. Можно ориентировать Программу для изучения в 7-8 классах, 

что не отразится на результативности ее освоения. 

Наполняемость группы: не более 25 обучающихся. 

Срок реализации: 2 года; 34 часа на один учебный год, 68 часов на весь 

период. 

Формы освоения: очная; допустимо при необходимости использование 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения; могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

Периодичность учебных занятий: 1 раз в неделю; время занятий: 45 

минут.  

Актуальность Программы 

Возрождающееся в России на рубеже XX-XXI веков кадетское 

образование имеет почти трехсотлетнюю историю. За это время был 

сформирован особый вид воспитательно-образовательной деятельности и 

среды, сочетающих в себе широкую социально-гуманитарную подготовку 

подрастающего поколения, изъявившего желание посвятить себя служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще.  

При возрождении кадетского образования важно понимать, что из 

исторического прошлого должно найти воплощение в настоящем, что должно 

трансформироваться и измениться, от чего необходимо отказаться, а что 

привнести нового, соответствующего современным социальным и 

образовательным реалиям. Процесс возрождения невозможен без учета опыта 

прошлого, без осмысления того, на каких основах оно создавалось, 

развивалось, частично сохранялось в длительный период даже вне России в 

послереволюционный период.  

Современные кадеты как истинные патриоты должны знать 

историческое прошлое российского кадетства. Содержательное наполнение 

Программы ориентировано на духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое становление кадет, осмысление ими сущности кадетского 

образования, товарищества и братства, благородства и достоинства, 

порядочности и верности долгу. Все названное обеспечивает соответствие 

Программы предназначению кадетского образования, ее современность и 

своевременность. 

Новизна, отличительные особенности Программы 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа напрямую 

связана с его предназначением, целевыми ориентирами, военизированной 

спецификой, гендерным аспектом. Отсюда особенное внимание в содержании 

уделяется выделению не только исторических этапов, но в большей степени 
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истокам, основам, символам, традициям и смыслам кадетского образования, 

на которых оно возрождается в современной России.  

Изучение Программы предполагает двухгодичный период, но включает 

большой учебный материал, что практически не отразится на 

результативности ее освоения и позволит более экономно использовать 

учебное время. При этом часть материала об истории кадетского образования 

включена в программы, реализуемые в кадетских корпусах Красноярского 

края: «Основы военной подготовки» и в «Рабочую программу воспитания» 

через тематику классных часов и часов общения.  

Программа хронологически согласована с историческим развитием 

России XVII - XXI веков, изучаемым в рамках федеральных рабочих программ 

основного и среднего образования «История». 

Своеобразием Программы является ее построение на основе 6-ти 

содержательных блоков: «История становления военно-учебных заведений в 

России. Исторический путь кадетских корпусов Российской империи», 

«Специфика образовательно-воспитательной деятельности кадетских 

корпусов. Образ жизни в кадетских корпусах», «Кадеты на службе 

Отечеству», «Суворовские и нахимовские военные училища в СССР и РФ. 

Кадетские корпуса современной России», «История создания и развития 

системы кадетского образования в Красноярском крае». При этом блок 

«Кадеты на службе Отечеству» включает два раздела, исторический и 

современный.  

1. Целевой раздел Программы 

1.1 Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

овладение историческими знаниями о становлении и развитии 

российского кадетского образования, его месте и роли в общей системе 

образования в исторической ретроспективе и на современном этапе; развитие 

аналитического мышления, основанного на сравнении, сопоставлении 

исторических фактов и современных аспектов, системного представления об 

изучаемых явлениях.  

Задачи Программы: 

привитие интереса к отечественной истории, осознания 

принадлежности к единому и нерушимому российскому кадетскому 

братству; 

воспитание гражданственности, патриотизма, культуры межличностных 

отношений, ориентации на духовно-нравственные ценности, культивируемые 

в кадетском образовании;  

понимание обучающимися главных составляющих современного 

кадетского образования, его целей и ведущих идей, ценностей и 

особенностей, его традиционных и инновационных аспектов, места в общей 

системе современного российского образования; 

создание мотивирующих условий для выработки кадетами собственной 

жизненной позиции. 
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1.2 Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе.  

Общечеловеческие ценности, закрепленные в Конституции РФ, 

включают: Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, 

Гражданственность, Служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, 

Приоритет духовного над материальны, Гуманизм, Милосердие, 

Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и взаимоуважение. В целях 

определения ценностных ориентиров воспитания указанные ценности можно 

сгруппировать следующим образом: 

Жизнь: Приоритет духовного над материальным, Крепкая семья, 

Созидательный труд. 

Отечество: Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. 

Общество: Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, 

Взаимопомощь и взаимоуважение. 

Человек: Достоинство, Права и свободы человека, Высокие 

нравственные идеалы. 

Отсюда личностные результаты обучающихся как готовность 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, моральных норм и 

правил могут проявляться посредством: 

знания и понимания общечеловеческих ценностей; 

проявляемых отношений на основе общечеловеческих ценностей; 

осуществляемой деятельности с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, моральные нормы и правила. 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие. 

Личностные 

результаты 
Показатели сформированности 

1. Ценностные 

ориентации, 

моральные нормы и 

правила. 

Их знание, понимание, иерархия, приобщение к ним. 

2. Отношение к окружающей действительности: 

к Малой и Большой 

Родине 

патриотизм, гражданственность; 

интерес к познанию истории, традиций, культуры, природы; 

современного состояния и приоритетов развития;  

готовность к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще; 

к окружающим 

людям: 

- к семье, родным и 

близким  

любовь, уважение к старшим, забота о младших; 

взаимопонимание, терпеливость;  

общие дела и интересы; 

семейные истории, традиции, реликвии;  
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- к друзьям, к 

своему коллективу 

гуманизм, уважение, дружелюбие, доброта; 

уважение к старшим, забота о младших; 

- к обществу 

осознание многонациональности и многоконфессиональности 

российского общества; 

осознание гражданской идентичности; 

- к своему делу 

ответственность за свои слова, дела, поступки; за порученное дело 

и его результаты;  

трудолюбие, активная позиция; 

умение работать в команде, выполнять различные роли и 

поручения; 

стремление к познанию и совершенствованию своего занятия, 

дела; 

- к себе 

самопознание, определение своих интересов, устремлений;  

чувство собственного достоинства; 

забота о своем здоровье;  

оптимизм, креативность; 

самокритичность и самоконтроль.  

3.  Деятельность: 

- учебно-

познавательная 

познавательная целеустремленность и самостоятельность; 

овладение учебными действиями и познавательными процессами;  

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской и проектной 

деятельности; 

- по интересам 

выявление своих интересов, склонностей, способностей и 

определение путей и способов их развития; 

определение индивидуальной образовательной траектории, анализ 

и результаты ее реализации; 

профессиональная ориентация, профессиональное определение; 

- общение 

открытость к общению;  

владение культурой общения и ее соблюдение; умение выражать 

себя, свое мнение;  

умение выслушать и понять собеседника;  

- поведение 

соблюдение норм и правил поведения в различных ситуациях;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков;  

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Метапредметные образовательные результаты 

Познавательные УУД:  

овладение познавательными УУД обеспечивает сформированность 

базовых логических и исследовательских действий, навыков работы с 

информацией, что в целом способствует развитию учебно-познавательной 

деятельности.  

1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объекта (явления); 
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выявлять дефициты информации, данные, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении объектов, 

явлений, процессов; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

строить схемы, алгоритмы действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

3) Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД:  

овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

1) Общение: 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненной деятельности; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
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2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД:  

освоенная система регулятивных УУД обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренней позиции личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 



 

12 

 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая. 

ИКТ-компетентность: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену, этические и правовые 

нормы, правила информационной безопасности. 

Предметные результаты включают знания и учебные действия в 

рамках изученных содержательных блоков Программы. 

«История становления военно-учебных заведений в России. 

Исторический путь кадетских корпусов Российской империи»: 

знать предпосылки возникновения кадетских корпусов в России; 

понимать особенности эпохи Петра Великого, назначение военных 

реформ, роль Петра I в создании военно-учебных заведений России, их 

особенности; 

знать даты, историю создания и устройство первого российского 

кадетского корпуса при императрице Анне Иоанновне в. Петербурге; 

знать историю создания кадетских корпусов при императрицах 

Елизавете Петровне и Екатерине Великой; 

понимать роль великих педагогов в преобразованиях кадетского 

образования;  

понимать значение первых кадетских корпусов России в подготовке 

офицерских кадров; 
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иметь представление о расширении сети и преобразованиях кадетских 

корпусов к середине XIX века; 

выделять основания преобразования кадетских корпусов в военные 

гимназии в 60-70-х годов XIX века; особенности военных гимназий и 

прогимназий;  

понимать необходимость и суть реорганизация военных гимназий в 

кадетские корпуса; 

представлять сеть и внутренние преобразования кадетских корпусов 

второй половины XIX; 

разбираться в особенностях и значении эпохи Великого Князя 

Константина Константиновича для развития кадетского образования в России; 

выделять особенности кадетских корпусов начала XX века; 

понимать причины крушения системы кадетского образования в России; 

иметь представление о судьбе кадетских корпусов после 1917 года; 

понимать процесс исхода кадетских корпусов из России; 

иметь представление о деятельности Русских кадетских корпусов за 

рубежом: первый Русский Великого Князя Константина Константиновича 

кадетский корпус. Корпус-лицей имени Николая II; 

разбираться в причинах возникновения и расширения кадетского 

движения за рубежом; иметь представление об объединениях кадет в 

эмиграции и их деятельности. 

«Специфика образовательно-воспитательной деятельности 

кадетских корпусов. Образ жизни в кадетских корпусах»: 

знать общие положения регламента, программы обучения и устава 

Первого кадетского корпуса; 

выделять основные преобразования Екатерины II и И.И. Бецкого; 

описывать модель российского кадетского корпуса данного периода; 

выделять изменения в Первом кадетском корпусе, связанные с именем 

М.И. Кутузова; особенности воспитания кадет в Пажеском кадетском корпусе; 

понимать значение и суть введения единой образовательной программы 

для кадетских корпусов; учебного плана и «Наставления для образования 

воспитанников военно-учебных заведений»; системы оценки знаний и 

поведения кадет; 

иметь представление об образовательной модели военных гимназий;  

разбираться в преобразованиях связанных с восстановлением кадетских 

корпусов;  

выделять основы воспитания военной молодежи в эпоху Великого Князя 

Константина Константиновича; направления воспитания в кадетских 

корпусах;  

характеризовать взаимоотношения воспитанников и кадет с 

начальствующим и педагогическим составом и между собой; 

описывать быт и внутреннюю среду в кадетских корпусах; выделять 

роль церкви в жизни кадетских корпусов; иметь представление о 

благотворительности Кадетских корпусов;  
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представлять форму одежды кадет и ее преобразования от появления до 

состояния в период царствования императора Николая II;  

понимать основы организации образовательного процесса и 

особенности устройства жизнедеятельности русских кадетских корпусов за 

рубежом; 

понимать величие и содержание кадетского наследия: кадетских 

заповедей, традиций, символов, ритуалов и церемоний. 

«Кадеты на службе Отечеству» (две части): 

знать имена известных выпускников кадетских корпусов императорской 

России и их заслуги в разных сферах деятельности; 

знать имена выпускников кадетских корпусов Красноярского края, 

своего кадетского корпуса, ставших известными в разных сферах 

деятельности; имена выпускников кадетских корпусов Красноярского края, 

своего кадетского корпуса, погибших при исполнении служебных 

обязанностей и занесенных навечно в списки кадет. 

«Суворовские и нахимовские военные училища в СССР и РФ. 

Кадетские корпуса современной России»: 

иметь представление о системе военно-учебных заведений после 

революционного периода; 

понимать основания создания суворовских и нахимовских военных 

училищ и их развития в 40-50-ые годы; 

иметь представление о сеть суворовских и нахимовских военных 

училищ, их предназначении и приоритетах; последствиях военных реформ 60-

ых годов относительно суворовских и нахимовских училищ; современном 

состоянии сети суворовских и нахимовских училищ; 

понимать основания и ход процесса возрождения кадетского 

образования в современной России в конце XX – начале XXI веков;  

иметь представление о первых кадетских корпусах современной России; 

о современном состоянии сети кадетских корпусов России, их 

предназначении, ведомственной подчиненности, особенностях 

образовательной деятельности и уклада жизни. 

«История создания и развития системы кадетского образования в 

Красноярском крае»:  

понимать роль А.И. Лебедя как инициатора создания кадетских 

корпусов в Красноярском крае; 

знать процесс развития сети кадетских корпусов, открытия Мариинских 

женских гимназий в крае; 

выделять основные подходы, идеи, предназначение и цели кадетского 

образования; 

знать и характеризовать особенности образовательной деятельности, 

уклада кадетских корпусов, их нормативно-правового и методического 

обеспечения; 

знать сложившиеся традиции кадетского образования края; 

знать учредителя и особенности управления системой кадетского 

образования в Красноярском крае. 
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Предметные результаты по годам обучения 

Подробное описание предметных результатов по содержательным 

блокам Программы, выделение количества и тематики учебных занятий 

каждого тематического блока по классам изучения дает возможность легко 

выделять соответствующие им предметные результаты по итогам каждого 

года обучения и не требует их вынесения в отдельный раздел Программы. 

1. Содержательный раздел Программы 

Блок 1. «История становления военно-учебных заведений в России. 

Исторический путь кадетских корпусов Российской империи» 

Предпосылки возникновения кадетских корпусов в России. Военное 

образование в Европе XV – XVII веков. Французские кадеты. Кадетские 

школы в Пруссии, Германии, Дании. Российские дворянские полки XV – XVII 

веков. 

Эпоха Петра Великого, военные реформы. Роль Петра I в создании 

военно-учебных заведений России. Навигацкая, артиллерийские, инженерные 

и другие военные школы. 

Основание императрицей Анной Иоанновной в. Петербурге первого 

российского кадетского корпуса. Первые кадеты. 

Создание кадетских корпусов при императрицах Елизавете Петровне и 

Екатерине Великой. Роль великих педагогов в преобразованиях кадетского 

образования. Значение первых кадетских корпусов России в подготовке 

офицерских кадров. 

Создание военных училищ в губернских городах при императоре 

Александре I. Открытие новых кадетских корпусов. Создание «Совета о 

военно-учебных заведениях», переименованного впоследствии в Главный 

штаб. 

Совершенствование кадетского образования в период царствования 

Николая I. Сеть кадетских корпусов к середине XIX века. 

Преобразования кадетских корпусов в военные гимназии в 60-70-х годов 

XIX века. Военные гимназии и прогимназии и их особенности.  

Реорганизация военных гимназий в кадетские корпуса при императоре 

Александре III. Расширение сети и внутренние преобразования кадетских 

корпусов второй половины XIX. Эпоха Великого Князя Константина 

Константиновича. Кадетские корпуса начала XX века. 

Крушение системы кадетского образования в России. Судьба кадетских 

корпусов после 1917 года. Исход кадетских корпусов из России. Русские 

кадетские корпуса за рубежом: первый Русский Великого Князя Константина 

Константиновича кадетский корпус. Корпус-лицей имени Николая II. 

Кадетское движение. Объединения кадет в эмиграции и их деятельность. 

Блок 2. «Специфика образовательно-воспитательной деятельности 

кадетских корпусов. Образ жизни в кадетских корпусах» 

Регламент, программа обучения и устав Первого кадетского корпуса. 

Преобразования Екатерины II и И.И. Бецкого. Модель российского 

кадетского корпуса. Изменения в Первом кадетском корпусе, связанные с 
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именем М.И. Кутузова. Особенности воспитания кадет в Пажеском кадетском 

корпусе. 

Введение единой образовательной программы для кадетских корпусов. 

Учебный план и «Наставление для образования воспитанников военно-

учебных заведений». Система оценки знаний и поведения кадет. 

Образовательная модель военных гимназий 1861882 годов. «Правила 

для воспитателей».  

Преобразования, связанные с восстановлением кадетских корпусов. 

«Положение о кадетских корпусах». «Инструкция по воспитательной части 

для кадетских корпусов».  

Основы воспитания военной молодежи в эпоху Великого Князя 

Константина Константиновича. Направления воспитания в кадетских 

корпусах.  

Взаимоотношения воспитанников и кадет с начальствующим и 

педагогическим составом и между собой. Быт и внутренняя среда в кадетских 

корпусах. Церковь в жизни кадетских корпусов. Кадетские корпуса и 

благотворительность.  

Форма одежды кадет. Появление кадетской формы. Формирование 

единого образца кадетской формы. Преобразования кадетской формы. Форма 

кадетских корпусов в царствование императора Николая II.  

Организация образовательного процесса и особенности устройства 

жизнедеятельности русских кадетских корпусов за рубежом. 

Кадетское наследие: кадетские заповеди, традиции, символы, ритуалы и 

церемонии. 

Блок 3. «Кадеты на службе Отечеству» (две части) 

Выпускники кадетских корпусов императорской России. Выдающиеся 

полководцы и флотоводцы: М.И. Кутузов, П.А. Румянцев- Задунайский, Ф.Ф. 

Ушаков, П.С. Нахимов. Выдающиеся государственные деятели: Н.Н. 

Муравьев-Амурский, П. Д. Паренсов. Выдающиеся писатели, деятели 

искусства и культуры: К.Ф. Рылеев, В.В. Верещагин, А.И. Куприн, А.Н. 

Скрябин, Н.А Римский-Корсаков. Выдающиеся исследователи, изобретатели, 

первооткрыватели, путешественники, деятели науки: А.Ф. Можайский, И.Ф. 

Крузенштерн, С.И Мосин, Д.И. Менделеев, В.И. Даль. 

Выпускники кадетских корпусов Красноярского края, своего кадетского 

корпуса, ставшие известными в разных сферах деятельности. Имена 

выпускников кадетских корпусов Красноярского края, своего кадетского 

корпуса, погибшие при исполнении служебных обязанностей и занесенные 

навечно в списки кадет. 

Блок 4. «Суворовские и нахимовские военные училища в СССР и 

РФ. Кадетские корпуса современной России» 

Военно-учебные заведения после революционного периода. Создание 

суворовских и нахимовских военных училищ по типу старых кадетских 

корпусов и их развитие в 40-50-ые годы. Сеть суворовских и нахимовских 

военных училищ, их предназначение и приоритеты. Военные реформы 60-ых 

годов: судьба суворовских и нахимовских училищ. 
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Возрождение кадетского образования в современной России в конце XX 

– начале XXI веков. Возрождение Донского императора Александра III 

кадетского корпуса, создание Сибирского кадетского корпуса, Первого 

Московского кадетского корпуса. Современное состояние сети кадетских 

корпусов России, их предназначение, ведомственная подчиненность, 

особенности образовательной деятельности и уклада жизни. 

Блок 5. «История создания и развития системы кадетского 

образования в Красноярском крае» 

А.И. Лебедь – инициатор создания кадетских корпусов в Красноярском 

крае. Развитие сети кадетских корпусов, открытие Мариинских женских 

гимназий. Основные подходы, идеи, предназначение и цели кадетского 

образования. Особенности образовательной деятельности, уклада кадетских 

корпусов, их нормативно-правового и методического обеспечения. 

Сложившиеся традиции кадетского образования. Учредитель и особенности 

управления. 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Планирование реализации Программы  

3.1.1. Учебный план 

6-7 классы 

3.1.2. Учебно-тематические планы 

6 класс 

№ 

 

Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Вс

его 
Т П 

История становления военно-учебных 

заведений в России. Исторический путь 

кадетских корпусов Российской 

империи 

19 9,5 9,5   

1 09 

Введение в Программу: обзор 

содержания; памятки по 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

№ Наименование содержательных блоков Количество часов 
Всего 

6 класс 7 класс 

1 

История становления военно-учебных заведений в 

России. Исторический путь кадетских корпусов 

Российской империи 

19 14 33 

2 

Специфика образовательно-воспитательной 

деятельности кадетских корпусов. Образ жизни в 

кадетских корпусах 

10 10 20 

3 Кадеты на службе Отечеству 4 3 7 

4 
Суворовские и нахимовские военные училища в СССР 

и РФ. Кадетские корпуса современной России 
- 3 3 

5 
История создания и развития системы кадетского 

образования в Красноярском крае 
- 3 3 

  Итоговое повторение 1 1 2 

 Итого 34 34 68 
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Предпосылки возникновения 

кадетских корпусов в России: 

военное образование в Европе 

XV – XVII веков. 

2 09 

Предпосылки возникновения 

кадетских корпусов в России: 

российские дворянские полки 

XV – XVII веков. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

3 09 
Эпоха Петра Великого, военные 

реформы 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

4 09 

Петр Великий и его роль в 

создании военно-учебных 

заведений России. Навигацкая, 

артиллерийские, инженерные и 

другие военные школы. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обзор 
 

5 10 

Основание императрицей 

Анной Иоанновной в. 

Петербурге первого 

российского кадетского 

корпуса. Первые кадеты. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

6 10 Создание кадетских корпусов 

при императрицах Елизавете 

Петровне и Екатерине Великой. 

2 

0,5 0,5 
Беседа-

анализ 

 

7 10 0,5 0,5  

8 10 

Роль великих педагогов в 

преобразованиях кадетского 

образования. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

9 11 

Значение первых кадетских 

корпусов России в подготовке 

офицерских кадров. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 

Текущий 

контроль. 

Контрольная 

работа 

(вопросно-

ответный 

вариант). 

10 11 

Создание военных училищ в 

губернских городах при 

императоре Александре I. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обзор 
 

11 11 
Открытие новых кадетских 

корпусов. 
2 

0,5 0,5 Беседа-

иллюстрац

ия 

 

12 11 
0,5 0,5  

13 12 

Создание «Совета о военно-

учебных заведениях», 

переименованного 

впоследствии в Главный штаб. 

1 0,5 0,5 
Проблемна

я беседа 
 

14 12 

Совершенствование кадетского 

образования в период правления 

Николая I. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

15 12 

Сеть кадетских корпусов к 

середине XIX века 
2 

1  
Беседа-

обзор 
 

16 12 0,5 0,5  

Текущий 

контроль. 

Контрольная 
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работа 

(тематический 

экскурс). 

17 01 

Преобразования кадетских 

корпусов в военные гимназии в 

60-70-х годов XIX века. 

1 0,5 0,5 
Проблемна

я беседа 
 

18 01 
Военные гимназии и 

прогимназии и их особенности. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обзор 
 

19 01 
Обобщающее  

занятие. 
1  1 

Беседа-

обобщение 
 

Специфика образовательно-

воспитательной деятельности кадетских 

корпусов. Образ жизни в кадетских 

корпусах 

10 4,5 5,5   

20 02 

 Регламент, программа 

обучения и устав Первого 

кадетского корпуса. 

1 0,5 0,5 

Беседа на 

основе 

документо

в 

 

21 02 
Преобразования Екатерины II и 

И.И. Бецкого. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

22 02 
Модель российского кадетского 

корпуса данного периода. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщение 
 

23 02 

Изменения в Первом кадетском 

корпусе, связанные с именем 

М.И. Кутузова. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 
 

24 03 
Особенности воспитания кадет 

в Пажеском кадетском корпусе. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщение 
 

25 03 

Введение единой 

образовательной программы 

для кадетских корпусов. 

1 0,5 0,5 

Беседа на 

основе 

документо

в 

 

26 03 

Учебный план и «Наставление 

для образования воспитанников 

военно-учебных заведений». 

1 0,5 0,5 

Беседа на 

основе 

документо

в 

 

27 04 
Система оценки знаний и 

поведения кадет. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

28 04 

Образовательная модель 

военных гимназий 1861-1882 

годов. «Правила для 

воспитателей».  

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

29 04 Обобщающее занятие 1  1  

Текущий 

контроль. 

Контрольная 

работа 

(тематическая 

презентация). 

Кадеты на службе Отечеству 4  4   

30 04 
Выпускники кадетских 

корпусов императорской 
1  1 

Беседа-

иллюстрац
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России. Выдающиеся 

полководцы и флотоводцы: 

ия 

31 05 
Выдающиеся государственные 

деятели  
1  1 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

32 05 
Выдающиеся поэты, писатели, 

деятели искусства и культуры 
1  1 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

33 05 

Выдающиеся исследователи, 

изобретатели, 

первооткрыватели, 

путешественники, деятели 

науки. 

1  1 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

34 05 Итоговое обобщение 1  1  

Промежуточна

я аттестация. 

Зачет в форме 

тематического 

экскурса или 

тематической 

презентации. 

Итого 34 14 20   

7 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Все

го 
Т П 

История становления военно-учебных 

заведений в России. Исторический путь 

кадетских корпусов Российской империи 

14 7 7   

1 09 

Введение: обзор содержания; 

рекомендации по организации 

контрольно-оценочной 

деятельности. Реорганизация 

военных гимназий в кадетские 

корпуса при императоре 

Александре III. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обзор 
 

2 09 Расширение сети и внутренние 

преобразования кадетских 

корпусов второй половины XIX. 

2 

0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 

 

3 09 0,5 0,5  

4 09 
Эпоха Великого Князя 

Константина Константиновича, 

его вклад в развитие кадетского 

образования. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

5 10 1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

6 10 
Кадетские корпуса начала XX 

века. 
2 

0,5 0,5 Беседа-

иллюстрац

ия 

 

7 10 0,5 0,5  

8 10 
Крушение системы кадетского 

образования в России. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 
 

9 11 
Судьба кадетских корпусов 

после 1917 года. Исход 
1 0,5 0,5 

Беседа-

сообщение 
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кадетских корпусов из России. 

10 11 
Русские кадетские корпуса за 

рубежом. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обзор 
 

11 11 Первый Русский Великого 

Князя Константина 

Константиновича кадетский 

корпус. 

2 

0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

Текущий 

контроль 

(тематический 

экскурс). 

12 11 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

13 12 
Корпус-лицей имени 

императора Николая II 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

14 12 

Кадетское движение. 

Объединения кадет в эмиграции 

и их деятельность. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

Специфика образовательно-

воспитательной деятельности кадетских 

корпусов. Образ жизни в кадетских 

корпусах 

10 5 5   

15 12 

 Преобразования, связанные с 

восстановлением кадетских 

корпусов. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 
 

16 12 

«Положение о кадетских 

корпусах». «Инструкция по 

воспитательной части для 

кадетских корпусов». 

1 0,5 0,5 

Беседа на 

основе 

документо

в 

 

17 01 Основы воспитания военной 

молодежи в эпоху Великого 

Князя Константина 

Константиновича. Направления 

воспитания в кадетских 

корпусах. 

2 

0,5 0,5 

Беседа-

обобщение 

 

18 01 0,5 0,5  

19 01 

Взаимоотношения 

воспитанников и кадет с 

начальствующим и 

педагогическим составом и 

между собой. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 
 

20 02 
Быт и внутренняя среда в 

кадетских корпусах. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

описание 
 

21 02 

Церковь в жизни кадетских 

корпусов. Кадетские корпуса и 

благотворительность. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

22 02 

Форма одежды кадет. 

Преобразования кадетской 

формы. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

23 02 

Организация образовательного 

процесса и особенности 

устройства жизнедеятельности 

русских кадетских корпусов за 

рубежом. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
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24 03 

Кадетское наследие: кадетские 

заповеди, традиции, символы, 

ритуалы и церемонии. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 

Текущий 

контроль 

(Эссе по 

одной из 

указанных 

тем) 

Суворовские и нахимовские военные 

училища в СССР и РФ. Кадетские 

корпуса современной России 

3 1,5 1,5   

25 03 

Военно-учебные заведения 

после революционного периода. 

Создание, развитие и 

сокращение сети суворовских и 

нахимовских военных училищ. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обзор 
 

26 03 

Возрождение кадетского 

образования в современной 

России в конце XX – начале XXI 

веков; первые кадетские 

корпуса. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

27 04 
Современное состояние сети 

кадетских корпусов России. 
1 0,5 0,5 

Сообщени

е-обзор 
 

История создания и развития системы 

кадетского образования в Красноярском 

крае  

3 1,5 1,5   

28 04 

А.И. Лебедь – инициатор 

создания кадетских корпусов в 

Красноярском крае. Развитие 

сети кадетских корпусов, 

открытие Мариинских женских 

гимназий. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

29 04 

Основные подходы, идеи, 

предназначение и цели 

кадетского образования. 

Особенности образовательной 

деятельности, уклада кадетских 

корпусов, их нормативно-

правового и методического 

обеспечения. Сложившиеся 

традиции кадетского 

образования. Учредитель и 

особенности управления. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрац

ия 

 

30 04 1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Кадеты на службе Отечеству 3 1,5 1,5   

31 05 Имена выпускников кадетских 

корпусов Красноярского края, 

своего кадетского корпуса, 

погибшие при исполнении 

служебных обязанностей и 

занесенные навечно в списки 

кадет. 

1 0,5 0,5 

Беседа на 

основе 

документо

в, 

презентаци

й, видео-

материало

в 

 

32 05 1 0,5 0,5  

33 05 

Выпускники кадетских 

корпусов Красноярского края, 

своего кадетского корпуса, 

1 0,5 0,5  
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ставшие известными в разных 

сферах деятельности. 

34 05 Итоговое обобщение 1  1  

Аттестация по 

завершении 

изучения 

программы 

Зачет в форме 

доклада по 

выбранному 

аспекту темы 

«Кадетской 

образование 

Красноярского 

края» . 

Итого 34 16,5 17,5   

Всего 68 30,5 37,5   

3.1.3. Календарный учебный график 

№ Наименование 

пункта 

Сроки Примечание 

1 Учебный год С 01.09 по 24.05 

Если 01.09. приходится на 

выходной день, то учебный 

год начинается в первый, 

следующий за ним, учебный 

день. Если 24.05. приходится 

на выходной день, то 

учебный год заканчивается в 

предыдущий учебный день. 

2 Учебные четверти 

1 четверть - 9 учебных недель 

2 четверть - 7 учебных недель 

3 четверть - 10 учебных недель 

4 четверть - 8 учебных недель 

Даты начала и завершения 

учебных четвертей 

конкретизируются ежегодно. 

3 Учебные недели 34  

4 Каникулы 

Осенние каникулы – 9 

календарных дней  

Зимние каникулы – 9 календарных 

дней 

Весенние каникулы – 9 

календарных дней 

Летние каникулы – не менее 8 

недель 

Даты начала и завершения 

каникул конкретизируются 

ежегодно 

5 
Периодичность 

занятий 
1 раз в неделю  

6 Дни занятий 
Дни недели, в которые проводятся 

занятий 
Конкретизируются ежегодно 

расписанием занятий 
7 Время занятий Время проведения занятий 

8 
Продолжительнос

ть занятия 
45 минут  

9 

Продолжительнос

ть перемен между 

занятиями 

15 минут  
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10 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

Во время завершающих занятий 

учебного года; 

во время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется 

ежегодным графиком 

промежуточной аттестации. 

11 

Проведение 

аттестации по 

завершении 

изучения 

Программы. 

Во время завершающих занятий 

учебного года; 

во время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется 

ежегодным графиком 

аттестации по завершении 

изучения программ. 

3.2. Организационно-педагогические особенности реализации 

Программы 

3.2.1. Организация учебных занятий 

Освоение Программы осуществляется через учебные занятия и на 

учебных занятиях, поскольку домашние задания не предусматриваются. 

Доминирующая форма проведения учебных занятий – беседа в ее 

разнообразных вариантах. Именно беседа позволяет объединять 

теоретический и практический аспект освоения содержания Программы. В 

зависимости от характера содержания занятия, от цели и задач по его 

освоению осуществляется вариация предназначения и структуры беседы: 

беседа-обобщение, беседа-анализ, беседа-иллюстрация, беседа-обзор, беседа-

презентация и т.д. Основными формами организации бесед является учебный 

полилог и учебный диалог. Технология проведения учебного полилога 

предусматривает возможность для каждого его участника высказать 

дополнительную информацию, известную точку зрения или свое собственное 

суждение, мнение. Все участники учебного полилога имеют равную по 

отношению к другим субъектную позицию, включая педагога, у которого 

помимо равноправного участника есть еще одна роль – дирижера полилога. 

Учебный диалог позволяет дифференцировать педагогу свой вариант и объем 

участия в учебно-познавательной деятельность коллективного, группового, 

индивидуального характера в зависимости от запроса обучающихся в 

конкретной учебной ситуации.  

Основополагающие методы, используемые при изучении Программы – 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский, сочетающиеся в 

зависимости от учебной ситуации с объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным. 

В зависимости от варианта беседы подбираются ему соответствующие 

учебные задачи и задания, мотивирующие к ответу на вопрос или к постановке 

вопроса, к анализу или к обобщению, к сравнению или к выделению главного, 

сущностного в изучаемом содержании. Однако их общей целевой ориентацией 

является выведение обучающегося не просто на запоминание учебного 

содержания, а на его понимание и осмысление.  

Основными образовательными продуктами являются практические 

действия, позволяющие наилучшим образом представить присвоенную 

учебную информацию. В своей совокупности они означают освоение 
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исторического содержания, его понимание, выделение главного, сущностного, 

значимого. 

3.2.2. Контрольно-оценочная деятельность 

Основные подходы, применяемые в оценочной деятельности: 

констатирующее оценивание и формирующее оценивание. Ведущая 

технология оценочной деятельности: критериальное оценивание. Контрольно-

оценочной деятельности подлежат предметные образовательные результаты; 

аналитико-оценочной деятельности – метапредметные и личностные 

образовательные результаты. 

Контроль и оценка предметных образовательных результатов.  

Главным в оценке предметных образовательных результатов является 

практический аспект освоения Программы, представляющий собой 

совокупность знаний и учебных действий, сгруппированных по 

содержательным разделам. В зависимости от приоритетов этих знаний и 

учебных действий осуществляется отбор форм, методов, средств, критериев 

по каждому виду контрольно-оценочной деятельности. 

Применяемые виды контрольно-оценочной деятельности:  

текущий контроль по завершении изучения значимых учебных тем; 

промежуточная аттестация по завершении учебного года; 

аттестация по завершении изучения Программы. 

При текущем контроле предметных образовательных результатов по 

завершении изучения значимых аспектов учебных тем используются 

разнообразные формы учебных заданий:  

на знание изученного: назвать …, знать …, иметь представление о …, 

описать …, перечислить … и т.п.; 

на понимание изученного: пересказать с пояснениями …, 

проиллюстрировать …, прокомментировать …, разграничить …, выделить 

главное …, объяснить …, охарактеризовать ..., сделать выводы …, соотнести 

…, обобщить … и т.п.; 

на применение изученного: предположить …, сравнить …, представить 

в ином варианте …, создать на основе …, выступить в роли …, сделать обзор 

…, выразить свое мнение …, предложить альтернативный путь/ способ… и 

т.п.  

Применяемые при текущем контроле оценочные шкалы: уровневая 

(выше базового, базовый, ниже базового); многобалльная (при комплексных 

учебных заданиях), которая затем переводится в уровневую. 

Большое значение при текущем контроле результативности выполнения 

учебных заданий придается словесной оценке (самооценке, взаимооценке, 

внешней оценке) в форме комментария с обоснованием – комментированной 

оценке на основе следующих критериев:  

учебных заданий на знание изученного: точность, полнота, логичность 

изложения;  

 учебных заданий на понимание изученного: выделение главного, 

обоснованность, доказательность, краткое/развернутое изложение;  
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 учебных заданий на применение изученного: владение разными 

знаковыми системами отображения; умение прогнозировать, предполагать, 

создавать на основе …; изложение собственного взгляда/мнения и умение его 

отстоять.  

При промежуточной аттестации и аттестации по завершении изучения 

Программы для оценки предметных образовательных результатов 

используются зачетные учебные задания творческого характера, 

ориентированные на создание индивидуального или группового 

образовательного продукта: эссе, тематический доклад, тематический экскурс 

(обзор какого-либо события) или презентация. (Рекомендации к указанным 

выше формам и оценочные листы к ним прилагаются). 

Основная оценочная система, применяемая для оценки предметных 

образовательных результатов при промежуточной аттестации и аттестации по 

завершении изучения Программы: зачетная; оценочная шкала – двухбалльная 

(«зачет/незачет»). Иная используемая оценочная шкала, детализирующая 

через оценочный лист соотношение критериев и соответствующих этим 

критериям результатов (уровня, баллов), с указанием допустимых значений 

для итогового оценивания, переводится в основную оценочную систему –

зачетную, основную оценочную шкалу – «зачет/незачет». При этом оценка 

«зачет» может комментироваться с применением уровневой оценки: 

«Программа освоена на базовом уровне», «Программа освоена на 

повышенном уровне», «Программа освоена на высоком уровне», что касается 

как освоения Программы отдельного года, так и всей Программы в целом. 

Анализ и оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов. 

В рамках реализации данной Программы проводится анализ и оценка 

сформированности метапредметных образовательных результатов, наиболее 

значимых для освоения программного содержания.  

Познавательные УУД:  

сформированность базовых логических действий: работать с 

содержанием понятий, устанавливать отношения между понятиями; выбирать 

способ и алгоритм решения учебной задачи;  

сформированность базовых исследовательских действий: 

формулировать обобщения и выводы, оценивать их достоверность; 

сформированность навыков работы с информацией: выявлять дефициты 

информации; осуществлять поиск, отбор, систематизацию необходимой 

информации; представлять информацию в разных знаковых системах. 

Коммуникативные УУД: сформированность социальных навыков:  

навыков общения: выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; публично представлять результаты выполненной деятельности; 

навыков совместной деятельности: работать в команде (планировать, 

распределять, организовывать, оценивать вклад каждого в достижение 

результатов).  
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Регулятивные УУД: сформированность жизненных навыков личности:  

само организованность; самоконтроль; принятие себя и других. 

ИКТ-компетентность: искать и использовать информационные ресурсы, 

компьютерные технологии; создавать информационные ресурсы разного типа; 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Основная система анализа и оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов – мониторинг; оценочная шкала – уровневая с 

выделением трех уровней: «проявляется всегда», «проявляется иногда», «не 

проявляется» (мониторинговый лист прилагается).  

Анализ и оценка сформированности личностных образовательных 

результатов 

В образовательном процессе используется ограниченная 

персонифицированная оценка уровня сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся через показатели:  

проявление активной позиции в процессе освоения Программы; 

готовность к учебно-познавательной деятельности; 

способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

прилежание и ответственность за свои слова, дела, поступки и 

результаты деятельности;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

При этом основная применяемая система анализа и оценки – 

мониторинг, оценочная шкала – уровневая с выделением трех уровней: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

(мониторинговый лист прилагается). 

Изучение сформированности ценностных ориентаций обучающихся не 

является задачей Программы и осуществляется на основе «Методики 

исследования ценностных ориентаций» П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. 

В. Кулешовой в системе дополнительного образования кадетского корпуса в 

целом. 

4. Условия реализации Программы 

4.1 Информационно-методические условия 

В процессе освоения Программы используются следующие 

методические материалы, отражающие содержательное и иллюстративное 

наполнение. 

Достаточный объем литературы, отражающей историю кадетского 

образования. Это книги Меньшова В.М. «Российские кадеты» в 3-х томах; 

Гурковского В.А. «Кадетские корпуса Российской империи» в 2-х томах и 

«Российские кадетские корпуса за рубежом»; Исакова Е.П. «Военная быль: о 

Доблести, Добре и Красоте» и «К завещанной доблести», Крылова В.М 

«Кадетские корпуса и российские кадеты».  

Используется электронное пособие, составитель которого Ю.В. 

Рассказов – педагог ДО Минусинского кадетского корпуса. 

Для образного восприятия применяются тематические видеоматериалы, 

иллюстрации, схемы, таблицы, рисунки, фотографии, презентации, видео-
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зарисовки, заочные экскурсии в музеи и т. п., что в целом обеспечивает как 

информационную, так и демонстрационную полноту изучаемого содержания. 

Материалы, отражающие особенности кадетского образования 

Красноярского края: история создания и развития системы в целом и 

кадетского корпуса в частности; методические рекомендации 

«Общекадетский устав» Красноярского края, материалы и экспозиции 

корпусного музея, материалы корпусного сайта. 

4.2  Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, отвечающий 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам. В процессе освоения 

отдельных учебных тем Программы возможно участи учителей истории. 

4.3 Материально-технические условия 

Для более продуктивного освоения Программы желательно наличие 

постоянного кабинета для проведения учебных занятий. Таковым может быть, 

например, кабинет истории, в котором будут аккумулированы необходимые 

для работы информационно-методические и материально-технические 

ресурсы. 

Необходимое оборудование: 

классная доска с креплениями для таблиц, настенная доска с набором 

приспособлений для крепления иллюстративного материала;  

интерактивная доска (по возможности); 

персональный компьютер со сканером и принтером (по возможности); 

магнитная доска для вывешивания иллюстративного материала; 

столы и стулья для обучающихся и педагога (мобильные по-

возможности). 
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Приложение 1.  

Рекомендации к написанию и оформлению эссе 

Прежде чем приступать к написанию текста эссе, необходимо 

проработать план, которому необходимо следовать. План указывает, из каких 

частей будет состоять эссе. Несмотря на то, что эссе подразумевает собой 

творческую работу и предоставляет в написании определенную свободу, 

некоторые требования к нему все же существуют.  

Структура эссе включает в себя следующие элементы:  

- титульный лист; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение;  

- список литературы.  

Титульный лист представляет собой обложку работы, на которой 

указывается краткая информация по работе: наименование образовательного 

учреждения; название образовательной программы; тема эссе; ФИО автора. 

 Введение предназначено для того, чтобы кратко раскрыть тему, 

проблему или высказывание, объяснить их актуальность и значимость. В 

конце введения должна быть проведена логическая связь между ним и 

основной частью работы.  

Основная часть логично и последовательно раскрывает аргументацию к 

теме или высказыванию. В качестве примеров рекомендуется использовать 

литературные источники, мнения различных ученых, ситуации из жизненного 

опыта.  

Содержании основной части эссе может иметь совершенно разную 

структуру. Например, 

тезисная аргументация, суть которой заключается в фиксировании 

мысли, затем приведении доказательств;  

обратная структура, предназначение которой заключается в описании 

ситуации, приведении в пример фактов и построении дальнейших выводов; 

тезис/высказывание + аргументы, при такой структуре единая мысль или 

проблема подтверждается несколькими аргументами, выводы делаются 

исходя из причинно-следственных связей (тезис – это краткая и законченная 

мысль; аргумент – это некоторое доказательство тезиса), при этом, как 

правило, один тезис должен подтверждаться не менее, чем двумя 

аргументами, использовать большее количество аргументов не воспрещается. 

Если в работе используются цитаты, то следует учитывать, что: 

эпиграфы оформляются без кавычек, а в самом конце указывается автор без 

скобок; стихотворение оформляется столбиком без кавычек, если же 

оформление идет в строчку, то кавычки использовать можно, а между строчек 

использовать знаки препинания; изречения оформляются как цитаты: сам 

текст берется в кавычки, а автор указывается в конце и обосабливается 

скобками; высказывания авторов оформляется как прямая и косвенная речь, то 
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есть оформление идет, начиная с большой буквы и в кавычках, если же речь 

косвенная, то в кавычках, но с маленькой буквы.  

Заключение отображает проблему, кратко напоминаются главные 

суждения и аргументы из основной части, а вся информация подытоживается 

выводами, которые следует делать, исходя из причинно-следственных связей 

аргументов, а не выдумывать того, что в тексте не упоминалось.  

Список литературы выстраивается в формате пронумерованного 

перечня. Изначально указываются официальные интернет-источники, с 

указанием ссылки, названия статьи, ее автора и года написания. Далее идут 

зарубежные источники, с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия трудов и года написания, страницы, где располагается 

использованный материал. Последними идут русскоязычные источники, где 

указывается все тоже самое, что и в иностранных. Все источники указываются 

в алфавитном порядке. 
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Приложение 2 

Рекомендации к написанию и оформлению доклада 

Доклад – краткое информативное сообщение по конкретной теме. 

Обычно в нем приводятся различные точки зрения на предмет изложения и 

отражается собственная позиция автора в рамках тематической проблематики. 

В процессе подготовки доклада автор проделывает серьезную работу: 

находит необходимые источники; отбирает, анализирует, структурирует 

информацию; самостоятельно находит ответы на сложные вопросы, логично 

составлять текст. 

Чтобы данная работа была правильно организована, необходимо 

составить план с выделением основных этапов, включая: 

выбор темы;  

поиск информации по теме (не менее 5 различных источников, которые 

нужно тщательно изучить и проанализировать; 

составление плана доклада; 

подведение итогов и формулирование основных выводов; 

подготовка защиты доклада. 

Структура доклада включает обязательные составляющие: 

титульный лист с информацией об образовательном учреждении, 

образовательной программе, теме доклада, авторе доклада и его руководителе; 

введение: указывается тема, ее актуальность, новизна, обоснование 

выбора; цель и задачи работы; 

основную часть: содержится обзор материалов, представленный 

главами и параграфами текста, отражающими аспекты рассмотрения темы, а 

также анализ результатов их рассмотрения; 

заключение: подводятся итоги по каждой главе и работе в целом в 

соответствии с поставленной целью и задачами;  

список использованных источников;  

приложения: (по выбору автора) иллюстрируют в какой-либо форме 

текстовую информацию: графики, таблицы, схемы, иллюстрации и т. п. 

В тексте доклада следует использовать только научный стиль изложения 

– в этом его принципиальное отличие от других видов работ, а также от 

устного варианта. 

Объем доклада – 10 страниц (при формате листа А4), приложения не 

учитываются. Каждый элемент доклада начинается на новой странице. Это 

относится и к главам, и к параграфам.  

Защита доклада – это устное краткое изложение его сути, которое может 

сопровождаться презентацией. 

Список литературы выстраивается в формате пронумерованного 

перечня. Изначально указываются официальные интернет-источники, с 

указанием ссылки, названия статьи, ее автора и года написания. Далее идут 

зарубежные источники, с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия трудов и года написания, страницы, где располагается 
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использованный материал. Последними идут русскоязычные источники, где 

указывается все тоже самое, что и в иностранных. Все источники указываются 

в алфавитном порядке. 
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Приложение 3. 

Рекомендации к составлению тематического экскурса/презентации 

Тематический экскурс/презентация – вид творческой работы, 

предоставляющей описание какого-либо объекта, явления, события. При этом 

описание сочетается и сопровождается иллюстративным материалом. Это – 

своего рода виртуальная тематическая экскурсия во времени и в пространстве. 

Работа может быть представлена в сочетании текстового и иллюстративного 

материала.  

Тематический экскурс/презентация включает: 

название и обоснование выбора темы; 

описательную часть; 

иллюстративную часть; 

выводы о значении данной темы;  

список источников.  

Название и обоснование выбора темы включает тему и то, что подвигло 

к ее выбору: актуальность, личный интерес, значимость объективная и 

субъективная. При этом тема – это ракурс рассмотрения выбранного объекта, 

явления, события. 

Описательная часть отражает выбранный объект, явление, событие в 

контексте обозначенной темы; его временная и пространственная 

характеристики, содержательной описания с выделением основных черт и 

особенностей.  

Иллюстративная часть может содержать иллюстративный материал 

образного (иллюстрации, зарисовки, схемы, фото- и видеоматериалы и т.п.) и 

текстового (авторский текст в прозе или в стихах, краткие текстовые 

фрагменты, жизненные ситуации и т.п.) формата.  

Описательная и иллюстративная часть могут сочетаться на основе 

логики изложения описательного материала. 

Выводы о значении данной темы, способа ее представления (описания и 

иллюстрации) автор делает на основе своего личного отношения, а может 

предложить их для обсуждения.  

Список источников представляет собой пронумерованный перечень 

использованных материалов. Все источники указываются в алфавитном 

порядке. 
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Приложение 4.  

Оценочный лист эссе 

№ Структурные 

компоненты 
Критерии, показатели 

Оценочная 

шкала 
Оценка 

1. 
Титульный 

лист 
Заполнен в соответствии с рекомендациями 

От 0 до 1 

баллов 

 

2. Введение 

Раскрыта тема, проблема или 

высказывание; 

объяснена их актуальность и значимость 

от 0 до 4 

баллов  

от 0 до 6 

баллов 

 

3. 
Основная 

часть 

Логично и последовательно раскрыта 

аргументация к теме или высказыванию; 

содержание достаточно по объему и 

спектру представленных аспектов, 

примеров, фактов, ситуаций и т.п. 

от 0 до 8 

баллов 

 

от 0 до 10 

баллов 

 

4. Заключение 

Выводы представлены закономерно; 

 

выводы сформулированы полно 

от 0 до 3 

баллов 

от 0 до 3 

баллов 

 

5. 

Список 

используемых 

источников 

Оптимален по объему и правильно 

оформлен 

от 0 до 2 

баллов 

 

6. 
Оформление 

эссе 
Соответствует рекомендациям 

от 0 до 3 

баллов 

 

Итоговая оценка: выше базового уровня 

достаточный уровень 

ниже базового уровня  

40 – 30 баллов 

29 – 21 баллов 

ниже 20 баллов 
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Приложение 5.  

Оценочный лист доклада 

№ Структурные 

компоненты 

Критерии, показатели Оценочная 

шкала 

Оценка 

1. 
Титульный 

лист 
Заполнен в соответствии с рекомендациями 

От 0 до 1 

баллов 

 

2. Введение 

Указана тема, ее актуальность, новизна, 

обоснование выбора;  

определены цель и задачи работ, 

обуславливающие друг друга. 

от 0 до 6 

баллов 

от 0 до 6 

баллов 

 

3. 
Основная 

часть 

Содержит обзор материалов, 

представленный главами и параграфами 

текста; 

отражает аспекты рассмотрения темы в 

соответствии с целью и задачами; 

отражает анализ представленных аспектов 

от 0 до 10 

баллов 

 

от 0 до 8 

баллов 

от 0 до 8 

баллов 

 

4. Заключение 
Подведены итоги, сделаны закономерные 

выводы 

от 0 до 6 

баллов 

 

5. 

Список 

используемых 

источников 

Оптимален по объему и правильно оформлен 

от 0 до 2 

баллов 

 

6. 
Оформление 

доклада 
Соответствует рекомендациям 

от 0 до 3 

баллов 

 

Итоговая оценка: выше базового уровня 

достаточный уровень 

ниже базового уровня  

50 – 37 баллов 

36 – 24 баллов 

ниже 24 баллов 
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Приложение 6.  

Оценочный лист тематического экскурса\презентации 

№ Структурные 

компоненты 

Критерии, показатели Оценочная 

шкала 

Оценка 

1.  

Название и 

обоснование 

выбора темы  

Указана тема и обоснование ее 

выбора; 

обозначена актуальность, личный 

интерес, значимость объективная и 

субъективная 

От 0 до 2 

баллов 

от 0 до 4 

баллов 

 

2.  
Описательная 

часть 

Содержит выбранный объект, явление, 

событие в контексте обозначенной 

темы; 

отражает временные и 

пространственные характеристики 

представляемого объекта, явления, 

события; 

содержит описание с выделением 

основных черт и особенностей. 

от 0 до 2 

баллов 

 

от 0 до 6 

баллов 

 

 

от 0 до 12 

баллов 

 

3.  
Иллюстративная 

часть 

Имеет достаточный объем, спектр; 

 

соответствует описательной части. 

от 0 до 4 

баллов 

от 0 до 6 

баллов 

 

4.  Выводы 

Раскрывают значении данной темы и 

способ ее представления (описания и 

иллюстрации); 

отражают личное отношение автора; 

предлагаются для обсуждения. 

От 0 до 3 

баллов 

 

от 0 до 3 

баллов 

 

5.  

Список 

используемых 

источников 

Оптимален по объему и правильно 

оформлен 

от 0 до 2 

баллов 

 

6.  Творческий подход Выражен достаточно ярко 
от 0 до 5 

баллов 

 

Итоговая оценка: выше базового уровня 

достаточный уровень 

ниже базового уровня  

51 – 45 баллов 

44 – 30 баллов 

ниже 30 баллов 
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Приложение 7.  

Мониторинговый лист сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  
№ ФИ 

обучающихся 

Перечень метапредметных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень метапредметных образовательных результатов (краткий 

вариант для таблицы): 

познавательные УУД:  

работа с понятиями; 

выбор способа и алгоритма решения учебной задачи;  

формулировка и оценка достоверности обобщений и выводов; 

работа с информацией; 

коммуникативные УУД:  

навыки общения; 

навыки совместной деятельности; 

регулятивные УУД:  

жизненные навыки: само организованность; самоконтроль;  

ИКТ-компетентность:  

использование информационных ресурсов, компьютерных технологий; 

создание информационных ресурсов разного типа. 

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных метапредметных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП.  
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Приложение 8.  

Мониторинговый лист сформированности личностных образовательных 

результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ 
ФИ 

обучающихся 

Перечень личностных образовательных 

результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень личностных образовательных результатов (краткий вариант 

для таблицы): 

активная позиция; 

потребность и готовность к УПД; 

способность выбирать свою ОТ;  

прилежание и ответственность;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных личностных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП.  
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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа/программа курса 

внеурочной деятельности – интегрированная программа «Основы военной 

подготовки» (далее – Программа) предназначена для освоения обучающимися 

5–11 классов кадетских корпусов Красноярского края с целью их подготовки 

к военной или иной государственной службе (в соответствии со статьей 86 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Программа ориентирована на военно-патриотическое воспитание кадет 

и их подготовку к служению Отечеству на военном поприще. Программа 

обеспечивает обучение допризывной молодёжи знаниям, умениям и навыкам, 

отвечающим актуальным потребностям и уровню развития современной 

Российской армии, соответствующим решаемым ею сегодня задачам. В 

Программе учтены начальные знания в области обороны и подготовка по 

основам военной службы, соответствующие современным требованиям 

уровня школьного возраста. 

Содержательное наполнение Программы ориентировано на духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое становление кадет, осмысление 

ими сущности бытия и служения Отечеству, товарищества и дружбы, 

благородства и достоинства, порядочности и верности долгу.  

Программа разработана на основе отбора, дополнения и интеграции 

соответствующего тематического содержания: 

дополнительной программы «Основы военной службы», 

рекомендованной для изучения в кадетских корпусах Красноярского края 

(программно-методические материалы Миронова В.Н., Кораванец Н.В. 

«Кадеты Красноярья. Кадетский компонент содержания образования и 

механизмы его реализации». – Красноярск: РИО КГПУ, 2003 год – с. 150-193); 

примерной образовательной программы учебного предмета «Основы 

военной подготовки» для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 сентября 2021 г. № 4/21); 

отдельных учебных тем федеральной рабочей программы основного 

общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

федеральной рабочей программы среднего общего образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности» вариант 1 и вариант 2; 

рабочей программы курса внеурочной деятельности «Начальная 

военная подготовка» (учебные сборы по основам военной службы); 

дополнительных общеразвивающих программ, курсов внеурочной 

деятельности аналогичного содержания кадетских корпусов Красноярского 

края; 

аспектов военизированной составляющей кадетского образования, 

реализуемого в Красноярском крае. 
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Общая характеристика 

Направленность Программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения: базовый.  

Адресат: кадеты 11-17 лет (5-11 классы); особой подготовки для 

освоения не требуется.  

Наполняемость группы: не более 25 обучающихся. 

Срок реализации: 7 лет; 34 часа на один учебный год, 35 часов на 

«Учебные сборы по основам военной подготовки» – 238 часов за весь период 

обучения. 

Формы освоения: очная; допустимо при необходимости использование 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения; могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

Периодичность учебных занятий: 1 раз в неделю; время занятий: 45 

минут.  

Актуальность Программы 

Программа имеет особую актуальность в настоящее время. России, 

твёрдо и последовательно отстаивающей свой политический, экономический, 

культурный и духовно-нравственный суверенитет, стремящейся к достойной 

роли на международной арене, необходимо интенсивное развитие и 

совершенствование своей обороны, а значит и системы военного образования, 

начиная со школьной скамьи.  

Такая система призвана обеспечивать:  

должный уровень образования и воспитания молодёжи, формирование у 

неё понятий гражданственности, патриотизма, внимания к национальным 

истокам, социальной ответственности, готовности к защите своей Родины; 

грамотных специалистов не только в области обороны и безопасности, 

но и в сферах экономики, государственного и муниципального управления, 

территориального планирования, инженерии, международных отношений, 

журналистики, медицины и других профессиональных сфер. 

Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость укрепления 

обороноспособности нашей страны и повышения боеспособности её 

защитников. В этих условиях в системе военно-патриотического воспитания 

на первый план выходят такие задачи, как формирование у подрастающего 

поколения возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к 

достойному служению обществу, государству и подготовки старшеклассников 

к честному выполнению воинского долга.  

Разработка Программы осуществлялась с учетом: 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2.07.2021 г. N 

400; 

требований федеральных законов: «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ с изменениями от 10.07.2023 г.; «О статусе 
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военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ с изменениями от 24.06.2023 г.; 

«О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ с изменениями от 

14.04.2023 г.; 

постановления Правительства Российской Федерации «О подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе» от 31.12.1999 г. № 1441; 

«Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», утвержденной 

приказом министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки 

Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 134/96; 

«Инструктивного письма об организации изучения начальной военной 

подготовки в образовательных организациях в рамках освоения основных 

общеобразовательных программ» Минпросвещения Российской Федерации от 

14.02.2023 № 03-287. 

Программа охватывает весь период обучения в кадетском корпусе: 

уровень основного и среднего общего образования. Она построена с учетом 

приоритетов и особенностей кадетского образования: его целевых 

ориентиров, гендерного аспекта, уклада кадетского корпуса, системы 

взаимоотношений, военизированной специфики. Все названное обеспечивает 

соответствие Программы предназначению кадетского образования, ее 

современность и своевременность. 

Новизна, отличительные особенности Программы 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа учитывает 

его предназначение и особенности, ориентированные на военно-

патриотическое воспитание кадет и их качественной и разноплановой 

подготовки к защите Отечества. 

Своеобразием содержания Программы является ее построение: ряд 

содержательных разделов реализуется на уровне основного и среднего общего 

образования: «Военно-гуманитарная подготовка»; «Основы тактической 

подготовки»; «Основы огневой подготовки»; «Основы военно-инженерной 

подготовки»; «Основы радиационной, химической и бактериологической 

защиты»; «Основы военной топографии»; «Основы военно-медицинской 

подготовки»; разделы «Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской 

Федерации» и «Строевая подготовка» реализуются с 5 по 9 классы, раздел 

«Основы военной связи» реализуется в 10 классе, а затем указанные разделы 

используются во время учебных сборов по основам военной подготовки по 

окончании 10 класса; раздел «Профессиональное самоопределение» 7-9 

классов преобразуется в раздел «Военно-профессиональная деятельность» в 

10-11 классах; в 10-11 классах реализуется раздел «Основы военной связи», 

добавляется 2 содержательных раздела: «Основы обороны государства», 

«Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения», углубляющих содержание 
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модулей федеральной рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; по завершении 10 класса реализуется комплексная 

практико-ориентированная программа, включающая соответствующую 

тематику всех изучаемых разделов, – программа «Учебных сборов по основам 

военной подготовки».  

Программа учитывает метапредметные и личностные образовательные 

результаты, отраженные в федеральных государственных образовательных 

стандартах основного и среднего общего образования. 

1. Целевой раздел Программы 

1.1 Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

подготовка кадет к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще, к достойному исполнению воинского долга гражданина и патриота 

своей страны.  

Задачи Программы: 

освоение основ военных знаний и комплекса необходимых умений в 

рамках содержательных разделов Программы; 

 понимание главных особенностей формирования системы обороны 

страны на современном этапе развития, а также основ военного дела; 

формирование комплексного, системного и социально 

ориентированного представления о Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

воспитание государственно мыслящего человека, патриота, готового 

брать на себя ответственность за судьбу страны, инициативного, 

самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской позицией; 

формирование готовности к выстраиванию отношений и коммуникаций 

разного содержания и характера в различных ситуациях в коллективе с 

ровесниками, старшими и младшими детьми, со взрослыми, основываясь на 

принятии другого человека, взаимном уважении и доброжелательности; 

развитие самостоятельности в организации учебно-познавательной 

деятельности, в соблюдении норм и правил поведения, в использовании 

своих прав и выполнении своих обязанностей, в оценке своего физического 

и эмоционального состояния; 

обретение опыта проявления духовных и нравственных качеств, 

ответственных поступков и действий, самостоятельных мнений и решений. 

1.1. Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе.  

Общечеловеческие ценности, закрепленные в Конституции РФ, 

включают: Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, 

Гражданственность, Служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, 

Приоритет духовного над материальны, Гуманизм, Милосердие, 
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Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и взаимоуважение. В целях 

определения ценностных ориентиров воспитания указанные ценности можно 

сгруппировать следующим образом: 

Жизнь: Приоритет духовного над материальным, Крепкая семья, 

Созидательный труд. 

Отечество: Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. 

Общество: Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, 

Взаимопомощь и взаимоуважение. 

Человек: Достоинство, Права и свободы человека, Высокие 

нравственные идеалы. 

Отсюда личностные результаты обучающихся как готовность 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, моральных норм и 

правил могут проявляться посредством: 

знания и понимания общечеловеческих ценностей; 

проявляемых отношений на основе общечеловеческих ценностей; 

осуществляемой деятельности с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, моральные нормы и правила. 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие. 

Личностные результаты Показатели сформированности 

1. Ценностные ориентации, 

моральные нормы и правила. 

Их знание, понимание, иерархия, приобщение к ним. 

2. Отношение к окружающей действительности: 

к Малой и Большой Родине 

патриотизм, гражданственность;  

интерес к познанию истории, традиций, культуры, 

природы; современного состояния и приоритетов 

развития;  

готовность к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще; 

к окружающим людям: 

- к семье, родным и близким  

 

любовь, уважение к старшим, забота о младших; 

взаимопонимание, терпеливость;  

общие дела и интересы; 

семейные истории, традиции, реликвии;  

- к друзьям, к своему 

коллективу 

гуманизм, уважение, дружелюбие, доброта; 

уважение к старшим, забота о младших; 

- к обществу 

осознание многонациональности и 

многоконфессиональности российского общества; 

осознание гражданской идентичности; 

- к своему делу 

ответственность за свои слова, дела, поступки; за 

порученное дело и его результаты;  

трудолюбие, активная позиция; 

умение работать в команде, выполнять различные роли 

и поручения; 

стремление к познанию и совершенствованию своего 

занятия, дела; 
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- к себе 

самопознание, определение своих интересов, 

устремлений;  

чувство собственного достоинства; 

забота о своем здоровье;  

оптимизм, креативность; 

самокритичность и самоконтроль.  

3.  Деятельность: 

- учебно-познавательная 

познавательная целеустремленность и 

самостоятельность; 

овладение учебными действиями и познавательными 

процессами;  

овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской и 

проектной деятельности; 

- по интересам 

выявление своих интересов, склонностей, способностей 

и определение путей и способов их развития; 

определение индивидуальной образовательной 

траектории, анализ и результаты ее реализации; 

профессиональная ориентация, профессиональное 

определение; 

- общение 

открытость к общению;  

владение культурой общения и ее соблюдение; умение 

выражать себя, свое мнение;  

умение выслушать и понять собеседника;  

- поведение 

соблюдение норм и правил поведения в различных 

ситуациях;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;  

умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Метапредметные образовательные результаты 

Познавательные УУД: овладение познавательными УУД обеспечивает 

сформированность базовых логических и исследовательских действий, 

навыков работы с информацией, что в целом способствует развитию учебно-

познавательной деятельности.  

1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объекта (явления); 

выявлять дефициты информации, данные, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении объектов, 

явлений, процессов; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

строить схемы, алгоритмы действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

3) Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД: овладение системой коммуникативных УУД 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

1) Общение: 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненной деятельности; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
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применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД: освоенная система регулятивных УУД 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 
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различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая. 

ИКТ-компетентность: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену, этические и правовые 

нормы, правила информационной безопасности. 

Предметные результаты в соответствии с Программным содержанием 

(учебными темами) и уровнем его освоения отражают: 

знание: 

основных дат, событий, характеристик прошлого и настоящего 

Вооруженных сил РФ; сущности общевоинских уставов; основных положений 

воинской службы; 

основ тактической, строевой, огневой, военно-инженерной, военно- 

медицинской подготовки; основ радиационной, химической и 

бактериологической защиты; основ военной связи, основ военной топографии; 

основ обороны государства; основ взаимодействия личности, общества 

и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

общей характеристики военного образования, военно-

профессиональной деятельности; 

умение: 

применять требования общевоинских уставов при выполнении общих 

обязанностей военнослужащих, при несении внутренней и караульной служб, 

организации жизни и быта личного состава подразделения; 
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применять освоенные знания по выделенным направлениям подготовки 

военной подготовки в практической деятельности в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях; 

прохождение:  

учебных сборов по основам военной службы; 

выделение: 

стратегических национальных приоритетов, основ военной доктрины 

Российской Федерации; основных задач Российской Федерации по 

сдерживанию и предотвращению военных конфликтов; роли Вооруженных 

Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с международным 

терроризмом; особенностей гибридной войны и способов противодействия ей; 

индивидуальных качеств, необходимых при выборе воинской 

профессии; особенностей подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

сил и других силовых структур Российской Федерации; аспектов и 

особенностей профессиональной деятельности офицерского состава 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

осознание: 

значения и сущности выполнения воинского долга и гражданской 

ответственности перед Родиной, готовности к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, а также к его защите; 

владение: 

знаниями и учебными действиями в рамках изученных содержательных 

разделов Программы. 

«Военно-гуманитарная подготовка»: 

знать основные исторические события армии и флота России 19 и 20 

веков; историю создания Вооруженных сил России; их современное 

состояние: организационную структуру, функции и основные задачи, виды и 

рода войск; 

анализировать, объяснять свое понимание и оценивать наиболее 

значительные события прошлого и настоящего Вооруженных сил России; 

понимать смыслы и значение символов, ритуалов и традиций 

Вооруженных сил России, кадетских и корпусных символов, ритуалов и 

традиций; 

знать историю возникновения государственных наград, основные 

государственные награды РФ, ордена почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою; знать примеры получения наград выпускниками кадетских 

корпусов Красноярского края;  

осознавать смыслы и основу дружбы, войскового товарищества, 

кадетского братства; понимать посвящение и значение Дней воинской славы 

России; 

воспринимать военнослужащего как патриота, с честью и достоинством 

несущего звание защитника Отечества, стоящего на страже мира и 

безопасности; 

знать виды и рода войск Вооруженных сил РФ; 
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понимать правовые основы военной службы, виды, основы и 

особенности службы: 

разбираться в основных источники и принципах, основных понятиях и 

терминах, основных аспектах Международного гуманитарного права. 

«Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации»: 

знать содержание понятия «Устав» на примере Устава кадетского 

корпуса;  

понимать необходимость и основные положения «Общекадетского 

устава Красноярского края»; понимать смысл прав и обязанностей, правил 

поведения и вежливости кадет, поощрений и взысканий, применяемых к 

кадетам; 

 понимать систему военного образования, включая кадетские корпуса, 

суворовские и нахимовские училища, военные высшие учебные заведения; 

знать и понимать основные правовые положения, регламентирующие 

деятельность Вооруженных сил Российской Федерации, общие положения 

общевоинских уставов; 

знать и понимать основные положения Устава внутренней службы, 

Дисциплинарного устава, Строевого устава, Устава гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных сил РФ; 

разбираться в смыслах кадетских постулатов: Кадетской клятвы, 

Кодекса чести российского кадета, Заветов кадет, Заповедей товарищества. 

«Строевая подготовка»: 

знать основные положения Строевого устава Вооруженных сил РФ; 

управлять строем: подавать команды, владеть порядком их подачи; знать 

обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю; 

владеть формами организации и методами проведения занятий по строевой 

подготовке отделения, взвода; 

владеть строевыми приёмами и движением без оружия: выполнять 

строевую стойку, команды «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять 

(надеть)»; повороты на месте; движение строевым шагом, походным шагом, 

бегом, с изменением скорости движения; выполнять повороты в движении, 

воинское приветствие на месте, воинское приветствие в движении, выход из 

строя, возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

владеть строевыми приёмами и движением с оружием (макетом 

оружия): выполнять строевую стойку с оружием, воинское приветствие с 

оружием на месте и в движении, строевые приёмы «Автомат на грудь», «На 

ремень», «Ремень отпустить/подтянуть», «Оружие – за спину», «Оружие на 

ремень»; 

выполнять развёрнутый строй отделения, команды «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»; размыкание и смыкание 

отделения, перестроение отделения в две шеренги и обратно. походный строй 

отделения, перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два и 

обратно в движении, воинское приветствие в строю на месте и в движении; 
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правильно действовать в строях отделения, взвода, роты в пешем 

порядке; 

строго соблюдать правила ношения военной (кадетской) формы 

одежды.; 

совершенствовать строевую выучку в повседневной жизни; 

ознакомиться с требованиями Инструкции о порядке проверки и оценки 

строевой подготовки военнослужащих, воинских частей и военно-учебных 

заведений Вооруженных сил РФ; с порядком проведения состязаний на 

лучшую строевую выучку военнослужащих, отделений; методикой 

разучивания и исполнения строевой песни подразделением. 

«Основы тактической подготовки»: 

понимать предмет и задачи тактики; 

знать основы современного общевойскового боя, обязанности личного 

состава подразделения (МСВ и МСО) в бою, управления подразделением в 

бою; 

представлять организацию и вооружение мотострелкового 

подразделения; 

знать основы организации и ведения боя мотострелковым 

подразделением; 

знать и выполнять действия личного состава по сигналам оповещения; 

знать основы действий подразделения в обороне, в наступлении, в 

поиске; 

владеть основами действий солдата в бою, включая способы 

передвижения, использование особенностей местности при передвижении; 

выбор и оборудование места для окопа и его маскировка; подготовка к 

ведению огня и смена огневой позиции; наблюдение за полем боя; поведение 

при нахождении под артиллерийским огнем противника; осуществление 

маневра огнём и личным составом подразделения; подготовка к атаке, 

наблюдение за сигналами командира; выскакивание из траншеи и движение в 

атаку различными способами, преодоление заграждений, вступление в бой;  

понимать организацию и методы проведения занятий по тактике с 

мотострелковыми подразделениями. 

«Основы огневой подготовки»:  

знать историю развития отечественного стрелкового оружия, его 

современную классификацию; 

знать и соблюдать меры безопасности при обращении со стрелковым 

оружием и при проведении стрельб; знать правила и производить уход, 

хранение, чистку, смазку стрелкового оружия; 

знать назначение, боевые свойства, общее устройство автомата 

Калашникова, ручного пулемета Калашникова, ручного противотанкового 

гранатомёта, ручных осколочных гранат; 

знать назначение и устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова, ручного пулемета Калашникова; выполнять порядок его 
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неполной и полной разборки и сборки; осуществлять его чистку, смазку и 

хранение; 

иметь представление о боевых машинах пехоты;  

иметь сведения из внутренней и внешней баллистики;  

готовить стрелковое оружие и боеприпасы к стрельбе, содержать их в 

боевой готовности; осуществлять уход за ними после стрельбы; 

осуществлять проверку боя стрелкового оружия и приведение его к 

нормальному бою; 

знать общие сведения по основам стрельбы; вести меткий огонь из 

оружия по подвижным, появляющимся и движущимся целям с места; 

выполнять упражнения стрельб, стрелковые тренировки; 

управлять огнем мотострелкового оружия, подавать команды на 

открытие огня из стрелкового оружия; 

знать и соблюдать порядок и меры безопасности при обращении с 

оружием, при проведении стрельб и тренировок. 

«Основы военно-инженерной подготовки»: 

иметь представление об оборудовании окопа; 

знать спектр инженерного имущества; осуществлять инженерное 

оборудование позиции отделения; 

знать цели, средства и способы маскировки, предъявляемые к ней 

требования; выделять демаскирующие признаки маскировки; 

иметь понятие о табельных и подручных средствах маскировки и уметь 

их использовать для маскировки личного состава, боевой техники и 

инженерных сооружений. 

«Основы радиационной, химической и бактериологической 

защиты»: 

иметь понятие об оружии массового поражения, знать историю его 

развития, его роль в современном бою, примеры его применения; 

иметь представление о ядерном оружии, ядерных боеприпасах, видах 

ядерных взрывов и их поражающих факторах; основное понятие о химическом 

оружии, его определении, об отравляющих веществах, их назначении и 

классификации; иметь основное понятие о биологическом 

(бактериологическом) оружии, его определении, его основных свойствах, 

внешних признаках его применения; 

знать основы радиационной, химической и биологической защиты; 

знать средства индивидуальной защиты, их назначение, устройство и 

правила пользования: противогаз, индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП), общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

ОЗК и правила пользования ими.  

«Основы военной топографии»: 

понимать предмет и задачи военной топографии; иметь понятие о 

топографических картах, понимать применяемые на них условные знаки, 

уметь их читать.  

«Основы военной связи»:  
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знать основные положения о связи в подразделениях, требования, 

предъявляемые к современным средствам связи и их спектр; 

иметь представление о проводной связи, о радиосвязи, о подвижных и 

сигнальных видах связи, их назначении и основных требованиях. 

 «Основы военно-медицинской подготовки»: 

знать требования Устава внутренней службы Вооружённых сил РФ о 

сохранении здоровья военнослужащих; знать и выполнять основные 

требования к личной и общественной гигиене военнослужащих; иметь 

понятие об инфекционных заболеваниях, основах их предупреждения; знать 

свойства микробов, вирусов и пути их проникновения в организм человека; 

владеть простейшими способами дезинфекции; иметь понятие об иммунитете, 

назначении и порядке проведения предохранительных прививок 

военнослужащим; 

знать средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих (аптечка индивидуальная, пакет перевязочный, 

индивидуальный), их предназначение, порядок и правила пользования; 

владеть способами оказания первой медицинской помощи при 

различных видах травм, кровотечениях, отравлениях, ожогах, обморожениях; 

при массовых поражениях;  

 уметь накладывать повязки; использовать табельные и подручные 

средства для остановки кровотечений; проводить непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание; выносить раненных с поля боя, извлекать из БТР, 

БМП, инженерных сооружений. 

«Профессиональное определение»: 

знать спектр военных профессий: их классификацию, виды, назначения 

и слагаемые профессиональной деятельности;  

выделять важные профессиональные качества военнослужащего-

профессионала; определять свои интересы, предпочтения, личностные 

качества; 

знать примеры профессионального пути офицеров через заочное и очное 

знакомство с офицерами Вооруженных сил РФ; 

знать военно-учетные специальности; понимать основы подготовки 

граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях;  

иметь представление о системе военного образования в России. 

«Военно-профессиональная деятельность»: 

иметь представление о военных профессиях специального назначения, 

военно-технических профессиях, водительских военных профессиях, 

научно-исследовательской деятельности в рамках военного дела; 

знать систему военного образования в России; возможности и условия 

обучения в Военно-учебном центре Сибирского федерального университета; 

знать примеры доблестной службы и героизма военнослужащих в 

военное и мирное время; профессионального определения выпускников 

кадетского корпуса (кадет – курсант – офицер);  
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знать и помнить имена военнослужащих – выпускников кадетских 

корпусов Красноярского края, погибших за Родину при исполнении воинского 

долга. 

«Основы обороны государства»:  

понимать роль и цели обороны страны в мирное время;  

знать современное состояние и предназначение Вооружённых сил РФ; 

знать правовые основы и смысл понятий «воинская обязанность» и 

«военная служба» в обороне государства; роль и значение наличия начальной 

военной подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, 

кадетских корпусов;  

знать национальные интересы, стратегические национальные 

приоритеты, основные положения военной доктрины, основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов;  

знать особенности гибридной войны и способы противодействия ей; 

 знать основы современной международной политики Российской 

Федерации. 

«Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль Вооруженных сил государства: в обороне и 

обеспечении национальной безопасности, в борьбе с международным 

терроризмом; 

характеризовать чрезвычайные ситуации, знать их классификацию; 

понимать принципы и задачи организации единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

понимать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности; знать права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области гражданской обороны; 

иметь представление о международных организациях: их 

предназначении и направлениях деятельности; об основных принципах 

международных отношений;  

объяснять роль личности, общества, государства в обеспечении 

национальной безопасности. 

Учебные сборы по основам военной службы:  

обучающиеся должны актуализировать и применить на практике 

полученные знания и умения по следующим разделам. 

«Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации»: 

понимать размещение и быт военнослужащих; соблюдать внутренний 

порядок, распорядок дня; 

уверенно определять знаки различия и воинские звания 

военнослужащих;  

самостоятельно вырабатывать модель поведения в воинском 

коллективе, оценивать риски нарушения воинской дисциплины;  
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выполнять обязанности суточного наряда по роте; обязанности 

дневального по роте;  

быть готовым к несению караульной службы, выполнению обязанностей 

часового; оценивать ситуацию для применения оружия, понимать риски 

нарушения порядка несения караульной службы. 

«Строевая подготовка»: 

выполнять строевые приёмы на месте, в движении, в движении без 

оружия;  

выполнять строевые приёмы с оружием на месте, с оружием в движении; 

выполнять основные приёмы в составе подразделения в движении; 

демонстрировать физическую подготовку и военную выправку.  

«Основы огневой подготовки»: 

обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества;  

уверенно и безопасно обращаться с оружием, соблюдать меры 

безопасности;  

выполнять практические действия по неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова; 

соблюдать порядок подготовки к бою ручных гранат;  

выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных 

положений;  

соблюдать условия выполнения упражнений начальных стрельб и 

метания ручных гранат; 

владеть навыками прицеливания и производства выстрела;  

выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и 

изготовке для стрельбы из положения лёжа;  

выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-

имитационных ручных гранат. 

«Основы тактической подготовки»: 

классифицировать основные виды тактических действий 

подразделений;  

понимать организационную структуру отделения и задачи личного 

состава в бою; вырабатывать алгоритм действий в бою;  

соблюдать боевой порядок отделения в обороне и наступлении;  

владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при 

ведении наблюдения, действовать по сигналам оповещения и управления;  

действовать по сигналу «Тревога»; 

действовать и принимать обоснованное решение при внезапном 

нападении противника, решать ситуационные задачи;  

выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать 

позиции, преодолевать заграждения.  

«Основы военно-инженерной подготовки»: 

отрывать и оборудовать окоп; 

произвести инженерное оборудование позиции отделения; 

выбрать место для стрельбы; 
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осуществлять маскировку. 

«Основы военной топографии»: 

использовать местность как элемент боевой обстановки; 

изучать рельеф, ориентироваться и определять расстояния; 

ориентироваться на местности без карты; 

ориентироваться и двигаться на местности по карте; 

составлять схему местности и карточку огня отделения. 

использовать приборы наблюдения;  

владеть способами действия разведчика при наблюдении за 

противником;  

решать ситуационные задачи.  

«Основы радиационной, химической и биологической защиты»: 

уверенно действовать при применении противником оружия массового 

поражения;  

использовать средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять правила поведения на заражённой местности;  

выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической 

защите;  

пользоваться войсковыми средствами радиационного и химического 

контроля. 

 «Основы военной связи»: 

пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;  
организовывать связь в наступлении и обороне. 

«Основы военно-медицинской подготовки»: 

классифицировать типы ранений;  

выполнять порядок и условия остановки различных видов 

кровотечений, иммобилизации конечностей, действий при отсутствии 

признаков жизни, нарушении проходимости дыхательных путей, общем 

переохлаждении и обморожении, перегревании и ожогах; 

выполнять практические действия по оказанию первой помощи 

(проведение сердечно-лёгочной реанимации, восстановление проходимости 

дыхательных путей, остановка кровотечения, наложение повязок, 

иммобилизация, психологическая поддержка);  

знать о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная), об объёмах оказания 

первой помощи в зонах эвакуации;  

выполнять порядок использования штатных и подручных средств 

эвакуации, выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля 

боя. 

Предметные результаты по годам обучения 

Подробное описание образовательных результатов по содержательным 

разделам, выделение количества и тематики учебных занятий каждого раздела 

по годам изучения Программы (фрагмент раздела) дает возможность легко 

выделять соответствующие им образовательные результаты по итогам 
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каждого учебного года и не требует вынесения их в отдельный раздел 

Программы. 

2. Содержательный раздел Программы 

Раздел 1. «Военно-гуманитарная подготовка» 

5 класс. Век русской воинской славы. Армия и флот России в войнах 19 

и 20 веков. Великая Отечественная война. История создания Вооруженных 

Сил России. Имена и подвиги героев; имена и заслуги военных ученых и 

конструкторов. Символы и ритуалы Вооруженных сил России. Символы и 

ритуалы кадетского образования и кадетского корпуса (5 часов). 

6 класс. Традиции Вооруженных Сил России. Кадетские и корпусные 

традиции. Вооруженные силы РФ: функции и основные задачи. 

Организационная структура Вооруженных Сил России; виды и рода войск.  

7 класс. Знаки отличия и звания военнослужащих. История 

возникновения государственных наград. Основные государственные награды 

РФ. Ордена и медали за воинское отличие, заслуги в бою и военной службе. 

Выпускники кадетских корпусов Красноярского края, награжденные 

орденами и медалями. 

8 класс. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности 

подразделений. Кадетское братство: его глубокий смысл и основа. Дни 

воинской славы России. 

9 класс. Виды и рода войск Вооруженных сил РФ. Правовые основы 

военной службы. Виды, основы и особенности службы. 

11 класс. Международное гуманитарное право: основные источники и 

принципы, основные понятия и термины, основные аспекты. 

Раздел 2. «Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

5 класс. Понятие «устав». Устав кадетского корпуса. Основные 

положения «Общекадетского устава Красноярского края». Права и 

обязанности кадет. Правила поведения и вежливости кадет. Поощрения и 

взыскания, применяемые к кадетам. 
6 класс. Кадетские корпуса, суворовские училища, нахимовские 

военно-морские училища. Военные высшие учебные заведения. Основные 

правовые положения, регламентирующие деятельность Вооруженных сил 

Российской Федерации. Общие положения общевоинских уставов. Устав 

внутренней службы Вооруженных сил РФ. Кадетские постулаты: Кадетская 

клятва, Кодекс чести российского кадета. 

7 класс. Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ С. Кадетские 

постулаты: Кадетская клятва, Кодекс чести российского кадета. 

8 класс. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности 

подразделений. Кадетское братство: его глубокий смысл и основа. 

Военнослужащий – защитник Отечества: внешний облик, требуемые 

личностные качества. Кадетские постулаты: Заветы кадет, Заповеди 

товарищества.  
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9 класс. Строевой устав Вооруженных сил РФ. Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных сил РФ.  

Раздел 3. «Строевая подготовка» 

5 класс. Кадетский строй – символ кадетского образования. Общие 

положения и значение строевой подготовки. Строевая стойка. Повороты на 

месте. Движение в строю. Повороты в строю в движении. Выполнение 

воинского приветствия: индивидуально, в строю, в строю в движении. Строи 

и управление ими. Строи кадетского корпуса. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от начальника.  

6 класс. Строевые приемы и движение без оружия. Перестроения. 

7 класс. Обязанности солдата, командира перед построением и в строю. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять 

(надеть)». Движение строя с песней.  

8 класс. Строевые приемы и движение с оружием (макетом оружия). 

Комплекс строевых приемов и движений. Строи отделения. 

9 класс. Строевой смотр. (6 часов). Методика организации проведения 

занятий по строевой подготовке.  

Раздел 4. «Основы тактической подготовки» 

8 класс. Предмет и задачи тактики. Организация мотострелкового взвода 

на БМП. Штатное вооружение и боевая техника мотострелкового взвода 

(МСВ). Действия солдата в бою. Способы передвижения солдата в бою. 

Походный, предбоевой и боевой порядки мотострелкового отделения (МСО), 

МСВ. Организация и вооружение мотопехотных подразделений основных 

иностранных армий. 

9 класс. Обязанности солдата в бою. Действия солдата по сигналам 

оповещения. Наблюдение в бою и определение расстояний. Боевое 

обеспечение.  

10 класс. Основные тактические понятия и термины. Основы ведения 

обороны. Основы ведения наступления. Основы марша. Боевой порядок и 

боевые возможности МСО в обороне. Ведение оборонительного боя. Боевой 

порядок и боевые возможности МСО в наступлении. Ведение наступательного 

боя. Работа командира МСО по организации обороны, по организации 

наступления. МСО на марше. МСО в поиске. МСО в походном и в сторожевом 

охранении.  

11 класс. Виды боя, их характеристики. МСВ в наступлении. Боевой 

порядок и боевые возможности МСВ в обороне. Ведение оборонительного 

боя. Боевой порядок и боевые возможности МСВ в наступлении. Ведение 

наступательного боя. Работа командира МСВ по организации обороны, по 

организации наступления. Сущность управления МСВ, МСО и требования, 

предъявляемые к нему. Походный, предбоевой и боевой порядок. Манёвр 

огнём и подразделением в бою. 

Раздел 5. «Основы огневой подготовки» 
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6 класс. История развития отечественного стрелкового оружия. 

Современная классификация стрелкового оружия. Меры безопасности при 

обращении со стрелковым оружием и при проведении стрельб. Уход, 

хранение, чистка, смазка стрелкового оружия.  

7 класс. Автомат Калашникова: назначение и боевые свойства АКМ, АК 

– 74. Основные части и механизмы АК – 74. Порядок неполной разборки и 

сборки АК – 74 (3 часа). Правила стрельбы по неподвижным, появляющимся 

и движущимся целям. Выполнение учебных стрельб. 

8 класс. Назначение и боевые свойства ручного пулемета Калашникова 

РПК – 74. Основные части и механизмы РПК – 74. Порядок неполной разборки 

и сборки РПК – 74. Правила стрельбы по неподвижным, появляющимся и 

движущимся целям. Выполнение учебных стрельб. 

9 класс. Ручные осколочные и кумулятивные гранаты. Ручной 

противотанковый гранатомет РПГ – 7В. Боевые машины пехоты. Порядок 

хранения и выдачи стрелкового оружия. Правила выполнения упражнения 

стрельб из стрелкового оружия.  

Выполнение упражнения учебных стрельб из пневматического оружия. 

10 класс. Проверка боя стрелкового оружия и приведение его к 

нормальному бою. Учебные стрельбы. 

 11 класс. Сведения из внутренней баллистики, из внешней баллистики. 

Учебные стрельбы. 

Раздел 6. «Основы военно-инженерной подготовки» 

8 класс. Оборудование окопа. 

10 класс. Инженерное оборудование позиции отделения. 

11 класс. Инженерное имущество. Маскировка. 

Раздел 7. «Основы радиационной, химической и 

бактериологической защиты» 

7 класс. Оружие массового поражения: радиационное, химическое, 

биологическое.  

8 класс. Радиационная, химическая, биологическая защита. Средства 

защиты органов дыхания, назначение, устройство и правила пользования 

противогаза. 

10 класс: Средства индивидуальной защиты, их назначение, устройство 

и правила пользование ими: индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП), общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Раздел 8. «Основы военной топографии» 

8 класс. Предмет и задачи топографии. Топографические карты и их 

чтение. 

Раздел 9. «Основы военной связи» 

10 класс. Связь в подразделениях. Требования, предъявляемые к 

современным средствам связи и их спектр. Проводная связь, радиосвязь, 

подвижные и сигнальные виды связи, их назначение и основные требования. 

Раздел 10. «Основы военно-медицинской подготовки» 
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8 класс. Требования Устава внутренней службы Вооружённых сил РФ о 

сохранении здоровья военнослужащих. Личная и общественная гигиена 

военнослужащих. Инфекционные заболевания и их предупреждение.  

9 класс. Первая медицинская помощь при различных видах травм, 

кровотечениях, отравлениях, ожогах, обморожениях. Первая медицинская 

помощь при массовых поражениях.  

10 класс. Средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих, их предназначение, порядок и правила пользования.  

Раздел 11. «Профессиональное определение» (5-9 классы) и «Военно-

профессиональная деятельность» (10-11 классы) 

7 класс. Военные профессии: их классификация, виды, назначения и 

слагаемые профессиональной деятельности.  

8 класс. Важные профессиональные качества военнослужащего-

профессионала. Профессиональный путь офицера: заочное и очное 

знакомство с офицерами Вооруженных сил РФ. 

9 класс. Военно-учетные специальности. Основы подготовки граждан по 

военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Военно-прикладные виды спорта, 

основы спортивной подготовки граждан;  

10 класс. Военные профессии специального назначения. Военно-

технические профессии. Кадет – курсант – офицер: примеры 

профессионального определения выпускников кадетского корпуса. 

11 класс. Водительские военные профессии Научно-

исследовательская деятельность в рамках военного дела. Военное 

образование в России: начальное, среднее, высшее. Военно-учебный центр 

Сибирского федерального университета. 

Раздел 12. «Основы обороны государства» 

10 класс. Роль и цели обороны Российской Федерации в мирное время. 

Современное состояние и предназначение Вооруженных сил РФ. Правовые 

основы и смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба» в 

обороне государства. Роль и значение наличия начальной военной 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, кадетских 

корпусов.  

11 класс. Суверенитет и национальные приоритеты Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов. Основные положения «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации», «Военной доктрины 

Российской Федерации». Особенности гибридной войны и способы 

противодействия ей. Основы современной международной политики 

Российской Федерации. 

Раздел 13. «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

10 класс. Роль Вооруженных сил государства: в обороне и обеспечении 

национальной безопасности, в борьбе с международным терроризмом. 
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Чрезвычайные ситуации и их классификация. Принципы и задачи организации 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

11 класс. Международные организации: их предназначение и 

направления деятельности. Основные принципы международных отношений. 

Роль личности, общества, государства в реализации национальной 

безопасности. 

Раздел 14. «Учебные сборы по основам военной подготовки» 10 

класс, 35 часов 

 «Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации» (1 

час). 

Размещение и быт военнослужащих; внутренний порядок, распорядок 

дня. 

Знаки различия и воинские звания военнослужащих.  

Выбор модели поведения в воинском коллективе, оценка рисков 

нарушения воинской дисциплины.  

Обязанности суточного наряда по роте; обязанности дневального по 

роте.  

Несение караульной службы, обязанности часового; оценка ситуации 

для применения оружия; риски нарушения порядка несения караульной 

службы. 

«Строевая подготовка» (3 часа) 

Строевые приёмы на месте, в движении, в движении без оружия.  

Строевые приёмы с оружием на месте, с оружием в движении. 

Основные строевые приёмы в составе подразделения в движении. 

 «Основы огневой подготовки» (7 часов): 

Действия при получении оружия и военного имущества.  

Правила и меры безопасности в обращении с оружием.  

Практические действия по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова. 

Порядок подготовки к бою ручных гранат.  

Действия по изготовке к стрельбе из различных положений.  

Условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручных 

гранат. 

Снаряжение магазина боеприпасами и изготовка для стрельбы из 

положения лёжа по нормативу.  

Упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационных 

ручных гранат. 

«Основы тактической подготовки» (6 часов) 

Основные виды тактических действий подразделений;  

Организационная структура отделения и задачи личного состава в бою; 

алгоритм действий в бою.  
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Боевой порядок отделения в обороне и наступлении;  

Действия солдата в обороне, наступлении, при ведении наблюдения, по 

сигналам оповещения и управления; по сигналу «Тревога». 

Действия при внезапном нападении противника.  

Тактические перемещения в составе групп, преодоление заграждений, 

занятие позиции.  

«Основы военно-инженерной подготовки» (3 часа) 

Отрывка и оборудование окопа. 

Инженерное оборудование позиции отделения. 

Параметры выбора места для стрельбы. 

Маскировка, использование средств маскировки. 

«Основы военной топографии» (5 часов) 

Местность, рельеф местности как элемент боевой обстановки; способы 

ориентировки и определения расстояний на местности.  

Ориентировка на местности без карты; движение на местности по карте. 

Составление схемы местности и карточки огня отделения. 

Приборы наблюдения; способы действия разведчика при наблюдении за 

противником.  

«Основы радиационной, химической и биологической защиты» (3 

часа) 

Действия подразделения при применении противником оружия 

массового поражения.  

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения.  

Правила поведения на заражённой местности  

Войсковые средства радиационного и химического контроля. 

«Основы военной связи» (4 часа) 

Средства радиосвязи, ведение радиообмена.  
Организация связи в наступлении и обороне. 

«Основы военно-медицинской подготовки» (3 часа) 

Признаки и классификация типов ранений.  

Порядок и условия остановки различных видов кровотечений, 

иммобилизации конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, 

нарушении проходимости дыхательных путей, общем переохлаждении и 

обморожении, перегревании и ожогах. 

Оказание первой помощи: проведение сердечно-лёгочной реанимации, 

восстановление проходимости дыхательных путей, остановка кровотечения, 

наложение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка.  

Зоны эвакуации (красная, жёлтая, зелёная), объёмы оказания первой 

помощи в зонах эвакуации.  

Использование штатных и подручных средств эвакуации, эвакуация 

раненых с поля боя. 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Планирование реализации Программы 
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3.1.1. Учебные планы 

5-9 классы 

№ Наименование содержательных линий 
Количество часов 

Всего 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1.  Военно-гуманитарная подготовка 11 5 6 4 5 31 

2.  
Общевоинские уставы Вооруженных сил 

РФ 
8 9 6 4 4 31 

3.  Строевая подготовка 14 10 8 5 5 42 

4.  Основы тактической подготовки - - 1 6 4 11 

5.  Основы огневой подготовки - 9 7 5 8 29 

6.  Основы военно-инженерной подготовки - - - 1 - 1 

7.  
Основы радиационной, химической и 

бактериологической защиты 
- - 2 2 - 4 

8.  Основы военной топографии - - - 1 - 1 

9.  Основы военно-медицинской подготовки - - - 2 4 6 

10.  Профессиональное определение - - 3 3 3 9 

11.  Итоговое повторение 1 1 1 1 1 5 

Итого 34 34 34 34 34 170 

10-11 классы 

№ Наименование содержательных линий Количество 

часов Всего 

10 кл 11 кл 

1.  Военно-гуманитарная подготовка  5 5 

2.  Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ - -  

3.  Строевая подготовка - -  

4.  Основы тактической подготовки 11 11 22 

5.  Основы огневой подготовки 3 3 6 

6.  Основы военно-инженерной подготовки 1 1 2 

7.  
Основы радиационной, химической и бактериологической 

защиты 
2  2 

8.  Основы военной связи 1 - 1 

9.  Основы военной топографии - -  

10.  Основы военно-медицинской подготовки 2 - 2 

11.  Военно-профессиональная деятельность 3 3 6 

12.  Основы обороны государства 5 5 10 

13.  
Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения 
5 5 10 

14.  Итоговое повторение 1 1 2 

Итого 34 34 68 

Учебные сборы по основам военной подготовки 

10 класс 

№ 
Наименование 

содержательных линий 

Количество часов  Всего 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1.  Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ 
1     1 
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2.  Строевая подготовка 1 1 1   3 

3.  Основы тактической 

подготовки 
1 2 2  1 6 

4.  Основы огневой подготовки 1 1 1 3 1 7 

5.  Основы военно-инженерной 

подготовки 
- - 1 1 1 3 

6.  Основы радиационной, 

химической и 

бактериологической защиты 

1 1   1 3 

7.  Основы военной топографии 1 1 1 1 1 5 

8.  Основы военной связи 1 1  1 1 5 

9.  Основы военно-медицинской 

подготовки 
  1 1 1 3 

Итого 7 7 7 7 7 35 

3.1.2 Учебно-тематические планы 

5 класс 

№ Ме-

сяц 

Тема занятия Кол-во часов Форма занятия Форма 

контроля Всего Т  П 

Военно-гуманитарная 

подготовка 
2 1,5 0,5   

1 09 
Век русской 

воинской славы 
1 1  

Лекция-

иллюстрация 
 

2 09 

Армия и флот 

России в войнах 19 

и 20 веков 

1 0,5 0,5 Беседа  

Строевая подготовка 5 1,5 3,5   

3 09 

Кадетский строй – 

символ кадетского 

образования. 

Общие положения 

и значение 

строевой 

подготовки.  

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

4 09 

Положение в 

строю. Строевая 

стойка. Повороты 

на месте. 

1 0,5 0,5 

Инструктаж. 

Практикум. 

 

5 10 
Движение в строю 2 

0,5 0,5  

6 10  1  

7 10 
Повороты в строю 

в движении 
1  1 

Текущий 

контроль. Тест. 

Практическая 

работа. 

Военно-гуманитарная 

подготовка 
4 2 2   

8 10 Великая 

Отечественная 

война 

2 1 1 
Беседа-

иллюстрация 
 

9 11 

10 11 Имена и подвиги 1 0,5 0,5 Беседа-презентация  
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героев 

11 11 

Имена и заслуги 

военных ученых и 

конструкторов 

1 0,5 0,5 

 

Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ 
5 2,5 2,5   

12 11 

Понятие «устав». 

Устав кадетского 

корпуса 

1 0,5 0,5 Беседа  

13 12 Основные 

положения 

«Общекадетского 

устава» кадетских 

корпусов 

Красноярского 

края 

3 

0,5 0,5 

Беседа-

обоснование 
 

14 12 0,5 0,5 

15 12 0,5 0,5 

16 12 

Уставы 

Вооруженных сил 

РФ 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 

Текущий 

контроль. 

Тест/вопросно-

ответная работа 

Военно-гуманитарная 

подготовка 
3 1,5 1,5   

17 01 Символы и ритуалы 

Вооруженных сил 

России 
3 

0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 18 01 0,5 0,5 

19 01 0,5 0,5 

Строевая подготовка 4 2 2   

20 02 Выполнение 

воинского 

приветствия: 

индивидуально, в 

строю, в строю в 

движении 

1 0,5 0,5 

Инструктаж. 

Практикум. 
 

21 02 1 0,5 0,5 

22 02 1 0,5 0,5 

23 02 
Строи и 

управление ими 
1 0,5 0,5 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

Практическая 

работа 

Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ 
3 1,5 1,5   

24 03 
Права и 

обязанности кадет 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обоснование 

 

25 03 
Правила поведения 

и вежливости кадет 
1 0,5 0,5  

26 03 

Поощрения и 

взыскания, 

применяемые к 

кадетам 

1 0,5 0,5  

Строевая подготовка 5 2,5 2,5   

27 04 
Строи кадетского 

корпуса 
1 0,5 0,5 Беседа-обобщения 

 

28 04 
Выход из строя и 

возвращение в 
1 0,5 0,5 

Инструктаж. 

Практикум. 
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строй 

29 04 

Подход к 

начальнику и отход 

от начальника 

1 0,5 0,5 

 

30 04 Комплекс строевых 

приемов и 

движений 

2 

0,5 0,5 

Практикум  
31 05 0,5 0,5 

Военно-гуманитарная 

подготовка 
2 1 1   

32 05 Кадетские и 

корпусные символы 

и ритуалы 

2 

0,5 0,5 
Беседа- 

презентация 
 

33 05 0,5 0,5 

34 05 
Итоговое 

повторение 
1  1  

Промежуточная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 16 18   

6 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Всего Т  П 

Военно-гуманитарная подготовка 2 1 1   

1 09 
Традиции Вооруженных сил 

России 
1 0,5 0,5 Беседа  

2 09 
Кадетские и корпусные 

традиции 
1 0,5 0,5   

Строевая подготовка 4  4   

3 09 

Строевые приемы и движения 

без оружия 
4 

 1 

Практикум 

 

4 09  1  

5 10  1  

6 10  1 

Текущий 

контроль. 

Практическ

ая работа. 

Общевоинские уставы Вооруженных сил 

РФ 
4 2,5 1,5   

7 10 

Кадетские корпуса, суворовские 

училища, нахимовские военно-

морские училища 

1 0,5 0,5 Беседа  

8 10 
Военные высшие учебные 

заведения 
1 1  

Сообщение-

презентация 
 

9 11 Вооруженные силы РФ: 

основные правовые положения, 

регламентирующие их 

деятельность 

2 

0,5 0,5 

Беседа 

 

10 11 0,5 0,5  

Основы огневой подготовки 4 3 1   

11 11 

История развития 

отечественного стрелкового 

оружия 

1 1  
Сообщение-

презентация 
 

12 11 
Современная классификация 

стрелкового оружия 
2 

0,5 0,5 Беседа-

демонстра-

ция 

 

13 12 0,5 0,5  
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14 12 

Меры безопасности при 

обращении со стрелковым 

оружием и при проведении 

стрельб. 

1 1  Инструктаж 

Текущий 

контроль.Те

ст. 

Практическ

ая работа. 

Военно-гуманитарная подготовка 3 2 1   

15 12 
Вооруженные силы РФ: 

функции и основные задачи 
1 1  

Сообщение-

презентация 
 

16 12 Организационная структура 

Вооруженных сил РФ; виды и 

рода войск 

2 

0,5 0,5 Беседа-

демонстра-

ция 

 

17 01 0,5 0,5  

Общевоинские уставы Вооруженных сил 

РФ 
5 3 2   

18 01 
Общие положения 

общевоинских уставов  
1 1  

Сообщение-

презентация 
 

19 01 

Устав внутренней службы 4 

0,5 0,5 
Беседа 

 

20 02 0,5 0,5  

21 02 0,5 0,5 

Беседа 

 

22 02 0,5 0,5 

Текущий 

контроль. 

Тест/вопрос

но-ответная 

работа. 

Основы огневой подготовки 5 2,5 2,5   

23 02 Уход, хранение, чистка, смазка 

стрелкового оружия 
2 

0,5 0,5 

Инструктаж, 

практикум 

 

24 03 0,5 0,5  

25 03 
Правила выполнения стрельб из 

пневматического оружия 
3 

0,5 0,5  

26 03 0,5 0,5  

27 04 0,5 0,5  

Строевая подготовка 6 1 5   

28 04 
Строевые приемы и движения 

без оружия 
3 

 1 

Практикум 

 

29 04  1  

30 04  1  

31 05 

Перестроения 2 

0,5 0,5 Беседа  

32 05 0,5 0,5 

Беседа-

демонстра-

ция 

 

33 05 
Комплекс строевых приемов и 

движения 
1  1 Практикум  

34 05 Итоговое повторение 1  1  

Промежуто

чная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 15 19   

7 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Всего Т П 

Военно-гуманитарная 

подготовка 
2 1,5 0,5   

1 09 Знаки отличия и 2 1  Сообщение-  
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2 09 
звания 

военнослужащих 
0,5 0,5 

презентация 
 

Строевая подготовка 3 1 2   

3 09 

Обязанности солдата, 

командира перед 

построением и в строю  

1 1  
Сообщение-

презентация 
 

4 09 

Выполнение команд 

«Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться», 

«Отставить», 

«Головные уборы 

(головной убор) – снять 

(надеть)». 

2 

 1 

Практикум 

 

5 10  1 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ 
6 3 3   

6 10 

Дисциплинарный устав  3 

0,5 0,5 
Беседа 

 

7 10 0,5 0,5  

8 10 0,5 0,5   

9 11 

Кадетские постулаты: 

Кадетская клятва, 

Кодекс чести 

российского кадета  

3 

0,5 0,5 

Беседа-анализ 

Беседа-

обобщение 

 

10 11 0,5 0,5  

11 11 0,5 0,5 

Текущий 

контроль. 

Вопросно-

ответная 

работа. 

Военно-гуманитарная 

подготовка 
3 1,5 1,5   

12 11 

История возникновения 

государственных 

наград. Основные 

государственные 

награды РФ 

1 0,5 0,5 

Беседа-

презентация 

 

13 12 
Ордена и медали за 

воинское отличие, 

заслуги в бою и 

военной службе 

2 
0,5 0,5  

14 12 0,5 0,5  

Основы радиационной, 

химической и 

бактериологической защиты 

2 1 1   

15 12 
Оружие массового 

поражения: 

радиационное, 

химическое, 

биологическое.  

2 

0,5 0,5 

Беседа-

обсуждение 

виде-сюжета 

 

16 12 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

Основы тактической 

 подготовки 
1 1    

17 01 

Тактика – теория и 

практика ведения боя. 

Вооружение и военная 

1 1  
Сообщение-

презентация 
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техника 

мотострелкового 

взвода 

Профессиональное определение 3 1,5 1,5   

18 01 Военные профессии: их 

классификация, виды, 

назначения и слагаемые 

профессиональной 

деятельности.  

3 

0,5 0,5 Беседа-

презентация 

 

19 01 0,5 0,5  

20 02 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Военно-гуманитарная 

подготовка 
1 0,5 0,5   

21 02 

Выпускники кадетских 

корпусов 

Красноярского края, 

награжденные 

орденами и медалями 

1 0,5 0,5 
Беседа. 

Видеофильм 
 

Основы огневой подготовки 7 2,5 4,5   

22 02 
Автомат Калашникова: 

назначение и боевые 

свойства АКМ, АК-74. 

2 
0,5 0,5 

Беседа-

демонстрация 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

23 02 0,5 0,5  

24 03 
Основные части и 

механизмы АК – 74 
1 0,5 0,5  

25 03 

Порядок неполной 

разборки и сборки АК – 

74 

1 0,5 0,5 

Инструктаж 

 

26 03 

Правила стрельбы по 

неподвижным, 

появляющимся и 

движущимся целям 

1 0,5 0,5  

27 04 
Выполнение учебных 

стрельб. 
2 

 1 
Практикум 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 
28 04  1 

Строевая подготовка 5 0,5 4,5   

29 04 
Движение строя с 

песней 
1 0,5 0,5 Беседа  

30 04 Отработка строевых 

приемов и движений 

без оружия; 

выполнения команд в 

строю. 

4 

 1 

Практикум 

 

31 05  1  

32 05  1  

33 05  1  

34  Итоговое повторение 1  1  

Промежуточная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 14 20   

8 класс 

№ Ме-

сяц 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Вс Т П 



 

71 

 

его 

Военно-гуманитарная подготовка 2 0,5 1,5   

1 09 

Дружба, войсковое 

товарищество – основа 

боевой готовности 

подразделений. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

2 09 
Кадетское братство: его 

глубокий смысл и основа. 
1  1 Беседа-анализ  

Строевая подготовка 3 1 2   

3 09 
Строевые приемы и 

движения с оружием 
1 

1  
Демонстраци

я-инструктаж 
 

4 09  1 
Практикум 

 

5 10  1  

Общевоинские уставы Вооруженных 

сил РФ 
4 1 3   

6 10 
Военнослужащий – 

защитник Отечества: 

внешний облик, требуемые 

личностные качества  

2 
0,5 0,5 

Беседа-анализ 
 

7 10 0,5 0,5  

8 10 

Кадетские постулаты: 

Заветы кадет, Заповеди 

товарищества 

2 

 1 

Беседа-

обобщение 

 

9 11  1 

Текущий 

контроль. 

Практическа

я работа. 

Военно-гуманитарная подготовка 2 1 1   

10 11 Дни воинской славы 

России 
2 

0,5 0,5 Беседа-

презентация 

 

11 11 0,5 0,5  

Основы радиационной, химической 

и бактериологической защиты 
2 1 1   

12 11 
Радиационная, химическая, 

биологическая защита 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обсуждение 

видеосюжета 

 

13 12 
Средства защиты органов 

дыхания. Противогаз. 
1 0,5 0,5 

Иллюстрация

-инструктаж 
 

Основы тактической подготовки 6 4,5 1,5   

14 12 

Предмет и задачи тактики. 

Организация 

мотострелкового взвода на 

БМП 

1 1  
Сообщение-

презентация 

 

15 12 
Штатное вооружение и 

боевая техника МСВ 
1 1   

16 12 Действия солдата в бою. 

Способы передвижения 

солдата в бою 

2 

1  Инструктаж  

17 01  1 Практикум  

18 01 

Походный, предбоевой и 

боевой порядки МСО, 

МСВ 

1 1  
Видео-

инструктаж 
 

19 01 

Организация и вооружение 

мотопехотных 

подразделений основных 

иностранных армий. 

1 0,5 0,5 

Информацио

нное 

сообщение 

Текущий 

контроль. 

Вопросно-

ответная 
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работа. 

Основы военно-инженерной 

подготовки 
1 0,5 0,5   

20 02 Оборудование окопа 1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

Огневая подготовка 5 1,5 3,5   

21 02 Ручной пулемет 

Калашникова: назначение, 

боевые свойства РПК-74. 

2 
0,5 0,5 

Инструктаж-

практикум 

 

22 02 0,5 0,5  

23 02 

Основные части и 

механизмы РПК – 74. 

Порядок неполной 

разборки и сборки РПК – 

74. 

1 0,5 0,5  

24 03 
Выполнение учебных 

стрельб. 
2 

 1 

Практикум 

Текущий 

контроль. 

Практическа

я работа. 
25 03  1 

Основы военной топографии 1 0,5 0,5   

26 03 

Условные знаки, 

применяемые на 

топографических картах. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

Профессиональное определение 3 1,5 1,5   

27 04 

Важные профессиональные 

качества военнослужащего-

профессионала. 

1 0,5 0,5 Беседа  

28 04 Профессиональный путь 

офицера Вооруженных сил 

РФ 

2 1 1 

Заочное и 

очное 

знакомство с 

офицерами 

 

29 04  

Основы военно-медицинской 

подготовки 
2 1,5 0,5   

30 04 

Требования Устава 

внутренней службы 

Вооружённых сил РФ о 

сохранении здоровья 

военнослужащих Личная и 

общественная гигиена 

военнослужащих 

1 1  

Информацио

нное 

сообщение 

 

31 05 

Инфекционные 

заболевания и их 

предупреждение  

1 0,5 0,5 Беседа  

Строевая подготовка 2  2   

32 05 
Строи отделения 2  2 Практикум 

 

33 05  

34 05 Итоговое повторение 1  1  

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 14,5 19,5   

Всего 5 – 9 кл. 170 78 92   
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9 класс 

№ Ме-

сяц 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Всего Т П 

Военно-гуманитарная подготовка 2 1,5 0,5   

1 09 
Отдельные рода войск 

Вооруженных сил РФ 
2 

1  Видео-

презентация 

Беседа 

 

2 09 0,5 0,5  

Строевая подготовка 3 1 2   

3 09 Строевой смотр 1 1  
Сообщение-

презентация 
 

4 09 

Методика организации 

проведения занятий по 

строевой подготовке 

2 

 1 

Практикум 

 

5 10  1 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ 
4 2,5 1,5   

6 10 
Строевой устав 2 

0,5 0,5 
Беседа 

 

7 10 0,5 0,5  

8 10 

Устав гарнизонной и 

караульной служб  
2 

1  Информацио

нное 

Сообщение 

Беседа 

 

9 11 0,5 0,5  

Военно-гуманитарная подготовка 3 1,5 1,5   

10 11 
Правовые основы 

военной службы 
1 0,5 0,5 

Беседа-

презентация 
 

11 11 Военная служба (виды, 

основы и особенности 

службы) 

2 

0,5 0,5 Видео-

Презентация 

Беседа 

 

12 11 0,5 0,5  

Основы тактической подготовки 4 4    

13 12 
Обязанности солдата в 

бою. 
1 +  

Сообщение-

презентация 
 

14 12 
Действия солдата по 

сигналам оповещения. 
1 +  

Беседа-

иллюстрация 
 

15 12 
Наблюдение в бою и 

определение расстояний. 
1 +  

Беседа-

иллюстрация 

 

16 12 Боевое обеспечение. 1 +  

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

Профессиональное определение 3 1,5 1,5   

17 01 
Военно-учетные 

специальности. 
1 0,5 0,5 

Видео-

презентация 

Беседа 

 

18 01 Военное образование в 

России: начальное, 

среднее, высшее. 

2 
0,5 0,5  

19 01 0,5 0,5  

Основы огневой подготовки 8 4,5 3,5   

20 02 
Ручные осколочные и 

кумулятивные гранаты 
1 1  Сообщение-

иллюстрация 

 

21 02 Ручной противотанковый 1 1   
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гранатомет РПГ – 7В 

22 02 Боевые машины пехоты 1 0,5 0,5 
Видео-

презентация 
 

23 02 

Порядок хранения и 

выдачи стрелкового 

оружия 

1 1  

Инструктаж 

 

24 03 

Правила выполнения 

упражнения стрельб из 

стрелкового оружия 

1 1   

25 03 
Выполнение упражнения 

учебных стрельб из 

стрелкового оружия 

3 

 1 
Практикум 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

26 03  1 

27 04  1  

Основы военно-медицинской 

подготовки 
4 2 2   

28 04 
Первая помощь при 

различных видах травм 
1 0,5 0,5 

Инструктаж-

практикум 

 

29 04 
Первая помощь при 

кровотечениях 
1 0,5 0,5  

30 04 

Первая помощь при 

отравлениях, ожогах, 

обморожениях 

1 0,5 0,5  

31 05 
Первая помощь при 

массовых поражениях 
1 0,5 0,5  

Строевая подготовка 2  2   

32 05 Комплекс строевых 

приемов и движений 
2 

 1 
Практикум 

 

33 05  1  

34 05 Итоговое повторение 1  1  

Промежуточная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 
18,

5 
15,5   

10 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Всего Т П 

Основы тактической подготовки 11 7 4   

1 09 
Основные тактические 

понятия и термины 
2 

0,5 0,5 Сообщение-

презентация. 

Вопросы-

ответы 

 

2 09 0,5 0,5 
 

3 09 Основы ведения обороны 1 1  

Сообщение-

презентация 

 

4 09 
Основы ведения 

наступления 
1 1  

 

5 10 Основы марша 1 1   

6 10 

Боевой порядок и боевые 

возможности МСО в 

обороне 

1 0,5 0,5 

Беседа 

 

7 10 
Ведение оборонительного 

боя 
1 0,5 0,5  

8 10 Боевой порядок и боевые 1 0,5 0,5 Беседа-анализ  
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возможности МСО в 

наступлении 

Беседа-

обобщение 

9 11 
Ведение наступательного 

боя 
1 0,5 0,5  

10 11 

Работа командира МСО по 

организации обороны, по 

организации наступления  

1 0,5 0,5 

Беседа-

презентация 

 

11 11 
МСО на марше; в поиске, в 

походном и сторожевом 
1 0,5 0,5 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

Основы военной связи 1 0,5 0,5   

12 11 

Связь в подразделениях. 

Требования к современным 

видам связи и их спектр. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

Основы военно-инженерной 

подготовки 
1 1    

13 12 
Инженерное оборудование 

позиции отделения 
1 1  

Сообщение-

презентация 
 

Военно-профессиональная 

деятельность 
3 1,5 1,5   

14 12 
Военные профессии 

специального назначения. 

Военно-технические 

профессии.  

2 
0,5 0,5 Видео- 

презентация. 

Беседа 

 

15 12 0,5 0,5  

16 12 

Кадет – курсант – офицер: 

примеры 

профессионального 

определения выпускников 

кадетского корпуса 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 

Текущий 

контроль. 

Презентации. 

Основы обороны государства 5 2,5 2,5   

17 01 Роль и цели обороны 

Российской Федерации в 

мирное время. 

2 
0,5 0,5 

Беседа-

демонстрация 

 

18 01 0,5 0,5  

19 01 

Современное состояние и 

предназначение 

Вооруженных сил РФ 

1 0,5 0,5  

20 02 

Правовые основы и смысл 

понятий и «воинская 

обязанность» и «военная 

служба» в обороне 

государства 

1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщение 

 

21 02 

Роль и значение наличия 

начальной военной 

подготовки выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, кадетских 

корпусов 

1 0,5 0,5  

Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

5 3 2   
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населения 

22 02 Роль Вооруженных сил 

государства: 

в обороне и обеспечении 

национальной безопасности; 

в борьбе с международным 

терроризмом 

2 

0,5 0,5 

Беседа-

иллюстрация 

 

23 02 0,5 0,5  

24 03 

Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. 

Принципы и задачи 

организации единой 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 1  

Информацио

нное 

сообщение 

 

25 03 Роль гражданской обороны 

в обеспечении 

национальной безопасности. 

Права и обязанности 

граждан РФ в области 

гражданской обороны. 

2 

0,5 0,5 Беседа.  

26 03 0,5 0,5 Обобщение 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

Основы радиационной, химической 

и бактериологической защиты 
2 1 1   

27 04 Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими: 

ИПП, ОЗК. 

2 

1  Инструктаж  

28 04  1 Практикум  

Основы военно-медицинской 

подготовки 
2 1 1   

29 04 Средства индивидуального 

медицинского оснащения 

военнослужащих, порядок и 

правила пользования 

2 

0,5 0,5 

Инструктаж-

практикум 

 

30 04 0,5 0,5  

Основы огневой подготовки 3 0,5 1,5   

31 05 

Проверка боя стрелкового 

оружия и приведение его к 

нормальному бою. 

1 0,5 0,5 
Инструктаж-

практикум 
 

32 05 
Учебные стрельбы. 2 

 1 
Практикум 

 

33 05  1  

34 05 Итоговое повторение 1  1  

Промежуточна

я аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 18 16   

11 класс 

№ Ме-

сяц 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Всег

о 
Т П   

Основы тактической подготовки 11 6 5   

1 09 
Виды боя, их 

характеристики 
1 1  Сообщение-

презентация 

 

2 09 МСВ в наступлении 1 1   
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3 09 

Боевой порядок и боевые 

возможности МСВ в 

обороне 

1 1  
Сообщение-

презентация 
 

4 09 
Ведение оборонительного 

боя 
2  1 

Практикум 

 

5 10 

Боевой порядок и боевые 

возможности МСВ в 

наступлении 

  1 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

6 10 
Ведения наступательного 

боя 
1 0,5 0,5 

Беседа 

 

7 10 

Работа командира МСВ по 

организации обороны, по 

организации наступления 

1 0,5 0,5  

8 10 

Сущность управления МСВ, 

МСО и требования, 

предъявляемые к нему 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ 

Беседа-

обобщение 

 

9 11 
Походный, предбоевой и 

боевой порядок. 
1 0,5 0,5  

10 11 Манёвр огнём и 

подразделением в бою 
2 

0,5 0,5 Беседа-

презентация 

 

11 11 0,5 0,5  

Основы военно-инженерной 

подготовки 
1 1    

12 11 
Инженерное имущество. 

Маскировка. 
1 1  

Сообщение-

презентация 
 

Военно-профессиональная 

деятельность 
3 1,5 1,5   

13 12 

Водительские военные 

профессии Научно-

исследовательская 

деятельность в рамках 

военного дела. 

3 0,5 0,5 
Видео-

презентация 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 

14 12 Военно-учебный центр 

Сибирского федерального 

университета 

 

0,5 0,5 

Экскурсия 

 

15 12 0,5 0,5  

Основы обороны государства 5 2,5 2,5   

16 01 

Суверенитет и 

национальные приоритеты 

Российской Федерации 

2 0,5 0,5 

Беседа-

демонстрация 

 

17 01 

Основные задачи 

Российской Федерации по 

сдерживанию и 

предотвращению военных 

конфликтов. 

 0,5 0,5  

18 01 

Основные положения 

«Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации»; «Военной 

доктрины Российской 

Федерации» 

1 0,5 0,5  

19 02 Особенности гибридной 1 0,5 0,5 Беседа-  
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войны и способы 

противодействия ей. 

обобщение 

20 02 

Основы современной 

международной политики 

Российской Федерации. 

1 0,5 0,5  

Основы огневой подготовки 3 1 2   

21 02 

Сведения из внутренней 

баллистики, из внешней 

баллистики 

1 1  

Информацио

нное 

сообщение 

 

22 02 
Учебные стрельбы 2 

 1 
 

Текущий 

контроль. 

Практическая 

работа. 23 03  1 

Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения 

5 3 2   

24 02 
Международные 

организации: их 

предназначение и 

направления деятельности 

1 1  

Информацио

нное 

сообщение 

 

25 02 1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

26 03 Основные принципы 

международных отношений 
2 

1 1 
Беседа-анализ 

 

27 03    

28 03 

Роль личности, общества, 

государства в обеспечении 

национальной безопасности. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Военно-гуманитарная подготовки 5 4 1   

29 04 

Основные источники и 

принципы международного 

гуманитарного права 

1 1  

Информацио

нное 

сообщение 

 

30 04 

Основные понятия и 

термины международного 

гуманитарного права 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

31 05 

Правовые последствия 

начала и окончания войны 

между государствами 

1 1  Информацио

нное 

сообщение 

 

32 05 
Запрещенные методы и 

средства ведения войны 
1 1   

33 05 

Международные 

преступления. 

Ответственность за 

нарушение международного 

гуманитарного права 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

34 05 Итоговое повторение 1  1  

Промежуточная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 19 15   

Всего 10-11 кл. 68 37 31   

Всего 5-11 кл. 238 115 123   



 

79 

 

3.1.3. Календарный учебный график 

№ Наименование пункта Сроки Примечание 

1 Учебный год С 01.09 по 24.05 

Если 01.09. приходится на 

выходной день, то учебный 

год начинается в первый, 

следующий за ним, 

учебный день. Если 24.05. 

приходится на выходной 

день, то учебный год 

заканчивается в 

предыдущий учебный день. 

2 Учебные четверти 

1 четверть - 9 учебных недель  

2 четверть - 7 учебных недель 

3 четверть - 10 учебных недель 

4 четверть - 8 учебных недель 

Даты начала и завершения 

учебных четвертей 

конкретизируются 

ежегодно. 

3 Учебные недели  34  

4 Каникулы 

Осенние каникулы – 9 

календарных дней 

Зимние каникулы – 9 

календарных дней  

Весенние каникулы – 9 

календарных дней 

Летние каникулы – не менее 8 

недель 

Даты начала и завершения 

каникул конкретизируются 

ежегодно 

5 
Периодичность 

занятий 
1 раз в неделю  

6 Дни занятий 
Дни недели, в которые 

проводятся занятий 
Конкретизируются 

ежегодно расписанием 

занятий 7 Время занятий Время проведения занятий 

8 
Продолжительность 

занятия 
45 минут  

9 

Продолжительность 

перемен между 

занятиями 

15 минут  

10 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

Во время завершающих занятий 

учебного года; 

во время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется 

ежегодным графиком 

промежуточной 

аттестации. 

11 

Проведение 

аттестации по 

завершении изучения 

Программы.  

Во время завершающих занятий 

учебного года; 

во время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется 

ежегодным графиком 

аттестации по завершении 

изучения программ. 

3.2. Организационно-педагогические особенности реализации 

Программы 

3.2.1. Организация учебных занятий 

Освоение Программы осуществляется через учебные занятия и на 

учебных занятиях, поскольку домашние задания не предусматриваются. 

Доминирующая форма проведения учебных занятий – беседа в ее 

разнообразных вариантах. Именно беседа позволяет объединять 
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теоретический и практический аспект освоения содержания Программы. В 

зависимости от характера содержания занятия, от цели и задач по его 

освоению осуществляется вариация предназначения и структуры беседы: 

беседа-обобщение, беседа-анализ, беседа-иллюстрация и т.д. 

Основными формами организации бесед является учебный полилог и 

учебный диалог. Технология проведения учебного полилога предусматривает 

возможность для каждого его участника высказать дополнительную 

информацию, известную точку зрения или свое собственное суждение, 

мнение. Все участники учебного полилога имеют равную по отношению к 

другим субъектную позицию, включая педагога, у которого помимо 

равноправного участника есть еще одна роль – дирижера полилога. Учебный 

диалог позволяет дифференцировать педагогу свой вариант и объем участия в 

учебно-познавательной деятельность коллективного, группового, 

индивидуального характера в зависимости от запроса обучающихся в 

конкретной учебной ситуации.  

В зависимости от варианта беседы подбираются ему соответствующие 

учебные задачи и задания, мотивирующие к ответу на вопрос или к постановке 

вопроса, к анализу или к обобщению, к сравнению или к выделению главного, 

сущностного в изучаемом содержании. Однако их общей целевой ориентацией 

является выведение обучающегося не просто на запоминание учебного 

содержания, а на его понимание и осмысление. Исключением из этого подхода 

являются инструктажи, которые необходимо точно зафиксировать в памяти и 

применять в практической деятельности. 

Основополагающие методы, используемые при изучении Программы – 

проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. 

Основными образовательными продуктами являются практические 

действия, освоенные обучающимися. В своей совокупности они означают 

основу военной подготовки обучающихся. 

3.2.2 Контрольно-оценочная деятельность 

Основные подходы, применяемые в оценочной деятельности: 

констатирующее оценивание и формирующее оценивание. Ведущая 

технология оценочной деятельности: критериальное оценивание. Контрольно-

оценочной деятельности подлежат предметные образовательные результаты; 

аналитико-оценочной деятельности – метапредметные и личностные 

образовательные результаты. 

Главным в оценке предметных образовательных результатов является 

практический аспект освоения Программы, представляющий собой 

совокупность знаний и учебных действий, сгруппированных по 

содержательным разделам. В зависимости от приоритетов этих знаний и 

учебных действий осуществляется отбор форм, методов, средств, инструкций, 

нормативов по каждому виду контрольно-оценочной деятельности в рамках 

учебных тем, включая изложенные в уставах Вооруженных сил Российской 

Федерации.  
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Применяемые виды контрольно-оценочной деятельности:  

текущий контроль по завершении изучения значимых учебных тем; 

промежуточная аттестация по завершении учебного года; 

аттестация по завершении изучения Программы. 

При текущем контроле предметных образовательных результатов по 

завершении изучения значимых аспектов учебных тем используются 

разнообразные формы учебных заданий:  

на знание изученного: назвать …, знать …, иметь представление о …, 

описать …, перечислить … и т.п.; 

на понимание изученного: пересказать с пояснениями …, 

прокомментировать …, разграничить …, выделить главное …, объяснить …, 

охарактеризовать ..., сделать выводы …, соотнести …, обобщить …; 

на применение изученного: выполнить …, исполнить …, 

продемонстрировать …, проиллюстрировать …, сделать в соответствии с 

инструкцией …, выполнить по нормативам … и т.п. 

Одним из ведущих контрольно-измерительных форм для проверки 

усвоения знаний используются тестовые задания. (Набор тематических 

тестовых заданий прилагается). Тестовые задания легко форматируются в 

вопросно-ответную работу, они могут включаться в практическую работу. 

Применяемые при текущем контроле оценочные шкалы: уровневая 

(выше базового, базовый, ниже базового); многобалльная (при комплексных 

учебных заданиях), которая затем переводится в уровневую. 

При промежуточной аттестации и аттестации по завершении изучения 

Программы для оценки предметных образовательных результатов 

используются зачетные учебные задания, направленные на практическое 

владение учебными действиями в соответствии с соответствующими 

требованиями, инструкциями, нормативами. В качестве элемента зачетного 

задания может использоваться тестовое задание. 

Основная оценочная система, применяемая для оценки предметных 

образовательных результатов при промежуточной аттестации и аттестации по 

завершении изучения Программы: зачетная; оценочная шкала – двухбалльная 

(«зачет/незачет»). Иная используемая оценочная шкала, детализирующая 

через оценочный лист соотношение критериев и соответствующих этим 

критериям результатов (уровня, баллов), с указанием допустимых значений 

для итогового оценивания, переводится в основную оценочную систему –

зачетную, основную оценочную шкалу – «зачет/незачет». При этом оценка 

«зачет» может комментироваться с применением уровневой оценки: 

«Программа освоена на базовом уровне», «Программа освоена на 

повышенном уровне», «Программа освоена на высоком уровне», что касается 

как освоения Программы отдельного года, так и всей Программы в целом. 

Анализ и оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов 
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В рамках реализации данной Программы проводится анализ и оценка 

сформированности метапредметных образовательных результатов, наиболее 

значимых для освоения программного содержания.  

Познавательные УУД:  

сформированность базовых логических действий: работать с 

содержанием понятий, устанавливать отношения между понятиями; выбирать 

способ и алгоритм решения учебной задачи;  

сформированность базовых исследовательских действий: 

формулировать обобщения и выводы, оценивать их достоверность; 

сформированность навыков работы с информацией: выявлять дефициты 

информации; осуществлять поиск, отбор, систематизацию необходимой 

информации; представлять информацию в разных знаковых системах. 

Коммуникативные УУД: сформированность социальных навыков:  

навыков общения: выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; публично представлять результаты выполненной деятельности; 

навыков совместной деятельности: работать в команде (планировать, 

распределять, организовывать, оценивать вклад каждого в достижение 

результатов).  

Регулятивные УУД: сформированность жизненных навыков личности:  

само организованность; самоконтроль; принятие себя и других. 

ИКТ-компетентность: искать и использовать информационные ресурсы, 

компьютерные технологии; создавать информационные ресурсы разного типа; 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Основная система анализа и оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов – мониторинг; оценочная шкала – уровневая с 

выделением трех уровней: «проявляется всегда», «проявляется иногда», «не 

проявляется» (мониторинговый лист прилагается).  

Анализ и оценка сформированности личностных образовательных 

результатов 

В образовательном процессе используется ограниченная 

персонифицированная оценка уровня сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся через показатели:  

проявление активной позиции в процессе освоения Программы; 

готовность к учебно-познавательной деятельности; 

способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

прилежание и ответственность за свои слова, дела, поступки и 

результаты деятельности;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

При этом основная применяемая система анализа и оценки – 

мониторинг, оценочная шкала – уровневая с выделением трех уровней: 
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«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

(мониторинговый лист прилагается). 

Изучение сформированности ценностных ориентаций обучающихся не 

является задачей Программы и осуществляется на основе «Методики 

исследования ценностных ориентаций» П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. 

В. Кулешовой в системе дополнительного образования кадетского корпуса в 

целом. 

4. Условия реализации Программы 

4.1. Информационно-методические условия 

В процессе освоения Программы обеспечиваются следующие 

информационно-методические условия. 

Это учебники и учебные пособия по основам военной службы, основам 

военной подготовки разных лет издания; учебные пособия для учебных 

заведений Министерства обороны Российской Федерации. 

Используются тематические видеоматериалы, иллюстрации, схемы, 

таблицы, рисунки и т.п., а также цифровые образовательные ресурсы: видео-

зарисовки, тематические сюжеты, фрагменты фильмов, заочные экскурсии, 

видео-обозрения и т. п., что в целом обеспечивает как информационную, так и 

демонстрационную полноту изучаемого содержания. 

Значительная часть информационно-методических условий – 

требования, инструкции, нормативы по изучаемым учебным темам, 

отраженные в уставах Вооруженных сил Российской Федерации.  

Важная составляющая – наличие технического оснащения, 

соответствующего содержанию Программы, а также наличие учебного 

оружия, тира. 

В процесс реализации Программы включаются очные встречи, 

экскурсии, посещение воинских подразделений. Комплексный практический 

блок «Учебные сборы по основам военной подготовки» желательно проводить 

на базе учебно-военного центра или воинской части. 

4.2. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, отвечающий 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам. Желательна подготовка в 

области предмета «Основы военной подготовки». В процессе освоения 

отдельных учебных тем Программы возможно участи учителей истории, 

обществознания, медицинских работников. 

4.3. Материально-технические условия 

Для более продуктивного освоения Программы желательно наличие 

кабинета «Основ военной подготовки», стрелкового тира, имеющих 

соответствующее оформление, наполнение и техническое оснащение. 

Необходимое оборудование: 

классная доска с креплениями для таблиц, настенная доска с набором 

приспособлений для крепления иллюстративного материала;  
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интерактивная доска (по возможности); 

персональный компьютер со сканером и принтером (по возможности); 

телевизор с диагональю не менее 72 см (по возможности); 

мультимедийный проектор (по возможности), экспозиционный экран 

размером 150х150 см (по возможности); 

аудио-видео материалы; 

шкафы для хранения учебников, пособий, дидактических материалов, 

учебного оборудования и пр.  

магнитная доска для вывешивания иллюстративного материала; 

столы и стулья для обучающихся и педагога (мобильные по 

возможности); 

демонстрационный стол; 

сейф для хранения особо ценного оборудования. 

Рекомендуемое оборудование: 

массогабаритные макеты, учебное стрелковое оружие (автомат 

Калашникова (АК-74М), пистолет Макарова (ПМ), снайперская винтовка 

Драгунова (СВД), ручной противотанковый гранатомет (РПГ), ручной 

пулемёт Калашникова (РПК-74), пулемёт Калашникова модернизированный 

(ПКМ, Печенег); 

средства индивидуальной защиты (противогазы (ГП-5, ГП-7), 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК), лёгкий комплект (Л-1); 

приборы радиационной, химической и биологической разведки 

(войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметрический прибор 

(ДП-5, ДП-22), индикатор доз радиации индивидуальный (ИД); 

учебные инженерные боеприпасы (мины: противопехотные, танковые, 

магнитные); 

шанцевый инструмент (малая сапёрная лопата (МСЛ), большая сапёрная 

лопата (БСЛ); 

средства связи (комплект радиостанций ротной сети); 

стенды и плакаты по изучаемым тематическим разделам; 

тир для пневматического оружия; 

пневматическое оружие (винтовки и пистолеты); 

электронный тир в комплекте. 
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Приложения 

Нормы ГТО: Стрельба из пневматической винтовки 
Ступень, Возраст, 

(девочки и мальчики, 

юноши и девушки) 

Упражнение Бронза Серебро Золото 

3 ступень  

(11-12 лет) 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, дистанция 5 м (очки) 

10 15 20 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, дистанция 5 м (очки) 

13 20 25 

4 ступень  

(13-15 лет)  

5 ступень  

(16-17 лет)  

6 ступень  

(18-24 лет)  

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, дистанция 10 м (очки) 

15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, дистанция 10 м (очки) 

18 25 30 

 

Мишень: №8. 

Дистанция: 10 метров. 

Упражнение: Стрельба из пневматического или электронного оружия. 

Стрельба производится из пневматической винтовки или электронного оружия. 

Выстрелов — 3 пробных, 5 зачетных. Время на стрельбу — 10 мин. Время на подготовку 

— 3 мин. 

Стрельба из пневматической винтовки (ВП, типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-512, ИЖ-32, 

МР-532, MLG, DIANA) производится из положения сидя или стоя с опорой локтями о стол 

или стойку на дистанцию 10 м (5 м для участников III ступени комплекса) по мишени № 8. 

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор. 

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя или стоя с 

опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 м (5 м для участников III ступени 

комплекса) по мишени № 8. 

Результат не засчитывается: 

• произведен выстрел без команды спортивного судьи; 

• заряжено оружие без команды спортивного судьи. 

 

Содержание практических занятий по строевой подготовке 
1. Строевые приёмы и движения без оружия. 

Выполнение команд: становись, равняйсь, смирно, вольно, заправиться, отставить, 

головные уборы снять (надеть). 

Повороты на месте. Движение строевым шагом. Повороты в движении. 

2. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

3. Построение, перестроение, повороты, изменение движения. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развёрнутый и походный строй взвода. 

 

Контрольно-измерительные материалы (тесты) 
Уставы ВС РФ 

1. Уставы Вооруженных Сил РФ подразделяются на: 

а. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

6. Боевые и общевоинские; 

в. Уставы родов войск и строевые. 



 

87 

 

2. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

а. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск 

в бою; 

б. Организационные принципы жизни, быта и деятельности военнослужащих; 

в. Практические рекомендации родам войск об их деятельности в военное время. 

3. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

а. Основы стратегии ведения боевых действий военнослужащих; 

б. Тактические действия военнослужащих при ведении военных операций; 

в. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии. 

4. К общевоинским уставам ВС РФ относятся: 

а. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ; 

б. Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, 

Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ; 

в. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ. 

5. Общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего распорядка определяет: 

а. Устав внутренней службы ВС РФ; 

б. Строевой устав ВС РФ; 

в. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

6. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и 

военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных 

мероприятий с участием войск? 

а. Устав внутренней службы ВС РФ; 

б. Строевой устав ВС РФ; 

в. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ. 

7. Какой устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 

военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права 

командиров (начальников) по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб? 

а. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ; 

б. Дисциплинарный устав ВС РФ; 

в. Устав внутренней службы ВС РФ. 

 «Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера» 

1. Защитными сооружениями гражданской обороны являются: 

а) убежища; 

б) противорадиационные укрытия; 

в) противохимические бункеры; 

г) щели. 

2. Найди ошибку! 

Основными мероприятиями инженерной защиты населения в условиях ЧС 

техногенного характера являются: 

а) укрытие людей в существующих защитных сооружениях гражданской обороны и 

в приспособленных сооружениях; 

б использование отдельных герметизированных помещениях в жилых домах и 

общественных зданиях на территориях, прилегающих к радиационно и химически опасным 

объектам; 
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в) предотвращение разливов АХОВ путем обваловки или заглубления емкостей с 

АХОВ; 

г) комплекс мероприятий по организованному вывозу населения из зон, 

прогнозируемых или возникающих ЧС и его временное размещение в заранее 

подготовленных безопасных районах. 

3. Убежища это: 

а) сооружения ГО, которые предназначены для обеспечения надежной защиты 

укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов оружия массового 

поражения; 

б) защитные сооружения гражданской обороны, которые должны обеспечивать 

необходимое ослабление ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении 

местности, защищать при авариях на химически опасных объектах, сохранять жизнь людей 

при некоторых стихийных бедствиях; 

в) простейшие укрытия для защиты от непосредственного попадания на одежду и 

кожу людей радиоактивных осадков, а также от поражения обломками разрушающихся 

зданий. 

4. Противорадиационные укрытия это: 

а) сооружения ГО, которые предназначены для обеспечения надежной 

защиты укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов оружия 

массового поражения; 

б) защитные сооружения гражданской обороны, которые должны обеспечивать 

необходимое ослабление ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении 

местности, защищать при авариях на химически опасных объектах, сохранять жизнь людей 

при некоторых стихийных бедствиях; 

в) простейшие укрытия для защиты от непосредственного попадания на одежду и 

кожу людей радиоактивных осадков, а также от поражения обломками разрушающихся 

зданий. 

5. Щели это: 

а) сооружения ГО, которые предназначены для обеспечения надежной защиты 

укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов оружия массового 

поражения; 

б) защитные сооружения гражданской обороны, которые должны обеспечивать 

необходимое ослабление ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении 

местности, защищать при авариях на химически опасных объектах, сохранять жизнь людей 

при некоторых стихийных бедствиях; 

в) простейшие укрытия для защиты от непосредственного попадания на одежду и 

кожу людей радиоактивных осадков, а также от поражения обломками разрушающихся 

зданий. 

 «Автомат Калашникова Ак-74м» 

1. Автомат Калашникова АК-74М предназначен: 

а) для уничтожения живой силы противника; 

б для уничтожения бронированной техники; 

в) для уничтожения инженерных укреплений противника. 

2. Из автомата может вестись огонь: 

а) одиночный; б) автоматический; в) а и б. 

3. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина ѐмкостью: 

а) 30 патронов; б) 35 патронов; в) 40 патронов. 

4. Прицельная дальность стрельбы: 

а) 1000 м; б) 900 м; в) 1100 м. 

5. Темп стрельбы из автомата составляет следующее количество выстрелов в 

минуту: 

а) 600 выстрелов; б) 800 выстрелов; в) 900 выстрелов. 
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6. Боевая скорострельность при стрельбе очередями: 

а) 100 выстрелов в минуту; б) 75 выстрелов в минуту; в) 150 выстрелов в минуту. 

7. Боевая скорострельность при стрельбе одиночными выстрелами: 

а) 40 выстрелов в минуту; б) 50 выстрелов в минуту; в) 60 выстрелов в минуту. 

8. Для стрельбы из АК-74М используются патроны: 

а) 5.45х39 мм; б) 7.62х39 мм; в) 7.62х54 мм. 

«Рода войск» 

1. Какой род войск не входит ни в один вид, а является самостоятельным? 

а) Танковые войска б) Воздушно-десантные войска в) Ракетные войска и артиллерия 

2. Какой род войск называют "Ядерный щит России"? 

а) ВМФ б) Воздушно-десантные войска в) РВСН. 

3. Какие войска занимаются материально-техническим снабжением войск? 

а) Войска радиационной, химической и биологической защиты 

б) Инженерные войска 

в) Войска тыла 

4. Какой из родов войск называют ударной силой сухопутных войск? 

а) Ракетные войска и артиллерия 

б) Мотострелковые войска 

в) Танковые войска 

5. Какие войска предназначены для действия в тылу противника? 

а) Войска тыла б) Армейская авиация в) ВДВ 

 «Первая помощь при ранениях» 

1. Рана это- 

а) нарушение целостности кожи, слизистых оболочек с повреждением различных 

тканей и органов, вызванное механическим воздействием; 

б) истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности или 

проницаемости их стенок; 

в) нарушение целостности кожи, слизистых оболочек с повреждением 

различных тканей и органов, вызванное термическим или химическим воздействием. 

2. Виды ран: 

а) резаные; б) колотые; в) рубленные; г) обожженные; д) укушенные; е) рваные; ж) 

огнестрельные; з) ушибленные. 

Найдите ошибку! 

3. Асептика – это: 

а) метод, обеспечивающий предупреждение попадания микробов в рану при ее 

обработке; 

б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов на коже, в ране 

или организме в целом; 

в) комплекс мероприятий для остановки кровотечения при ранениях. 

4. Первая помощь при ссадине: 

а) наложить кровоостанавливающий жгут, обработать кожу вокруг раны 

спиртосодержащими жидкостями, обработать рану перекисью водорода, наложить повязку; 

б) обработать кожу вокруг раны спиртосодержащими жидкостями, обработать рану 

перекисью водорода, наложить давящую стерильную повязку; 

в) незамедлительно вызвать «Скорую помощь» для оказания квалифицированной 

медицинской помощи. 

5 Антисептика - это: 

а) метод, обеспечивающий предупреждение попадания микробов в рану при ее 

обработке; 

б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов на коже, в ране 

или организме в целом; 

в) комплекс мероприятий для остановки кровотечения при ранениях. 
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«Пистолет Макарова» 

1. Чем является и для чего предназначен пистолет Макарова: 

а) 9-мм пистолет Макарова является огнестрельным оружием, предназначенным для 

защиты граждан; 

б) 9-мм пистолет Макарова является табельным огнестрельным оружием сотрудника 

полиции; 

в) 9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты и 

предназначен для поражения противника на коротких расстояниях. 

2. На огневом рубеже категорически запрещается: 

а) оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а также 

передавать его другим лицам; 

б) заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды руководителя 

стрельб; 

в) открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб; 

г) запрещены все вышеперечисленные случаи. 

3. Можно ли при проведении стрельб направлять оружие независимо от того, 

заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди или в сторону их возможного 

появления: 

а) нельзя; 

б) можно; 

в) можно, если оружие разряжено. 

4. В каких случаях подается команда: "Стой, прекратить огонь" при проведении 

учебных стрельб: 

а) по последнему выстрелу на огневом рубеже; 

б) по окончании выполнения упражнения всеми стреляющими; 

в) в случае нарушения мер безопасности, появления на мишенном поле людей, 

машин, животных, обнаружения неисправностей мишенного оборудования. 

5. Разрешено ли извлекать оружие из кобуры без команды руководителя стрельб: 

а) разрешено, если оружие разряжено; 

б) только не досылая патрон в патронник; 

в) запрещено; 

г) запрещено, если на рубеже осмотра мишеней находятся люди. 

6. При проведении учебных стрельб обучаемый снаряжает магазин патронами: 

а) самостоятельно; 

б) по команде "Магазин снарядить"; 

в) по команде "Заряжай". 

7. Укажите, какая из указанных частей входит в ударно-спусковой механизм: 

а) курок; 

б) ударник; 

в) подаватель; 

г) затворная задвижка. 

8. Укажите боевую скорострельность пистолета Макарова 

а) 50 выстрелов в минуту; 

б)2 25 выстрелов в минуту; 

в) 30 выстрелов в минуту. 

9. Укажите, какое из указанных действий при сборке пистолета после неполной 

разборки производится в последнюю очередь: 

а) вставить магазин в основание рукоятки; 

б) включить предохранитель; 

в) присоединить затвор к рамке; 

г) вернуть спусковую скобу на место. 

10. Укажите правильные действия обучаемого по команде «Осмотрено»: 
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а) обучаемый докладывает об окончании стрельбы; 

б) обучаемый берет магазин в левую руку, снимает затвор с затворной задержки, 

производит контрольный спуск курка в сторону мишени, включает предохранитель, 

убирает пистолет в кобуру; 

в) обучаемый берет магазин в свободную руку, снимает затвор с затворной задержки, 

производит контрольный спуск курка в сторону мишени, включает предохранитель, 

вставляет магазин в основание рукоятки, убирает пистолет в кобуру. 

«Неполная разборка-сборка АК-74м». 

1. Какой бывает разборка стрелкового оружия: 

а) неполной; б) частичной; в) модульной 

2. Для чего проводится неполная разборка оружия? 

а) для чистки, смазки и осмотра; 

б) для просушки после попадания во влажную среду; 

в) для удобного хранения. 

3. Какой вид разборки автомата применяют для чистки после стрельбы или 

незначительном ремонте, для устранения задержки при стрельбе? 

а) неполная разборка; б) полная разборка; в) ремонтная разборка. 

4. Почему вредна излишне частая разборка-сборка автомата? 

а) это ускоряет износ частей и механизмов; 

б) после разборки требуется замена смазки автомата; 

в) это занимает много времени. 

5. Где производится разборка автомата: 

а) на земле; б) на специальном станке; в) на столе или чистой поверхности. 

6. Что является первым шагом при неполной разборке любого оружия? 

а) отсоединить магазин с патронами; 

б) снять с предохранителя; 

в) извлечь пенал с принадлежностями. 

7. Что является завершающим этапам неполной разборки АК-74м: 

а) отсоединение газовой трубки со ствольной накладкой; 

б) отделение затвора от затворной рамы; 

в) отделение пружины возвратного механизма. 

8. Как выполняется неполная разборка-сборка АК-74м: 

а) с применением специальных инструментов и приспособлений; 

б) голыми руками; 

в) с помощью шуруповерта. 

«Обеспечение личной безопасности дома и на улице» 

1. Вы дома один, в дверь постучал незнакомец, который сказал, что он из полиции и 

ему надо поговорить с вами. Ваши действия: 

а) откроете дверь и впустите незнакомца, только после проверки у него документов; 

б) сами выйдите из дома к незнакомцу; 

в) не открывая дверь, предложите ему прийти в другое время. 

2. Ваши родители взяли кредит в банке, чтобы купить автомобиль и до покупки 

принесли деньги домой. Ваши действия: 

а) надо срочно поделиться этой новостью с друзьями, чтобы они позавидовали; 

б) похвастаться можно, но только самым близким друзьям. 

в) ни в коем случае никому об этом не говорить, похвастаться можно только после 

покупки автомобиля. 

3. На улице к вам подошел незнакомый человек и позвал к себе в гости, обещая 

показать новую компьютерную игру. Ваши действия: 

а) уточните у незнакомца какая именно игра, может быть вы уже играли в эту игру, 

и она вам окажется неинтересна; 

б) не вступая в разговор, уйдете от этого человека в место, где есть другие люди; 
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в) согласитесь с незнакомцем, только если видно, что он хороший человек и не 

причинит вам вреда. 

4. На улице к вам подъехал автомобиль, водитель предложил довести вас до дома. 

Ваши действия: 

а) согласитесь и сядете в автомобиль; 

б) откажетесь и перейдете на другую сторону улицы; 

в) согласитесь и сядете в автомобиль, только если вам далеко идти. 

5 Опасными местами являются: 

а) пустыри, скверы, парки и другие безлюдные места; 

б) места, где много людей (стадион, торговый центр и т.п.); 

в) все места одинаково опасны. 

5. Вы задержались в гостях у друга и не заметили, что на улице стало темно. Для 

того, чтобы вернуться домой вы: 

а) пойдете по освещенным улицам, где много людей; 

б) пойдете кратчайшим путем, чтобы скорее вернуться домой; 

в) попросите друга проводить вас до дома. 

6. Идя по улице, вы увидели идущего вам навстречу пьяному человеку. Ваши 

действия: 

а) вежливо спросите у него, не нужна ли ему ваша помощь, чтобы дойти до дома; 

б) перейдете на другую сторону улицы и продолжите свой путь; 

в) не обращая на него внимания, пройдете мимо. 

 «Оружие массового поражения» 

1. Виды оружия массового поражения: 

а) ядерной оружие; 

б) химическое оружие; 

в) бактериологическое оружие; 

г) высокоточное оружие. 

Найдите ошибку. 

2 Ядерное оружие: 

а) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии; 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда. 

3. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражение и электромагнитный импульс; 

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава 

атмосферного воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

4. Химическое оружие – это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсичных 

свойствах некоторых химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 

воздушной среды в зоне заражения; 

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических веществ. 
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5. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или 

употребление зараженной пиши и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

6. Бактериологическое оружие – это: 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

7. Определите, какие нижеперечисленные боеприпасы относятся к высокоточному 

оружию: 

а) управляемые авиационные бомбы; 

б) бетонобойные боеприпасы; 

в) осколочные боеприпасы; 

г) крылатые ракеты. 

«Строевая подготовка». 

1. Что называется рядом: 

а) расстояние в глубину между военнослужащими, подразделениями и частями; 

б) строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной 

линии; 

в) военнослужащие, стоящие в двух шереножном строю в затылок один к другому. 

2. Двухшереножный строй – это: 

а) военнослужащие, одной шеренги расположены в затылок военнослужащим 

другой шеренги на дистанции одного шага / вытянутой руки /; 

б) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг к другу; 

в) размещение военнослужащих, подразделений и частей для их совместных 

действий в пешем порядке и на машинах. 

3. Сомкнутый строй – это: 

а) строй, когда подразделения расположены на одной линии по фронту в одно 

шереножном или двух шереножном строю; 

б) строй, когда военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями; 

в) расстояние от первой шеренги до последней шеренги. 

4. Разомкнутый строй – это: 

а) строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии. 

б) линия колонн – на интервалах; 

в) военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на 

интервалах в один шаг или на интервалах. 

5. Развѐрнутый строй – это: 

а) строй, когда подразделения расположены на одной линии по фронту в одно 

шереножном или двух шереножном строю; 

б) расстояние по фронту между военнослужащими, подразделениями и частями; 

в) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг к другу. 

6. Походный строй – это6 

а) военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту один от другого на 

интервалах, равных ширине ладони между ними; 

б) подразделение построено в колонну или подразделения в колоннах построены 

один за другим на дистанциях; 
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в) военнослужащие в шеренгах расположены один от другого на интервалах в один 

шаг или на интервалах, указанных командиром. 

7. Кто такой направляющий: 

а) левофланговый второй шеренги; 

б) военнослужащий / подразделение /, двигающийся головным в указанном ему 

направлении; 

в) военнослужащий / подразделение /, двигающиеся последними в колонне. 

8. Кто такой замыкающий: 

а) правофланговый первой шеренги; 

б) военнослужащий, двигающийся последним в колонне; 

в) военнослужащий второй шеренги, стоящий в затылок военнослужащему первой 

шеренги. 

9. По какой команде принимается строевая стойка: 

а) «Становись» или «Смирно» б) «Заправиться»; в) «Равняйся». 

10. Нормальная скорость движения шагом: 

а) 90 - 100 шагов в минуту б) 110 - 120 шагов в минуту; в) 130 - 140 шагов в минуту. 

11. Что называется строем: 

а) строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной 

линии; 

б) сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом; 

в) установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

12. Что такое шеренга: 

а) сторона противоположная фронту 

б) строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной 

линии; 

в) расстояние между флангами. 

13. Что называется флангом: 

а) правая/ левая/ оконечность строя; 

б) расстояние по фронту между военнослужащими / машинами /, подразделениями 

и частями; 

в) расстояние в глубину между военнослужащими / машинами /, подразделениями и 

частями. 

14. Что такое фронт: 

а) расстояние от первой шеренги до последней шеренги; 

б) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг к другу; 

в) сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. 

15. Что называется тыльной стороной строя: 

а) два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один к 

другому; 

б) сторона, противоположная фронту; 

в) сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. 

16. Что называется интервалом: 

а) расстояние в глубину между военнослужащими; 

б) расстояние между флангами; 

в) расстояние по фронту между военнослужащими / машинами/, подразделениями и 

частями. 

17. Что такое дистанция: 

а) расстояние в глубину между военнослужащими; 

б) подразделения построены на одной линии по фронту в одно шереножном или двух 

шереножном строю; 
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в) два военнослужащих, стоящих в двух шереножном строю в затылок один к 

другому. 

18. Что называется шириной строя: 

а) сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом; 

б) расстояние между флангами; 

в) расстояние от первой шеренги до последней шеренги. 

19. Что называется глубиной стоя: 

а) расстояние по фронту между военнослужащими / машинами /, подразделениями 

и частями; 

б) расстояние от первой шеренги до последней шеренги; 

в) военнослужащие расположены один возле другого на одной линии. 

20. Что такое колонна: 

а) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг к другу; 

б) два военнослужащих, стоящих в двух шереножном строю в затылок один к 

другому; 

в) установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

21. Размер шага: 

а) 50- 60 см; б) 90- 100 см; в) 70- 80 с 

22. Нормальная скорость движения бегом: 

а) 165- 180 шагов в минуту; б) 150- 185 шагов в минуту; в) 180- 195 шагов в минуту. 

23. Размер шага при движении бегом: 

а) 75- 80 см; б) 85- 90 см; в) 95- 100 см. 

24. При движении строевым шагом ногу следует выносить на высоту: 

а) 15- 20 см; б) 25- 30 см; в) 10- 15 см. 

25. При выходе военнослужащего из второй шеренги: 

а) выходит из строя на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, 

останавливается и поворачивается лицом к строю; 

б) слегка накладывает левую руку на плечо впереди стоящего военнослужащего; 

в) выходит из строя в сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот 

направо/ налево/. 

26. Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две и обратно производится 

в: 

а) четыре счёта; б) два счета; в) три счёта 

27. Подача команд сигналами осуществляется с помощью 

а) азбуки Морзе; б) рук, флажков, и фонаря; в) сигнальных ракет. 

28. Посадка военнослужащих на автомобили производится через: 

а) правый левый и задний борта; б) задний борт; в) левый борт. 

29. При размещении личного состава в автомобиле оружие: 

а) находится за спиной; 

б) ставится между коленями и поддерживается руками; 

в) находится на груди. 

30. Военнослужащий, который ведёт наблюдение за сигналами старшего начальника 

с автомобиля размещается: 

а) на правом сиденье; б) в левом переднем углу кузова; в) на правом переднем углу 

кузова. 

Ключ к тестам по строевой подготовке 

1.В; 2.А; 3.Б; 4.В; 5.А; 6.Б; 7.Б; 8.В; 9.А; 10.Б; 11.В; 12.Б; 13.А; 14.В; 15.Б; 16.В; 17.А; 

18.Б; 19.Б; 20.А; 21.В; 22.А; 23.В; 24.А; 25.Б; 26.В; 27.Б; 28.А; 29.Б; 30.В; 

 

Проверка выполнения строевых приемов. 

Первыми сдают проверку командиры кадетских подразделений. 
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Одиночная строевая подготовка кадет, проверяется и оценивается по следующим 

строевым приемам: 

– строевая стойка; 

– повороты на месте и в движении; 

– движение строевым шагом; 

– выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

– подход к начальнику и отход от него; 

Проверка одиночной строевой подготовки проводится с различным чередованием 

строевых приемов, изложенных в Строевом уставе. Как правило, это 6-8 приемов и 

действий, которые назначаются каждому кадету. В результате такого подхода к проверке в 

подразделении может быть проверено выполнение всех требований указанных глав, с 

учетом изученных материалов. 

Механизм оценки получаемых результатов. 

Оценка за выполнение приёмов выставляется только за практические действия. При 

этом каждый приём должен выполняться в строгом соответствии с требованиями Строевого 

устава. Индивидуальная оценка строевой подготовки обучаемых слагается из оценок, 

полученных за выполнение каждого из проверенных строевых приёмов, и определяется: 

«отлично», если 50% проверенных строевых приёмов выполнено на «отлично», а 

50% - на «хорошо»; при этом внешний вид, строевая стойка и строевой шаг должны иметь 

оценку «отлично»; 

«хорошо», если 50% проверенных строевых приёмов выполнено на «отлично» и 

«хорошо», а 50% - на «удовлетворительно»; при этом внешний вид. Строевая стойка и 

строевой шаг должны иметь оценку не ниже «хорошо»; 

«удовлетворительно», если по одному из строевых приёмов получена оценка 

«неудовлетворительно» при положительной оценке внешнего вида, строевой стойки и 

строевого шага; 

«неудовлетворительно» - при наличии двух и более неудовлетворительных оценок, 

а также при неудовлетворительной оценке по внешнему виду, или строевой стойке, или 

строевому шагу. 
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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа/программа курса 

внеурочной деятельности – интегрированная программа «Основы 

православной культуры» (далее – Программа) предназначена для освоения 

обучающимися 5–9 классов кадетских корпусов Красноярского края с целью 

их подготовки к военной или иной государственной службе (в соответствии со 

статьей 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Программа разработана с учетом: 

примерного содержания образования по учебному предмету 

«Православная культура» (приложение к письму Минобразования России от 

22.10.2002 №14-52-876ин/16 «О примерном содержании образования по 

учебному предмету «Православная культура»; 

авторской программы учебного предмета «Основы православной 

культуры» (1-11 годы обучения) Л.Л. Шевченко; 

материалов для школьных уроков священника Сергия Коротких «Мир 

Божий: Основы православной культуры и нравственности»; 

программы протоиерея Виктора Дорофеева, диакона Ильи Кокина, О.Л. 

Янушкявичене, Ю.С. Васечко для 5-7-гоых классов; 

примерного содержания учебного курса «Православная культура», 

рекомендованного для изучения в кадетских корпусах Красноярского края 

(программно-методические материалы Миронова В.Н., Кораванец Н.В. 

«Кадеты Красноярья. Кадетский компонент содержания образования и 

механизмы его реализации». – Красноярск: РИО КГПУ, 2003 год – с. 52-105); 

дополнительных общеразвивающих программ, курсов внеурочной 

деятельности кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий 

Красноярского края. 

Общая характеристика Программы 

Направленность Программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения: базовый.  

Адресат: кадеты 11-15 лет (5-9 классы); особой подготовки для освоения 

не требуется.  

Наполняемость группы: не более 25 обучающихся. 

Срок реализации: 5 лет; 34 часа на один учебный год, 170 часов на весь 

период. 

Формы освоения: очная; допустимо при необходимости использование 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения; могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

Периодичность учебных занятий: 1 раз в неделю; время занятий: 45 

минут.  

Актуальность Программы 
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Насущная социально-педагогическая потребность обновления 

содержания образования, усиления его воспитательных функций, 

дальнейшего развития культуросообразности образования находит выражение 

в практике интеграции знаний о православной культуре в учебно-

воспитательную деятельность. Значимой является социально-гуманитарная 

сущность программы, ее культурологическая методология, направленность на 

выделение неразрывности и глубины связи истории, культуры, ценностей и 

традиций России с духовностью и нравственностью православия. 

Содержательное наполнение Программы ориентировано на духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое становление кадет, осмысление 

ими сущности бытия и служения Отечеству, товарищества и дружбы, 

благородства и достоинства, порядочности и верности долгу. Все названное 

обеспечивает соответствие Программы предназначению кадетского 

образования, ее современность и своевременность. 

Новизна, отличительные особенности Программы 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа учитывает 

его предназначение, целевые ориентиры, военизированную специфику, 

гендерный аспект. Отсюда особенное внимание в содержании уделяется 

образам святых воинов – защитников Родины, житиям святых, традициям 

патриотизма, гражданственности, преданности российским идеалам, отваги, 

добродетели, героизма и жертвенности. 

Изучение Программы в государственных общеобразовательных 

учреждениях – кадетских корпусах Красноярского края не требует от 

обучающихся и их родителей/законных представителей православной 

религиозной самоидентификации в любой форме и не препятствует их 

свободному мировоззренческому самоопределению, не предусматривает в 

качестве цели вовлечение обучающихся или их родителей/законных 

представителей в религиозную организацию. Изучение Программы является 

тематическим расширением, ориентированным на знакомство обучающихся с 

православной христианской культурой как неотъемлемой частью российской 

исторической и культурной традиции, на приобщение обучающихся к 

имеющим общенациональное значение ценностям православной культуры, 

формирование и развитие их социального опыта, российской 

мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности. 

Программа хронологически согласована с общеобразовательной 

программой по Всемирной истории и истории России (6 класс – до XVI века, 

7 класс – XVI-XVII вв., 8 класс – XVIII в., 9 класс – XIX-XXвв.). 

Своеобразием Программы является ее построение на основе 8-ми 

содержательных линий (разделов): православное мировоззрение; история 

православной веры и культуры; православная словесность; православный 

образ жизни; нравственная культура православия; художественная культура 

православия; православие – традиционная религия России; региональный 

компонент содержания. 
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Освоение Программы предусматривает использование цифровых 

образовательных ресурсов.  

1. Целевой раздел Программы 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

формирование культурологической компетентности кадет в области 

знаний о традиционной религиозной культуре России, проявляющейся через 

их мировоззрение, систему личностных качеств, отношений и действий; 

основанной на приоритетных гражданско-патриотических и духовно-

нравственных российских ценностях, исторически сложившихся и 

определяющих культуру России.  

Задачи Программы: 

приобретение систематических знаний о православной культуре, 

необходимых для личностной самоидентификации и формирования 

мировоззрения кадет; 

создание условий посредством моделируемых учебных заданий и 

ситуаций для самоопределения личности, её самореализации; 

воспитание гражданственности и патриотизма, культуры 

межнационального и межличностного общения как основы консолидации 

общества; 

формирование ценностного отношения к прошлому и настоящему 

России, к величию ее народа, природного многообразия и культурного 

наследия, к малой родине, к семье, к родным и близким людям, к себе самому 

как гражданину и патриоту великой страны; 

обретение опыта проявления духовных и нравственных качеств, 

ответственных поступков и действий, самостоятельных мнений и решений; 

становление и развитие личности каждого кадета в ее самобытности и 

уникальности в процессе приобщения к российским традиционным 

ценностям, основам морали и культуры, имеющим православные корни. 

1.2. Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе.  

Общечеловеческие ценности, закрепленные в Конституции РФ, 

включают: Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, 

Гражданственность, Служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, 

Приоритет духовного над материальны, Гуманизм, Милосердие, 

Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и взаимоуважение. В целях 

определения ценностных ориентиров воспитания указанные ценности можно 

сгруппировать следующим образом: 

Жизнь: Приоритет духовного над материальным, Крепкая семья, 

Созидательный труд. 
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Отечество: Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. 

Общество: Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, 

Взаимопомощь и взаимоуважение. 

Человек: Достоинство, Права и свободы человека, Высокие 

нравственные идеалы. 

Отсюда личностные результаты обучающихся как готовность 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, моральных норм и 

правил могут проявляться посредством: 

знания и понимания общечеловеческих ценностей; 

проявляемых отношений на основе общечеловеческих ценностей; 

осуществляемой деятельности с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, моральные нормы и правила. 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие. 

Личностные результаты Показатели сформированности 

1. Ценностные 

ориентации, моральные 

нормы и правила. 

Их знание, понимание, иерархия, приобщение к ним. 

2. Отношение к окружающей действительности: 

к Малой и Большой 

Родине 

патриотизм, гражданственность;  

интерес к познанию истории, традиций, культуры, природы; 

современного состояния и приоритетов развития;  

готовность к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще; 

к окружающим людям: 

- к семье, родным и 

близким  

любовь, уважение к старшим, забота о младших; 

взаимопонимание, терпеливость;  

общие дела и интересы; 

семейные истории, традиции, реликвии;  

- к друзьям, к своему 

коллективу 

гуманизм, уважение, дружелюбие, доброта; 

уважение к старшим, забота о младших; 

- к обществу осознание многонациональности и 

многоконфессиональности российского общества; 

осознание гражданской идентичности; 

- к своему делу ответственность за свои слова, дела, поступки; за 

порученное дело и его результаты;  

трудолюбие, активная позиция; 

умение работать в команде, выполнять различные роли и 

поручения; 

стремление к познанию и совершенствованию своего 

занятия, дела; 

- к себе самопознание, определение своих интересов, устремлений;  

чувство собственного достоинства; 

забота о своем здоровье;  

оптимизм, креативность; 

самокритичность и самоконтроль.  

3.  Деятельность: 

- учебно-познавательная познавательная целеустремленность и самостоятельность; 
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овладение учебными действиями и познавательными 

процессами;  

овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской и 

проектной деятельности; 

- по интересам выявление своих интересов, склонностей, способностей и 

определение путей и способов их развития; 

определение индивидуальной образовательной траектории, 

анализ и результаты ее реализации; 

профессиональная ориентация, профессиональное 

определение; 

- общение открытость к общению;  

владение культурой общения и ее соблюдение; умение 

выражать себя, свое мнение;  

умение выслушать и понять собеседника;  

- поведение соблюдение норм и правил поведения в различных 

ситуациях;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Метапредметные образовательные результаты 

Познавательные УУД: овладение познавательными УУД обеспечивает 

сформированность базовых логических и исследовательских действий, 

навыков работы с информацией, что в целом способствует развитию учебно-

познавательной деятельности.  

1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объекта (явления); 

выявлять дефициты информации, данные, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении объектов, 

явлений, процессов; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

строить схемы, алгоритмы действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

3) Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД: овладение системой коммуникативных УУД 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

1) Общение: 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненной деятельности; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД: освоенная система регулятивных УУД 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая. 

ИКТ-компетентность: 
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену, этические и правовые 

нормы, правила информационной безопасности. 

Предметные результаты включают знания и учебные действия в 

соответствии с программным содержанием (учебными темами) и уровнем его 

освоения и отражают: 

знание основных норм христианской морали, духовных идеалов 

православного христианства, готовность на их основе к самосозиданию, 

сознательному самоограничению в потреблении жизненных благ; 

сформированность систематических представлений о православной 

культуре, ее роли и значении в мировой культуре, истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения православной веры и нравственности в жизни 

человека и общества; 

сформированность представлений об исторической роли Русской 

Православной Церкви в становлении российской государственности; 

осознанное принятие традиционных российских духовных 

нравственных ценностей в качестве основы развития и совершенствования 

человека и общества нашей страны; 

осознание многоконфессиональности как одной из основных 

характеристик российского общества, социально-культурного потенциала его 

развития; 

включают знания и учебные действия в рамках изученных 

содержательных линий (учебных разделов) Программы. 

«Православное мировоззрение»: 

определять и объяснять понятия «культура», «религия», «православная 

культура»; 

характеризовать связи между мировоззрением и культурой, религией и 

культурой, приводить примеры; 
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перечислять и раскрывать основные положения православного 

вероучения (Бог-Троица, Творение и др.); 

раскрывать сущность Божественного Откровения как основы 

христианского мировоззрения и православной культуры;  

характеризовать религиозный культ, его составляющие, место 

религиозного культа в православной культуре, традиции;  

использовать знания о духовной, душевной и телесной сущности 

человека для характеристики его природы и поведения; 

ориентироваться в содержании текста православного Символа Веры; 

различать догматы и каноны в православной традиции; 

раскрывать принятое в православной культуре понимание свободы воли 

и греха, его последствий в жизни человека, общества; 

характеризовать понимание семьи, народа, общества, государства в 

православной традиции, культуре; 

на примерах объяснять сущность и особенности христианского 

отношения к природе; 

характеризовать специфику и отношения религии и науки, философии и 

религии как мировоззренческих феноменов; 

выявлять и объяснять духовно-мировоззренческие основы культуры; 

оценивать поведение людей и самого себя на основе понимания смысла 

жизни человека в православной культуре, традиции.  

«История православной веры и культуры»:  

ориентироваться в содержании Священного Предания, объяснять его 

значение в православной культуре; 

знать и понимать Священную историю; 

ориентироваться в летоисчислениях от Сотворения Мира и от Рождества 

Христова, их взаимном соотношении; 

перечислять и описывать основные события ветхозаветной Священной 

истории; 

называть и описывать географические условия и основные памятные 

места Святой земли; 

выделять и объяснять в ветхозаветном предании пророчества о Мессии-

Спасителе; 

раскрывать содержание основных событий Евангельской истории, 

новозаветной Священной истории; 

описывать жизнь первых христиан, миссионерские путешествия 

апостолов, образование первых Поместных Церквей; 

характеризовать православную культуру Ромейской империи 

(Византии), её связи с православной культурой в России; 

знать названия семи Вселенских Соборов и описывать принятые на них 

решения; 

раскрывать процесс христианского просвещения славянских народов; 

определять духовные, исторические и культурные предпосылки и 

последствия Крещения Руси; 
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характеризовать современное положение Поместных Православных 

Церквей, составляющих Вселенскую Церковь;  

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов Священной истории, оценивать историческое значение 

событий, действующих лиц; 

выделять в православном историческом и культурном наследии 

эпизоды, события, примеры, значимые для развития личности, формирования 

мировоззрения, нравственной культуры, поведения;  

обосновывать значение Священной истории для формирования 

исторического сознания, понимания закономерностей исторического 

процесса, духовной жизни человека, народа, общества. 

«Православная словесность»:  

объяснять место и значение Библии в Священном Предании Церкви, 

православной культуре; 

характеризовать процесс формирования православного канона 

Священного Писания; 

различать книги Библии по жанрам, содержанию, значению в 

православной культуре; 

устанавливать логические связи между содержанием текстов Ветхого 

Завета Библии и историческими событиями соответствующего периода; 

называть книги Ветхого Завета Библии (Бытие, Исход, Псалтирь, 

Притчи Соломона), раскрывать их содержание, значение в православной 

культуре; 

называть книги Нового Завета Библии (Евангелия, книга Деяний 

Апостолов), раскрывать их содержание, значение в православной культуре;  

пересказывать содержание и объяснять смысл евангельских притч; 

используя примеры и аргументы раскрывать значение Библии в русской 

и мировой культуре; 

понимать значение библейских сюжетов и образов в произведениях 

русской православной культуры, российской и мировой культуры; 

понимать и объяснять место Библии в богослужении Церкви; 

читать и понимать содержание житий святых, святоотеческой 

литературы; 

раскрывать на примерах духовное, историческое и нравственное 

содержание древнерусской литературы, летописей; 

характеризовать и иллюстрировать примерами влияние православия на 

русскую классическую литературу, творчество писателей; 

критически оценивать искажения библейских текстов в литературе 

деструктивных религиозных объединений и культов; 

на примерах раскрывать содержание и значение православной 

религиозной поэзии, проповеди в православной культуре.  

«Православный образ жизни»:  

ориентироваться в православном календаре (месяцеслове), 

характеризовать его содержание; 
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перечислять двунадесятые, переходящие и непереходящие 

православные праздники и раскрывать их содержание, значение в 

православной культуре; 

называть и характеризовать многодневные посты, виды постов; 

объяснять значение молитвы в православной культуре, религиозной 

традиции, в жизни православных христиан; 

различать и называть основные виды молитв, объяснять их содержание, 

характеризовать содержание православного Молитвослова; 

объяснять понимание святости, причины почитания святых в 

православной традиции, условия прославления святых в Церкви; 

различать образы (лики) святости в православной христианской 

традиции, приводить примеры;  

объяснять понимание семьи как Малой Церкви в православной 

традиции, нормы отношений в православной семье;  

демонстрировать на примерах отличие именин от дней рождения, 

характеризовать взаимоотношения крёстных с крестниками и их родителями;  

характеризовать священную (дьякон, иерей, епископ), и 

административную иерархию в Церкви; 

знать и уметь следовать правилам общения в православной культуре 

(православному этикету); 

объяснять устройство православного храма, различать основные части 

православного храма, их предназначение, правила поведения в храме; 

характеризовать порядок богослужений (суточный, недельный, годовой 

круг), церковные Таинства, объяснять значение Божественной Литургии для 

православных христиан, в православной культуре; 

описывать историю православного монашества, уклад монашеской 

жизни на Руси, главные православные монастыри; 

различать и называть православные обряды;  

объяснять значение и место икон, иконографии в православной 

традиции, культуре; классифицировать и характеризовать православные 

иконы по изученным критериям;  

извлекать из различных источников значимую социальную информацию 

о жизни православных христиан в России и других странах, о православной 

культуре, Русской Православной Церкви и применять её для решения учебных 

задач и развития личности, самообразования; 

характеризовать православное устройство дома, семейных отношений; 

понимать правила поминовения усопших, ухода за могилами предков, 

захоронениями в православной христианской традиции, культуре. 

«Нравственная культура Православия»: 

устанавливать причинно-следственные связи между православным 

мировоззрением и православной этикой, системой нравственных норм; 

объяснять понятия «заповедь Бога», «грех», отношения между ними, 

иллюстрировать примерами понимание греха как нарушения заповедей; 
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перечислять и раскрывать содержание Десяти заповедей, выделять в их 

составе заповеди отношений человека к Богу, к другим людям; 

перечислять и раскрывать содержание Заповедей Блаженств; 

проводить сравнение ветхозаветных и христианских нравственных норм 

и требований, объяснять их особенности, соотношение; 

характеризовать понимание основных нравственных категорий в 

православной культуре (любовь, благо, истина, добро, совесть и др.) и грехов 

человека согласно христианскому нравственному учению; 

объяснять значение поста и молитвы в борьбе с грехом; 

оценивать действия других людей и собственные действия с позиций 

православной христианской этики, нравственной культуры; 

раскрывать понимание отношения к другим людям, милостыни, 

благотворительности в православной нравственной культуре;  

принимать во внимание традиционные нравственные нормы, принятые 

в православной семье, при выстраивании своих отношений с родителями, 

членами своей семьи;  

согласовывать понятия свободы и ответственности в отношении к себе, 

другим людям, своей семье, своему народу, обществу, государству согласно 

православной культуре; 

выделять и объяснять нравственные основы любви к Родине, 

патриотизма, гражданственности, правосознания и правовой культуры, 

экологической культуры личности; 

аргументировано характеризовать христианский нравственный идеал, 

раскрывать, используя примеры, пути, способы его достижения; 

характеризовать особенности нравственной культуры воина-

христианина;  

с использованием примеров раскрывать особенности христианской 

нравственной культуры в социально значимой деятельности человека в 

разных сферах жизни общества (политике, экономике, науке, художественном 

творчестве, медицине и др.). 

совершенствовать свою нравственную культуру в соответствии с 

православными нравственными нормами и требованиями (при желании).  

«Художественная культура Православия»:  

объяснять, используя примеры, целевые ориентиры и приоритеты 

православной эстетики, понимание канона, духовной традиции благочестия в 

православной художественной культуре;  

называть христианские символы и объяснять их значение, способы 

выражения в православной культуре, искусстве, художественном творчестве; 

характеризовать формирование и развитие православной 

художественной культуры; 

называть и описывать выдающиеся произведения православной 

художественной культуры в России и мире; 

описывать особенности храмовой архитектуры Древней Руси, 

Средневековой Руси, Российской Империи, России в XX-XXI вв.; 
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оценивать значение утрат художественного достояния православной 

культуры во времена гонений в XX в. для культурного наследия России, 

современной российской культуры; 

объяснять канонические нормы иконографии, богословское осмысление 

иконы в православной культуре; 

называть и описывать наиболее известные Богородичные иконы 

(Иверская, Казанская, Владимирская и др.); 

называть и характеризовать выдающихся русских иконописцев и их 

произведения;  

различать традиционный и живописный стили в иконографии; 

характеризовать традицию церковного пения, её значение в 

православной культуре, художественную эстетическую ценность; 

перечислять и описывать виды церковных звонов и колоколов, 

объяснять их предназначение; 

раскрывать художественные, эстетические особенности православной 

книги, рукописных и печатных православных книг; 

с использованием примеров характеризовать и оценивать современную 

православную художественную культуру; 

аргументировано описывать и оценивать собственный опыт восприятия 

художественных произведений православной культуры; 

с использованием примеров оценивать влияние православной 

художественной культуры на творчество русских художников; 

перечислять и описывать выдающиеся авторские произведения 

православной музыкальной культуры; 

описывать процесс изготовления церковных колоколов. 

«Православие – традиционная религия в России»:  

с опорой на исторические источники воспроизводить исторические 

предания об избрании Веры на Руси; 

объяснять культурообразующую роль православия в формировании 

русской культуры, цивилизации, Русского мира как цивилизационной и 

социокультурной общности в прошлом и настоящем; 

обосновывать государствообразующую роль православия в России; 

называть русских святых, давать их жизнеописания, основываясь на 

изученном материале и используя дополнительные источники информации; 

называть и характеризовать православные святыни городов, земель 

Киевской Руси, Руси периода ордынского нашествия, Московской Руси, 

Синодального периода, России в XX веке и в настоящее время; 

давать аргументированную оценку взаимоотношений русских князей, 

царей, императоров, митрополитов, патриархов; 

объяснять смысл религиозно-исторических концепций «Москва – 

Третий Рим», «Святая Русь», содержание православного христианского 

идеала народной жизни, отношений государства и Церкви (симфония); 

называть и характеризовать деятельность Московских патриархов, 

выдающихся деятелей Русской Церкви разных исторических периодов; 
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применяя исторические источники, описывать установление на Руси 

патриаршества, образование Поместной Церкви, историю патриаршества; 

выделять и характеризовать специфику церковно-государственных и 

церковно-общественных отношений, условия жизни православного народа, 

развития православной культуры в: Синодальный период; период революции 

и гражданской войны в XX в.; период СССР; современный период в 

Российской Федерации; 

описывать и давать аргументированную оценку подвигам 

новомучеников и исповедников Российских в XX веке, используя примеры, 

привлекая различные источники информации; 

раскрывать основы устройства и управления Русской Православной 

Церкви в Российской Федерации, в странах Русского мира, на канонической 

территории Московского Патриархата; 

характеризовать церковно-государственные и церковно-общественные 

отношения в современный период, процессы возрождения религиозной 

жизни, православной культуры, межрелигиозные отношения в Российской 

Федерации, отношения Русской Православной Церкви с традиционными 

религиозными объединениями народов России, используя примеры и 

аргументы; 

выделять и характеризовать национальные особенности русской 

православной культуры; 

описывать церковно-приходское образование в России;  

воспроизводить основные правовые нормы законодательства 

Российской Федерации о религиозных объединениях; давать им 

аргументированную оценку; 

на основе российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей аргументировано обосновывать критическое отношение к 

нетрадиционным религиозным объединениям и культам деструктивной 

направленности. 

«Региональный компонент»: 

характеризовать содержание и особенности истории православной 

культуры, православной словесности, художественной культуры, православия 

как традиционной религии России в регионе с учётом специфики данной 

территории, особенностей этноконфессионального состава населения; 

аргументировано выражать собственное мнение относительно 

содержания и особенностей истории православной культуры, православной 

словесности, художественной культуры, православия как традиционной 

религии России в регионе с учётом специфики данной территории, 

этноконфессионального состава населения. 

Предметные результаты по годам обучения. 

По завершении 1-го года обучающиеся научатся: 

раскрывать сущность и значение религиозной культуры в жизни 

человека; 

раскрывать основные понятия и основные положения христианской 
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веры и культуры; 

выделять основные источники христианской духовной культуры, 

православной культуры в жизни России; 

выделять Библейские истории в произведениях православной культуры: 

хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, 

литературе, храмовом зодчестве, христианских праздниках; 

раскрывать значение монастырей в истории христианской православной 

культуры; 

понимать символы христианской православной культуры; 

понимать устройство православного храма; 

выделять особенности иконографии, называть основные православные 

иконы; 

понимать значение церковнославянской азбуки и церковнославянского 

языка в развитии российской культуры; 

выделять письменные источники христианской православной культуры;  

выделять историю христианской Церкви в житиях ее святых; 

раскрывать мудрость жизни христиан; сущность Христианских 

заповедей как основу духовной жизни;  

узнавать имена святых великомучеников за веру, святых воинов; 

знакомиться с жизнеописанием святых людей; 

описывать (кратко) процесс утверждения христианского учения и 

указывать Учителей веры: святителей Василия Великого, Григория Богослова, 

Иоанна Златоуста. 

По завершении 2-го года обучающиеся научатся: 

раскрывать события и основные даты истории Отечества, христианкой 

Церкви, отраженные в житиях святых; 

выделять основные источники, отражающие историю и культуру 

Отечества; 

понимать значение Русской Православной Церкви в истории Руси; 

называть основные даты и события развития духовной культуры Руси; 

раскрывать основные понятия, отражающие основы православной 

культуры; 

понимать язык христианской православной культуры; 

толковать содержание отдельных библейских сюжетов и строить на их 

основе свою нравственную позицию; 

выделять особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, 

литературы; 

обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных 

исторических источниках. 

обосновывать свою позицию по отношению к событиям истории, 

аспектам православной культуры; 

По завершении 3-го года обучающиеся научатся: 

вслушиваться, всматриваться в изучаемый материал, открывать в нём 

новое для себя; 
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видеть красоту окружающего мира; 

пользуясь примерами жизни святых давать нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам людей; 

иметь общие представления о православной культуре, о православной 

христианской картине мира, о крещении Руси; 

выделять и характеризовать православные семейные ценности; 

раскрывать общую сущность основных православных праздников; 

раскрывать смысл библейских историй; 

раскрывать обязанности человека – христианина, особый смысл 

великого долга служения Отечеству и его защиты; 

понимать: почему Русь называют святой и что является Духовной 

твердыней России. 

По завершении 4-го года обучающиеся научатся: 

понимать православные нравственные эталоны (заповеди) поведения 

человека в обществе, в семье; 

понимать сущность и смысл жизни христианской семьи, церковной 

семьи;  

выделять нравственные основы отношений родителей и детей в 

христианской семье; 

описывать жизнь семьи в круге церковного календаря; 

понимать православные праздники как школу жизни христиан; 

почитать память святых по православному календарю; 

анализировать и корректировать своё поведение на основе категорий 

добра и зла. 

По завершении 5-го года обучающиеся научатся: 

раскрывать причинно-следственные связи духовной жизни народа и 

истории страны; 

раскрывать особенности православного творчества: храмостроительства 

иконописи, церковного музыкального искусства; 

анализировать творения православных мастеров;  

выделять православные мотивы в художественных произведениях; 

понимать глубокий смысл созидания храма души человека; 

соотносить духовно-нравственные постулаты православия со своими 

жизненными устремлениями и приоритетами, своими словами, поступками, 

действиями; 

отстаивать свои убеждения, основываясь на православных духовно-

нравственных ценностях, заповедях, устоях жизни.  

2. Содержательный раздел Программы 

Основой отбора содержания Программы является выделение 

основополагающих знаний о:  

религиозной культуре как системе духовно-нравственных отношений 

(человека к Богу, к обществу, к людям, себе и миру вещей, к миру природы);  

религиозной культуре как о творческом процессе и его результате 

(создатели и объекты религиозной культуры);  
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религиозной культуре как системе средств выражения.  

Содержание Программы в 5–9 классах структурируется по 8-ми 

содержательным линиям (разделам):  

1) православное мировоззрение;  

2) история православной веры и культуры;  

3) православная словесность;  

4) православный образ жизни;  

5) нравственная культура православия;  

6) художественная культура православия;  

7) православие — традиционная религия России;  

8) региональный компонент содержания. 

Содержательная линия (раздел) 1. Православное мировоззрение. 

Религия. Культура. Религия и культура, духовные и мировоззренческие 

основы культуры. Православная христианская культура. Религия и наука. 

Религия и философия.  

Божественное Откровение. Догмат и догматика. Единобожие. Бог-

Троица. Творение. Дух, духовность, духовная жизнь. Христианская Церковь. 

Православный Символ Веры. Религиозный культ. Канон. 

Человек в православной культуре. Духовная, душевная и телесная 

сущность человека. Свобода воли. Грех и его последствия в жизни человека, 

семьи, народа, общества. Закон Божий. Благодать. Боговоплощение. 

Богочеловек Иисус Христос. Искупление. Православное христианское 

понимание смысла жизни человека. Православное понимание смысла 

истории.  

Семья, народ, общество, государство в христианской традиции, 

культуре. Христианское отношение к природе. Основы Социальной Концепции 

Русской Православной Церкви. 

Содержательная линия (раздел) 2. История православной веры и 

культуры 

Священное Предание, его содержание. Священная история. 

Летоисчисления от Сотворения Мира и от Рождества Христова. 

Основные события ветхозаветной священной истории и их отражение в 

православной культуре. Прародители человечества. Грехопадение 

Прародителей. Богооткровенная религия, допотопные патриархи. 

Всемирный потоп. Праведный Ной и его семья. Избрание Авраама. 

Ветхозаветная Церковь (Древний Израиль). Ветхий Завет о Мессии-

Спасителе. Скиния Завета, Иерусалимский храм. Географические условия и 

памятные места Святой земли. Библейская археология.  

Евангелие – Благая Весть. Евангельская история. Плащаница Иисуса 

Христа. Миссионерские путешествия апостолов, жизнь первых христиан. 

Апологеты. Формирование христианской культуры. Вселенская Церковь. 

Поместные Церкви. Вселенские Соборы.  

Установление христианской государственности. Православная культура 

Ромейской Империи (Византии).  
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Просвещение славян. Крещение Руси.  

Выделение римского католичества. Христианская цивилизация и 

культура в России. Православные Поместные Церкви в современном мире. 

Православная культура в современном мире. 

Содержательная линия (раздел) 3. Православная словесность 

Священное Писание (Библия) в Священном Предании Церкви, 

православной культуре. Канон Священного Писания, апокрифы. Ветхий Завет 

и Новый Завет. Канонические нормы переводов Священного Писания на другие 

языки. Составление церковно-славянской азбуки святыми Кириллом и 

Мефодием. Церковно-славянский язык как святыня Русской Православной 

Церкви и величайшее достояние православной культуры.  

Основные типы книг Ветхого Завета. Книга Бытия. Книга Исход. 

Второзаконие. Книга Руфи. Книга Иова. Псалтирь. Притчи Соломона. Книга 

Екклезиаста. Пророческие книги. Пророчество Даниила о Мессии.  

Книги Нового Завета. Евангелия, особенности Евангелий. Нагорная 

проповедь. Евангельские притчи. Книга Деяний Апостольских. Соборные 

послания Апостолов. Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).  

Общечеловеческое значение Библии. Сюжеты и образы Библии в 

русской и мировой культуре. Искаженные толкования библейских текстов в 

литературе деструктивных сект.  

Православная литература. Книга Правил. Богослужебные книги. Книги 

для церковного пения. Жития святых, агиография. Святоотеческая литература. 

Книга Шестоднев. Сборник Добротолюбие. Православная историческая и 

назидательная литература.  

Русская православная литература. Слово о Законе и Благодати. 

Поучение Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи 

и летописцы. Повесть временных лет. Книга Домострой. Письменная 

культура русских монастырей. Описания паломнических путешествий. 

Православная поэзия. Проповедь в православной культуре. Православие и 

русская художественная литература. Современная православная литература. 

Содержательная линия (раздел) 4. Православный образ жизни 

Православный календарь. Православные праздники. Двунадесятые, 

переходящие и непереходящие праздники. Православная Пасхалия. Пост в 

православной культуре, виды постов.  

Молитва в православной культуре, виды молитв. Православный 

Молитвослов.  

Святые Православной Церкви, их почитание.  

Православная семья – Малая Церковь. Устройство православного дома. 

Крещение. Именины. Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными 

детьми и их родителями.  

Священнослужители в Церкви (дьякон, иерей, епископ). Священная и 

административная иерархия. Церковнослужители. Правила общения в 

православной культуре (православный этикет).  
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Православный храм, его устройство. Православная община, органы 

управления в церковной общине. Богослужебная культура. Порядок 

богослужений (суточный, недельный и годовой круг). Таинства в Церкви. 

Литургия. Участие верующих в богослужениях. 

Православное монашество. Русское монашество. Современные 

православные монастыри, лавры (Киево-Печерская, Троице-Сергиева, 

Александро-Невская, Свято-Успенская Почаевская).  

Православные обряды. Крестные ходы. Молебны.  

Православная икона, почитание икон в православной культуре. 

Чудотворные иконы. 

Православная культура погребения и поминовения усопших, ухода за 

могилами предков, захоронениями. 

Содержательная линия (раздел) 5. Нравственная культура 

православия 

Православная этика. Заповеди Бога. Грех как нарушение заповеди. 

Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Декалог). Закон Христов (Заповеди 

Блаженств). Ветхий Завет и Новый Завет, Закон и Благодать. Господь Иисус 

Христос как нравственный идеал. 

Православная нравственная культура. Любовь, благо, истина, красота, 

добро, совесть в православной культуре. Греховные дела, помыслы, привычки, 

страсти, необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии ее развития. 

Христианские добродетели. Святость. Молитва и пост как средства борьбы с 

грехом. Православная аскетика. Духовный совет, духовное руководство. 

Православная культура отношения к ближнему, людям. 

Благотворительность, милостыня. Отношение к болезням и смерти в 

христианской нравственной культуре. Нравственная культура православной 

семьи. Особенности нравственной культуры воина-христианина.  

Свобода и ответственность личности в христианской культуре. 

Православная нравственная культура деятельности в различных сферах 

жизни общества: политике, экономике, науке, художественном творчестве, 

медицине и др. Православное правосознание и правовая культура. 

Христианские нравственные основы любви к Родине, патриотизма и 

гражданственности. Православная экологическая культура. 

Содержательная линия (раздел) 6. Художественная культура 

православия 

Канон, духовная традиция благочестия в православной художественной 

культуре. Христианская символика. Формирование и развитие православной 

художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 

художественной культуры в России и мире.  

Православная храмовая архитектура. Православное зодчество в Древней 

Руси, Средневековой Руси, Российской Империи, в XX веке. Московский 

Кремль. Деревянное церковное зодчество на Русском Севере. Стили 

православной храмовой архитектуры (на примерах). Утраты художественного 
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достояния православной культуры в XX в. Воссоздание Храма Христа 

Спасителя в Москве. 

Православная икона, канонические нормы иконографии. Богословское 

осмысление иконы. Богородичные иконы. Иконопись в Ромейской империи 

(Византии). Иконопись на Руси, творческое осмысление византийских 

традиций. Древнерусская иконография. Выдающиеся русские иконы и 

иконописцы. Традиционный и живописный стили в православной 

иконографии. Православная фреска, мозаика. Религиозные сюжеты в 

творчестве русских художников.  

Церковное пение. Знаменный распев. Авторские произведения 

православной музыкальной культуры. Церковные звоны и колокола, их виды, 

предназначение, изготовление колоколов.  

Литературное творчество. Рукописные и печатные православные книги. 

Православное декоративно-прикладное искусство.  

Современная православная художественная культура.  

Содержательная линия (раздел) 7. Православие – традиционная 

религия в России 

Распространение христианства в Древней Руси. Выбор Веры святым 

равноапостольным князем Владимиром. Православие – культурообразующая 

религия в России: православие в русской культуре, православные основы 

русской цивилизации, Русского мира. Национальные особенности русской 

православной культуры. Государствообразующая роль православия в истории 

России. Русские святые, Собор Российских Святых. Православная культура в 

русской градостроительной традиции.  

Православная культура в древнерусский период. Православие в истории 

и культуре русских земель в период Киевской Руси. Киев – «мать городов 

русских»: православные святыни Киева, Новгорода, Пскова и других городов 

Древней Руси. Русские князья и Церковь. Святые Древней Руси. 

Древнерусские монастыри. Русская Церковь и народ в период ордынского 

нашествия. 

Церковь в период освобождения Руси от ордынского ига. Москва – 

Третий Рим. Православный уклад жизни в Московском царстве. Святые и 

святыни Московской Руси. Святая Русь: православный идеал народной жизни. 

Установление автокефалии Русской Православной Церкви. Учреждение 

Патриаршества. Русские цари и патриархи. Симфония государственно-

общественного строя Московской Руси. Латинский прозелитизм на Руси, 

униатство. Русская Церковь в Смутное время. Церковь в период возвращения 

в Русское государство южных и западных русских земель. 

Реформа государственно-церковных отношений при Петре I. 

Синодальный период. Российские императоры и Церковь. Православная 

культура в Синодальный период, святые, монастыри, миссионерство. Церковь 

и народ в Отечественную войну 1812 года. Особенности православной 

культуры сословий русского общества в XVIII–XIX вв. Церковь и школа в 

России. Церковно-приходское образование. Русская религиозно-философская 
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мысль. Секуляризация, ослабление религиозных начал жизни в народе и 

Церкви в XIX – начале XX вв. 

Церковь в период разрушения государства и социальной революции 

1917 г., гражданской войны. Восстановление Патриаршества в России, 

патриарх Тихон. Царская семья. Массовые репрессии в отношении 

православных христиан. 

Церковь и православная культура в первый период СССР, гонения на 

Церковь, утраты православной культуры. Новомученики и исповедники 

Российские. Русская Голгофа. Церковь в Великую Отечественную войну 

1941–1945 гг. Церковь в послевоенный период СССР, хрущевские гонения. 

Начало христианского возрождения в России. 1000-летие Крещения Руси в 

1988 г. 

Русская Православная Церковь после разрушения СССР. Русская 

Православная Церковь в странах бывшего СССР. Церковные расколы на 

Украине.  

Русская Православная Церковь в Российской Федерации. Поместный и 

Архиерейский соборы, Патриарх Московский и всея Руси. Священный Синод, 

Синодальные отделы. Законодательство Российской Федерации о 

религиозных объединениях. Отношения Русской Православной Церкви с 

традиционными религиозными организациями народов России. 

Нетрадиционные религиозные объединения и культы деструктивной 

направленности в России. Церковно-государственные отношения, 

деятельность Русской Православной Церкви в разных сферах общественной 

жизни. Взаимодействие государства, местного самоуправления и организаций 

Русской Православной Церкви в сфере образования, преподавания 

православной культуры в общеобразовательной школе. Возрождение 

православной культуры в современной России. Церковное и гражданское 

празднование Рождества Христова, Дня народного единства, Дней славянской 

письменности и культуры, Дня Победы, Дня семьи, любви и верности. 

Содержательная линия (раздел) 8. Региональный компонент 

содержания 

Состав данной содержательной линии (раздела) включает дополнения к 

разделам: «История православной религии и культуры», «Письменная 

культура православия (православная словесность)», «Православный образ 

жизни», «Художественная культура православия», «Православие — 

традиционная религия в России», в которые включаются сведения о 

различных сторонах православной культуры в Красноярском крае, с учетом 

истории данной территории, особенностей культуры и 

этноконфессионального состава населения. Количество учебной нагрузки, 

отводимой в рабочих программах на изучение состава данной содержательной 

линии не должно превышать 10% от общего количества. 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Планирование реализации Программы 

3.1.1. Учебный план 
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5-9 классы 

№ Наименование содержательных линий Количество часов Всего 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  

1.  Православное мировоззрение 5 1 3 1 9 19 

2.  История православной веры и культуры 14 8 6 2 2 32 

3.  Православная словесность 2 4 5 5 1 17 

4.  Православный образ жизни 8 8 3 9 5 33 

5.  Нравственная культура Православия 1 3 1 7 1 13 

6.  Художественная культура Православия 1 2 8 2 3 16 

7.  
Православие — традиционная религия в 

России 
1 6 5 5 10 27 

8.  Региональный компонент содержания 1 1 2 2 2 8 

9.  Итоговое повторение 1 1 1 1 1 5 

Итого 34 34 34 34 34 170 

Учебно-тематические планы 

5 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Всег

о 

Т  П   

Православие — традиционная религия в 

России. 
1 1    

1 09 
Введение в курс «Основы православной 

культуры». 
1 1  Беседа  

Православное мировоззрение 5 2,5 2,5   

2 09 Бог-Троица. 1 1  Беседа  

3 09 

Мир видимый и невидимый. Ангел – 

Хранитель. Архангел Михаил – 

предводитель небесного воинства. 

1 0,5 0,5   

4 09 
Святой небесный покровитель 

кадетского корпуса 
1  1 

Вопросно

-ответная 

работа 

 

5 10 Свойства Божии. 1 0,5 0,5 Беседа  

6 10 

Иисус Христос – Спаситель. 

(Рождество, Преображение, Распятие, 

Воскресение). 

1 0,5 0,5 Беседа 

Текущий 

контроль. 

Вопросно-

ответная 

работа. 

Православный образ жизни. 2 1,5 0,5   

7 10 Жизнь человека: земная и вечная. 1 1  
Беседа-

анализ 
 

8 10 Молитва Господня «Отче наш». 1 0,5 0,5 

Беседа с 

элемента

ми 

анализа 
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История православной веры и культуры 7 4 3   

9 11 Сотворение неба 1 0,5 0,5 Беседа  

10 11 Сотворение земли 1 0,5 0,5 Беседа 

Текущий 

контроль. 

Мини-

презентаци

я 

11 11 
Творение человека. Тело, душа, дух. 

Отличие человека от животного. 
1 0,5 0,5 

Аналити-

ческая 

беседа 

 

12 12 Рай и изгнание из рая 1 1  Беседа  

13 12 
Истории Ветхого Завета. Всемирный 

потоп. Ной и его семья 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

-ция 

 

14 12 
Истории Ветхого Завета. Вавилонское 

столпотворение 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

-ция 

 

15 12 
Истории Ветхого Завета. Авраам и 

призвание его Богом. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщени

е 

Текущий 

контроль. 

Мини-эссе. 

Православный образ жизни. 4 2 2   

16 12 
Рождество Христово. Беседа о событии. 

Подготовка праздника 
1 0,5 0,5 Беседа  

17 01 
Проведение Рождественского 

праздника. 
1 0,5 0,5 

Святочна

я 

викторин

а 

 

18 01 Крещение Господне 1 0,5 0,5 Беседа  

19 01 
Таинство Крещения. Именины. 

Крестные. 
1 0,5 0,5 

Презента

ция 
 

Нравственная культура Православия. 1 0,5 0,5   

20 02 Заповеди Блаженства. 1 0,5 0,5 
Обсужде

ние темы 
 

Православный образ жизни. 1 0,5 0,5   

21 02 Православный храм, его устройство. 1 0,5 0,5 
Презента

ция 
 

Региональный компонент содержания. 1  1   

22 02 
Наш храм. 1  1 

Экскурси

я 
 

Православный образ жизни 1 0,5 0,5   

23 02 
Масленица и Прощеное воскресенье. 

Пост и диета: в чем разница 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Анализ и 

сравнени

е 

 

Художественная культура православия 1 0,5 0,5   

24 03 Икона – окно в мир духовный 1 0,5 0,5 
Презента

ция 
 

История православной веры и культуры 7 3,5 3,5   

25  
Святой великомученик Георгий 

Победоносец 
1 0,5 0,5 

Презента

ция 
 

26  Благовещение Пресвятой Богородицы 1 0,5 0,5 Беседа  
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27 04 Страстная Седмица 1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 
 

28  Пасха Господня 1  1 

Обобщен

ие 

Пасхальн

ая 

викторин

а 

 

29  
Явление Христа ученикам после 

Воскресения. 
1 1  Беседа  

30  
Неделя жён-мироносиц. Православный 

женский день. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

презентац

ия 

 

31  
Вознесение Христово. Праздник 

Троицы 
1 0,5 0,5 

Обобщен

ие 

Текущий 

контроль. 

Мини-эссе 

Православная словесность. 2 1 1   

32 05 
Создатели славянской азбуки святые 

Кирилл и Мефодий. 
1 0,5 0,5 

Презента

ция 
 

33  Читаем по-церковнославянски 1 0,5 0,5 Беседа  

34  Итоговое обобщение 1  1  

Промежуто

чная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 17,5 16,5   

6 класс 

№ Ме-

сяц 

Тема занятия Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Все

го 

Т П 

Православная словесность. 2 1,5 0,5   

1 09 
Священное Писание. Книги Ветхого 

Завета. 
1 1  Беседа  

2 09 Пророки и пророчества 1 0,5 0,5   

Православный образ жизни 5 2,5 2,5   

3 09 Праздник Рождества Богородицы. 1 0,5 0,5 Беседа  

4 09 

Праздник Воздвижения Креста 

Господня: о Кресте и крестном 

знамении. 

1 0,5 0,5 Беседа  

5 10 
Праздник Введения во храм 

Богородицы. 
1 0,5 0,5 Беседа  

6 10 
Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. 
1 0,5 0,5  

Текущий 

контроль. 

Мини- 

презентац

ия. 

7 10 

Православная молитва. Виды 

(частная/общая, славословные, 

благодарственные, покаянные, 

просительные). 

1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщен

ие 
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Православное мировоззрение. 1 0,5 0,5   

8 10 

Иисус Христос – Сын Божий 

(Благовещение, Рождество, Сретение, 

Крещение, Преображение, Распятие, 

Вход Господень в Иерусалим, 

Воскресение, Вознесение). 

1 0,5 0,5 
Беседа-

экскурс 
 

История православной веры и культуры. 5 2,5 2,5   

9 11 

Истории Ветхого Завета. 

Явление Аврааму трех странников. 

Гибель Содома и Гоморры. 

Жертвоприношение Исаака. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

экскурс 
 

10 11 

Истории Ветхого Завета. История 

многострадального Иова. Дети Исаака: 

Исав и Иаков. Продажа первородства. 

Видение Иаковом таинственной 

лестницы. 

1 0,5 0,5 

Просмотр 

мультфил

ьмов 

Беседа. 

 

11 11 
Истории Ветхого Завета. Иосиф 

Прекрасный – прообраз Иисуса Христа. 
1 0,5 0,5 

Просмотр 

мультфил

ьмов. 

Беседа 

 

12 12 
Истории Ветхого Завета. Моисей и 

Неопалимая Купина. 
1 0,5 0,5 

Просмотр 

мультфил

ьмов. 

Беседа 

 

13 12 
Истории Ветхого Завета. Казни 

египетские. Пасха Ветхозаветная 
1 0,5 0,5 

Просмотр 

мультфил

ьмов. 

Беседа-

обобщен

ие 

 

Нравственная культура Православия. 2 1 1   

14 12 
Истории Ветхого Завета. Декалог. 

Заповеди об отношении к Богу. 
1 0,5 0,5 Беседа  

15 12 
Истории Ветхого Завета. Декалог. 

Заповеди об отношении к людям. 
1 0,5 0,5 Беседа 

Текущий 

контроль. 

Мини-

эссе. 

История православной веры и культуры 1 0,5 0,5   

16 12 
Истории Ветхого Завета. Устройство 

скинии. 
1 0,5 0,5 

Беседа. 
Просмотр 

мультфил

ьма. 

 

Православие — традиционная религия в 

России. 
2 1 1   

17 01 

Выбор веры и крещение Руси. Святые 

равноапостольная Ольга и Владимир 

Креститель. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

презентац

ия 

 

18 01 
Первые русские святые князья Борис и 

Глеб. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

презентац

ия 

 

Православная словесность 2 1,5 0,5   



 

123 

 

19 01 
Преподобный Нестор Летописец. 

«Повесть временных лет». 
1 1  

Обзор 

содержан

ия 

 

20 02 Поучение Владимира Мономаха 1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщен

ие 

 

Православие — традиционная религия в 

России. 
4 2 2   

21 02 
Андрей Боголюбский и Владимирская 

икона. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

22 02 Благоверный князь Александр Невский. 1 0,5 0,5 

Беседа- 

презентац

ия 

 

23 02 
Преподобный Сергий и Дмитрий 

Донской. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

презентац

ия 

 

24 03 
Святые монастыри России. Троице-

Сергиева Лавра. 
1 0,5 0,5 

Заочная 

экскурсия 
 

Художественная культура Православия. 2 1 1   

25 03 

Успенский, Благовещенский и 

Архангельский соборы Московского 

Кремля. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

экскурс 

Текущий 

контроль. 

Мини-

экскурс. 

26 03 
Выдающиеся иконописцы Феофан Грек, 

Андрей Рублев и Дионисий. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

 

Православный образ жизни. 3 1,5 1,5   

27 04 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в 

Иерусалим. 

1 0,5 0,5 Беседа  

28 04 

Пасха. Особенности пасхального 

богослужения. Схождение Благодатного 

огня. Туринская плащаница – пятое 

Евангелие. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

презентац

ия 

 

29 04 Радоница. 1 0,5 0,5 Беседа  

Нравственная культура Православия 1 0,5 0,5   

30 04 
Святые Православной Церкви, их 

почитание. Типы святых. 
1 0,5 0,5 

Презента

ции 

обучающ

ихся 

 

Региональный компонент содержания. 1 0,5 0,5   

31 04 

Святые небесные покровители 

кадетских корпусов Красноярского 

края. 

1 0,5 0,5 

Видеоряд 

Обсужде

ние 

 

История православной веры и культуры 2 0,5 1,5   

32 05 Святитель Николай Мирликийский. 1  1 

Вопросно

-ответная 

работа 

 



 

124 

 

33 05 

Мученики древней Церкви. Иоанн 

Воин, Севастийские мученики, Вера, 

Надежда, Любовь и Матерь их София. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

34 05 Итоговое обобщение 1  1  

Промежут

очная 

аттестаци

я.Зачет. 

Итого 34 16 18   

7 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Все

го 
Т П   

Православная словесность. 1 0,5 0,5   

1 09 
Священное Писание. Евангелие и 

евангелисты. Книги Нового Завета. 
1 0,5 0,5 Беседа  

Нравственная культура Православия. 1 0,5 0,5   

2 09 
Евангельские притчи. О талантах.  

О страшном суде. О двух сыновьях. 
1 0,5 0,5 Беседа  

Православная словесность. 4 2 2   

3  
Евангельские притчи. О милосердном 

самаряныне. О винограднике. 
1 0,5 0,5   

4 09 
Евангельские притчи. О мытаре и 

фарисее. О сеятеле. 
1 0,5 0,5   

5 10 
Евангельские притчи. О заблудшей овце.  

О блудном сыне. 
1 0,5 0,5  

Текущий 

контроль. 

Мини-

презентаци

я. 

6  Чудеса Спасителя. 1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

Художественная культура Православия. 2 1 1   

7 10 Иконография Христа. 1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 
 

8 10 
Иконография Богоматери. Смоленская 

«Одигитрия». 
1 0,5 0,5 

Беседа. 

Мультфи

льм 

«Одигитр

ия». 

 

Православие — традиционная религия в 

России. 
1 0,5 0,5   

9 11 

Православие в России во время Смуты. 

Казанская икона Богоматери. 

4 ноября – День народного единства. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

историче

ский 

экскурс 

 

Художественная культура Православия. 1 0,5 0,5   

10 11 
Иконография Богоматери. Иверская 

икона Богоматери. 
1 0,5 0,5 

Беседа. 

Мультфи
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льм об 

Иверской 

иконе. 

История православной веры и культуры 6 3 3   

11 11 
Вселенские Соборы, их решения и роль 

в истории Церкви. Отцы Церкви. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обзор 
 

12 12 
Разделение Церквей в XI веке. 

Образование католицизма. 
1 0,5 0,5 Беседа  

13 12 История католической церкви. 1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

14 12 
Реформация католической церкви в 

Западной Европе. 
1 0,5 0,5 Беседа  

15 12 Протестантизм. 1 0,5 0,5 Беседа  

16 12 
Христианские конфессии: общее и 

разное. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 

Текущий 

контроль. 

Мини-эссе. 

Православие — традиционная религия в 

России. 
4 2 2   

17 01 Святые Христа ради юродивые. 1 + + 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

18 01 Храм Василия Блаженного. 1 + + 
Заочная 

экскурсия 
 

19 01 

Святой Филипп, митрополит 

Московский. Патриархи Иов, Ермоген, 

Филарет. 

1 + + Беседа  

20 02 
Исправление церковных книг. Патриарх 

Никон. Старообрядческий раскол. 
1 + + 

Беседа-

анализ 
 

Православный образ жизни. 1  1   

21 02 
День святого Валентина: именины без 

именинника? 
1  1 

Дискусси

я 
 

Региональный компонент содержания 2 1 1   

22 02 
Мученик Василий Мангазейский – 

первый сибирский святой. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

23  
Духовная жизнь Сибири в XVII веке. 

Енисейск Православный. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обзор 
 

Художественная культура Православия. 2 1 1   

24 03 Символика православного искусства. 1 0,5 0,5 

Беседа-

презентац

ия 

 

25 03 Символический смысл храма.  1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщен

ие 

Текущий 

контроль 

Мини- 

доклад. 

Православный образ жизни. 1  1   

26 03 Правила поведения в храме. 1  1 

Беседа-

обобщен

ие 

 

Художественная культура Православия. 3 1 2   
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27 04 
Страстная Седмица. Сюжеты и образы 

Библии в русской и мировой культуре. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обзор 
 

28 04 
Пасха Господня. Сюжеты и образы 

Библии в русской и мировой культуре. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстра

ция 

 

29  
Колокольный звон: его назначение в 

русской культуре. 
1  1 

Беседа-

презентац

ия 

 

Православный образ жизни. 1 0,5 0,5   

30 04 
Священнослужители в Церкви. 

Облачение, утварь. 
1 0,5 0,5 

Экскурси

я в храм 
 

Православное мировоззрение 3 1 2   

31 04 Религия и наука. 1 0,5 0,5 

Беседа-

сравнени

е 

 

32 05 
Вероучение Церкви о всеобщем 

Воскресении и Страшном Суде. 
1 0,5 0,5 Беседа  

33 05 Христианское отношение к природе. 1  1 Беседа  

34  Итоговое повторение. 1  1  

Промежут

очная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 34 14,5 19,5   

8 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Всего Т П   

Православное мировоззрение. 1 1    

1 09 

Значение Церкви в жизни 

христиан. Церковь – «Тело 

Христово». 

1 1  Беседа  

Православный образ жизни. 2 1,5 0,5   

2 09 
Таинства Православной 

Церкви. 
1 1  

Беседа-

иллюстрация 
 

3 09 

Православная семья – Малая 

Церковь. Библия о мужчине 

и женщине. Муж – глава 

семьи? 

1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 
 

Православная словесность. 1 0,5 0,5   

4 09 

Бог – это Любовь. Свойства 

Любви по апостолу Павлу (1 

Коринф, 13; 4-8). 

1 0,5 0,5 

Беседа. 

Работа с 

текстами 

Послания ап. 

Павла. 

Фрагмент из 

фильма 

«Андрей 

Рублев». 

 

Православный образ жизни. 1 0,5 0,5   
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5 10 

Любовь родителей к детям. 

Любовь детей к родителям. 

«Домострой». 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

Нравственная культура 

Православия. 
1 0,5 0,5   

6 10 

Грех непослушания. Любовь 

и наказание. Покаяние и 

прощение. 

1 0,5 0,5 Беседа  

Православный образ жизни. 5 2,5 2,5   

7 10 
Ритм жизни христианской 

семьи. Богослужения. 
1 0,5 0,5 Беседа 

Текущий 

контроль. 

Мини-эссе. 

8 10 Всенощное бдение. 1 0,5 0,5 Беседа  

9 11 Божественная литургия. 1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

10 11 

Молебны, крестные ходы, 

почитание святых 

источников, мощей святых, 

икон. 

1 0,5 0,5 Беседа-обзор  

11  

Смысл монашеской жизни. 

Монастырь в истории 

христианской православной 

культуры. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

экскурс 
 

Нравственная культура 

Православия. 
3 1 2   

12 12 

Марфо-Мариинская обитель 

милосердия. Царственные 

сёстры милосердия. 

1 0,5 0,5 
Заочная 

экскурсия 
 

13 12 

Добродетели и пороки в 

Священном Писании 

(Псалтырь, Экклезиаст, 

евангельские притчи). 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

14 12 

Добродетели и пороки в 

Священном Предании 

(житиях святых, притчи). 

1  1 Беседа-анализ  

Художественная культура 

Православия. 
2 1 1   

15 12 
Художественный и 

символический язык иконы. 
1 0,5 0,5 

Выявление 

отличий 

иконы и 

картины. 

Текущий 

контроль. 

Мини-

презентация. 

16 01 
Православие и русская 

художественная литература. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обобщение 
 

Православие — традиционная 

религия в России. 
3 1,5 1,5   

17 01 

Церковная реформа Петра I. 

Святые Митрофан 

Воронежский и Димитрий 

Ростовский. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 



 

128 

 

18 01 

Святые XVIII века. Святой 

Иоанн Русский. Святитель 

Тихон Задонский. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

19 02 
Церковное искусство XVIII 

в. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

презентация 
 

Региональный компонент 

содержания. 
2  2   

20 02 Сибирские храмы. 1  1 Беседа-обзор  

21 02 Храмы нашего города/края. 1  1 Экскурсия  

Православная словесность. 2 1 1   

22 02 

Священное Писание 

(Библия) в Священном 

Предании Церкви, 

православной культуре. 

Канон Священного 

Писания, апокрифы. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

23 03 
Читаем по-

церковнославянски. 
1 0,5 0,5 Практикум  

Православие — традиционная 

религия в России. 
2 1 1   

24 03 

Деятельность Русской 

Православной Церкви в 

разных сферах 

общественной жизни. 

1 0,5 0,5 
Беседа Д/ф 

«Форпост». 

Текущий 

контроль. 

Мини-эссе. 

25 03 

Секты. Нетрадиционные 

религиозные объединения и 

их влияние на 

последователей. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Православная словесность. 1 0,5 0,5   

26 04 

Искаженные толкования 

библейских текстов в 

литературе деструктивных 

сект. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

История православной веры и 

культуры. 
2 1 1   

27 04 
Памятные места Святой 

земли. 
1 0,5 0,5 Беседа-обзор  

28 04 Плащаница Иисуса Христа 1 0,5 0,5 
Беседа-

презентация 
 

Православный образ жизни. 1 0,5 0,5   

29 04 

Радоница. Православная 

культура погребения и 

поминовения усопших. 

1 0,5 0,5 Беседа  

Нравственная культура 

Православия. 
3 1,5 1,5   

30 05 Нагорная проповедь. 1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

31 05 

Любовь, благо, истина, 

красота, добро, совесть в 

православной культуре. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
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32 05 

Страсть, стадии ее развития. 

Молитва и пост как средства 

борьбы с грехом. 

1 0,5 0,5 Беседа  

Православная словесность. 1  1   

33 05 

Общечеловеческое значение 

Библии. Сюжеты и образы 

Библии в русской и мировой 

культуре. 

1  1 Беседа-обзор  

34 05 Итоговое обобщение. 1  1  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет. 

Итого 34 15,5 18,5   

9 класс 

№ 
Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Все

го 
Т П 

Православное мировоззрение 1 0,5 0,5   

1 09 Символы веры 1 0,5 0,5 

Беседа-

обобще

ние 

 

Православный образ жизни 1 0,5 0,5   

2 09 
Аскетика в Православной Церкви. Опыт 

противостояния греху. 
1 0,5 0,5 Беседа  

Православное мировоззрение 4 2 2   

3 09 
Главные проблемы современности. 

Аскетика и интернет. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 
 

4 09 
Главные проблемы современности. 

Агрессия. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 
 

5 10 
Главные проблемы современности. 

Зависимости. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 
 

6 10 
Главные проблемы современности. 

(Разговор на актуальную тему). 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 

Текущий 

контроль. 

Мини-

доклад. 

Православный образ жизни. 3 1,5 1,5   

7 10 

Обида и утешение. Сущность понятия 

«обида». Разнообразие обид. Притча о 

неблагодарном должнике. Способы, 

помогающие справиться с обидой. 

Подвиг прощения и его плоды. Молитва 

за врагов. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

обобще

ние 

 

8 10 Святость как идеал жизни. 1 0,5 0,5   

9 11 
Жертвенный подвиг матери Марии 

Скобцовой. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 
 

История православной веры и культуры. 2 1 1   

10 11 Византийская христианская империя. 1 0,5 0,5 Беседа  

11 11 
Православные Поместные Церкви в 

современном мире. 
1 0,5 0,5 

Беседа 

Просмо

тр д/ф 
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«Гибель 

импери

и». 

Православие — традиционная религия в 

России. 
1  1   

12 12 

Собор всего творения. Загадочная 

русская душа. Понятие «соборность». 

Отображение «Собора всея твари» в 

русской иконописи XV в. Примеры 

проявления духа соборности в истории 

России. «Да будут все едино…» 

1  1 

Беседа-

обобще

ние 

Текущий 

контроль. 

Мини-

экскурс. 

Художественная культура Православия 3 0,5 2,5   

13 12 
Музыка в православном богослужении. 

Знаменное и партесное пение. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстр

ация 

 

14 12 

Православное понимание 

художественного творчества и его 

задач. 

1  1 

Беседа-

обобще

ние 

 

15 12 
Православие в творчестве русских 

писателей, композиторов, художников. 
1  1 

Беседа-

обобще

ние 

 

Православие — традиционная религия в 

России. 
9 4,5 4,5   

16 12 

История одной любви: Маргарита 

Нарышкина и А.А. Тучков. Создание 

Спасо-Бородинского монастыря на 

Бородинском поле. Памятники героям 

Отечественной войны 1812 г. 

1 1  

Видео-

экскурс

ия 

 

17 01 Святые XIX века. Серафим Саровский. 1 0,5 0,5 

Беседа-

презент

ация 

 

18 01 Серафимо-Дивеевский монастырь. 1  1 
Презент

ация. 
 

19 01 

Святые XIX века. Святитель Филарет, 

митрополит Московский. Митрополит и 

поэт. Для чего человеку дана жизнь? 

1 0,5 0,5 

Беседа-

размыш

ле-ние 

 

20 02 Оптина Пустынь и ее великие старцы. 1 0,5 0,5 
Беседа-

анализ 
 

21 02 
На рубеже веков. Святой праведный 

Иоанн Кронштадский. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

презент

ация 

 

22 02 
Новомученики и Исповедники 

Российские. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обзор 
 

23 02 Святые царственные страстотерпцы. 1 0,5 0,5 

Беседа-

презент

ация 

 

24 03 
Церковь в Великую Отечественную 

войну 1941–1945 гг. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обобще

ние 

 

Региональный компонент содержания. 2  2   



 

131 

 

25 03 
Сибирские святые/ святые нашего края 

XIX-XX веков. 
1  1 

Беседа-

обзор 
 

26 03 
Духовное подвижничество святителя 

Луки Войно-Ясенецкого. 
1  1 

Просмо

тр- 

коммент

арий 

видеома

териало

в 

Текущий 

контроль. 

Мини-

эссе. 

Православный образ жизни. 1  1   

27 04 
Героизм и современность. Герои нашего 

времени. 
1  1 

Беседа-

обзор 
 

Православное мировоззрение. 2 1 1   

28 04 
Война с христианской точки зрения, 

особенности воина – христианина. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

анализ 
 

29 04 
Православное понимание смысла 

истории. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обобще

ние 

 

Православная словесность. 1 0,5 0,5   

30 04 

Православная литература. Обзор 

святоотеческой, современной, 

эпистолярной и художественной 

литературы. 

1 0,5 0,5 

Беседа-

обобще

ние 

 

Православное мировоззрение. 1 0,5 0,5   

31 05 
Православное христианское понимание 

смысла жизни человека. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

обобще

ние 

 

Нравственная культура Православия. 1 0,5 0,5   

32 05 Христианский взгляд на смерть. 1 0,5 0,5 
Беседа-

обзор 
 

Православное мировоззрение 1  1   

33 05 Христианский взгляд на труд. 1  1 
Беседа-

анализ 
 

34 05 Итоговое повторение. 1  1  

Аттестаци

я по 

завершени

и изучения 

Программ

ы. Зачет. 

Итого 34 13 21   

Всего 170 76,5 93,5   

3.1.3. Календарный учебный график 

№ 
Наименование 

пункта 
Сроки Примечание 

1 Учебный год С 01.09 по 24.05 

Если 01.09. приходится на 

выходной день, то учебный 

год начинается в первый, 

следующий за ним, учебный 

день. Если 24.05. приходится 
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на выходной день, то учебный 

год заканчивается в 

предыдущий учебный день. 

2 Учебные четверти 

1 четверть - 9 учебных недель 

2 четверть - 7 учебных недель 

3 четверть - 10 учебных недель 

4 четверть - 8 учебных недель 

Даты начала и завершения 

учебных четвертей 

конкретизируются ежегодно. 

3 Учебные недели  34  

4 Каникулы 

Осенние каникулы – 

9 календарных дней 

Зимние каникулы – 

9 календарных дней 

Весенние каникулы – 

9 календарных дней 

Летние каникулы – 

не менее 8 недель 

Даты начала и завершения 

каникул конкретизируются 

ежегодно 

5 
Периодичность 

занятий 
1 раз в неделю  

6 Дни занятий 
Дни недели, в которые 

проводятся занятий 
Конкретизируются ежегодно 

расписанием занятий 
7 Время занятий Время проведения занятий 

8 
Продолжительность 

занятия 
45 минут  

9 

Продолжительность 

перемен между 

занятиями 

15 минут  

10 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

Во время завершающих 

занятий учебного года; 

во время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется ежегодным 

графиком промежуточной 

аттестации. 

11 

Проведение 

аттестации по 

завершении 

изучения 

Программы.   

Во время завершающих 

занятий учебного года; 

во время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется ежегодным 

графиком аттестации по 

завершении изучения 

программ. 

3.2. Организационно-педагогические особенности реализации 

Программы 

3.2.1. Организация учебных занятий 

Освоение Программы осуществляется через учебные занятия и на 

учебных занятиях, поскольку домашние задания не предусматриваются. 

Доминирующая форма проведения учебных занятий – беседа в ее 

разнообразных вариантах. Именно беседа позволяет объединять 

теоретический и практический аспект освоения содержания Программы. В 

зависимости от характера содержания занятия, от цели и задач по его 

освоению осуществляется вариация предназначения и структуры беседы: 

беседа-обзор, беседа-анализ, беседа-иллюстрация и т.д. 

Основными формами организации бесед является учебный полилог и 

учебный диалог. Технология проведения учебного полилога предусматривает 
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возможность для каждого его участника высказать дополнительную 

информацию, известную точку зрения или свое собственное суждение, 

мнение. Все участники учебного полилога имеют равную по отношению к 

другим субъектную позицию, включая педагога, у которого помимо 

равноправного участника есть еще одна роль – дирижера полилога. Учебный 

диалог позволяет дифференцировать педагогу свой вариант и объем участия в 

учебно-познавательной деятельность коллективного, группового, 

индивидуального характера в зависимости от запроса обучающихся в 

конкретной учебной ситуации.  

Основополагающие методы, используемые при изучении Программы – 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский, сочетающиеся в 

зависимости от учебной ситуации с объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным. 

В зависимости от варианта беседы подбираются ему соответствующие 

учебные задачи и задания, мотивирующие к ответу на вопрос или к постановке 

вопроса, к анализу или к обобщению, к сравнению или к выделению главного, 

сущностного в изучаемом содержании. Однако их общей целевой ориентацией 

является выведение обучающегося на размышления, формирование своего 

отношения, собственной позиции, личного мнения, а также умение его 

высказать, предъявить, аргументировать, отстоять. При этом важно слышать и 

стараться понять позицию другого, иное мнение, иной взгляд на обсуждаемую 

тему. Работа мысли побуждает не только к внешнему анализу, но и к 

самоанализу, к попытке понять самого себя, свои действия, свои отношения, 

сопоставить их с социально и ценностно обоснованными нормами, правилами, 

принципами. Таков путь духовно-нравственного становления человека, 

которому способствует и которое побуждает само содержание Программы. 

Этим же обусловлен выбор основных образовательных продуктов, 

создаваемых обучающимися в процессе освоения Программы – это эссе, 

доклад, тематическая презентация, тематический экскурс. Указанные 

продукты очень вариативны по объему (например, мини-эссе), по выбору 

содержания и по выбору формата его оформления (комментарий, 

размышление, точка зрения, анализ, обобщение, позиция; тематическое 

погружение, исторический экскурс, иллюстрацию к теме, описание события и 

т.п.).  

3.2.2. Контрольно- оценочная деятельность 

Основные подходы, применяемые в оценочной деятельности: 

констатирующее оценивание и формирующее оценивание. Ведущая 

технология оценочной деятельности: критериальное оценивание. Контрольно-

оценочной деятельности подлежат предметные образовательные результаты; 

аналитико-оценочной деятельности – метапредметные и личностные 

образовательные результаты. 

Контроль и оценка предметных образовательных результатов 

Главным в оценке предметных образовательных результатов является 

практический аспект освоения Программы, представляющий собой 
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совокупность знаний и учебных действий, сгруппированных по 

содержательным линиям (разделам). В зависимости от приоритетов этих 

знаний и учебных действий осуществляется отбор форм, методов, средств, 

критериев по каждому виду контрольно-оценочной деятельности. 

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений 

кадет характеризовать и объяснять основные представления и понятия в 

содержательном плане, являются умения и навыки анализировать и оценивать 

духовно-нравственные явления и категории как в общем культурно-

историческом, так и в конкретном российском социокультурном контексте, 

организовывать отношения с окружающими людьми в соответствии с 

традиционными нравственными и культурными нормами российского 

общества. В связи с этим критериями оценки образовательных результатов 

освоения Программы являются критерий факта (что, в каком объеме и на 

каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности 

(какие виды деятельности кадет, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно осуществляет). 

Применяемые виды контрольно-оценочной деятельности:  

текущий контроль по завершении изучения значимых учебных тем; 

промежуточная аттестация по завершении учебного года; 

аттестация по завершении изучения Программы. 

При текущем контроле предметных образовательных результатов по 

завершении изучения значимых аспектов учебных тем используются 

разнообразные формы учебных заданий:  

на знание изученного: назвать …, знать …, иметь представление о …, 

описать …, перечислить … и т.п.; 

на понимание изученного: пересказать с пояснениями …, 

проиллюстрировать …, прокомментировать …, разграничить …, выделить 

главное …, объяснить …, охарактеризовать ..., сделать выводы …, соотнести 

…, обобщить … и т.п.; 

на применение изученного: предположить …, сравнить …, представить 

в ином варианте …, создать на основе …, выступить в роли …, сделать обзор 

…, выразить свое мнение …, предложить альтернативный путь/ способ… и 

т.п.  

Применяемые при текущем контроле оценочные шкалы: уровневая 

(выше базового, базовый, ниже базового); многобалльная (при комплексных 

учебных заданиях), которая затем переводится в уровневую. Большое 

значение при текущем контроле результативности выполнения учебных 

заданий придается словесной оценке (самооценке, взаимооценке, внешней 

оценке) в форме комментария с обоснованием – комментированной оценке на 

основе следующих критериев:  

учебных заданий на знание изученного: точность, полнота, логичность 

изложения;  

 учебных заданий на понимание изученного: выделение главного, 

обоснованность, доказательность, краткое/развернутое изложение;  
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 учебных заданий на применение изученного: владение разными 

знаковыми системами отображения; умение прогнозировать, предполагать, 

создавать на основе …; изложение собственного взгляда/мнения и умение его 

отстоять.  

При промежуточной аттестации и аттестации по завершении изучения 

Программы для оценки предметных образовательных результатов 

используются зачетные учебные задания творческого характера, 

ориентированные на создание индивидуального или группового 

образовательного продукта: эссе, тематический доклад, тематический экскурс 

(обзор какого-либо события), тематическая презентация. (Рекомендации к 

указанным выше формам и оценочные листы к ним прилагаются). 

Основная оценочная система, применяемая для оценки предметных 

образовательных результатов при промежуточной аттестации и аттестации по 

завершении изучения Программы: зачетная; оценочная шкала – двухбалльная 

(«зачет/незачет»). Иная используемая оценочная шкала, детализирующая 

через оценочный лист соотношение критериев и соответствующих этим 

критериям результатов (уровня, баллов), с указанием допустимых значений 

для итогового оценивания, переводится в основную оценочную систему –

зачетную, основную оценочную шкалу – «зачет/незачет». При этом оценка 

«зачет» может комментироваться с применением уровневой оценки: 

«Программа освоена на базовом уровне», «Программа освоена на 

повышенном уровне», «Программа освоена на высоком уровне», что касается 

как освоения Программы отдельного года, так и всей Программы в целом. 

Анализ и оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

В рамках реализации данной Программы проводится анализ и оценка 

сформированности метапредметных образовательных результатов, наиболее 

значимых для освоения программного содержания.  

Познавательные УУД:  

сформированность базовых логических действий: работать с 

содержанием понятий, устанавливать отношения между понятиями; выбирать 

способ и алгоритм решения учебной задачи;  

сформированность базовых исследовательских действий: 

формулировать обобщения и выводы, оценивать их достоверность; 

сформированность навыков работы с информацией: выявлять дефициты 

информации; осуществлять поиск, отбор, систематизацию необходимой 

информации; представлять информацию в разных знаковых системах. 

Коммуникативные УУД: сформированность социальных навыков:  

навыков общения: выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; публично представлять результаты выполненной деятельности; 
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навыков совместной деятельности: работать в команде (планировать, 

распределять, организовывать, оценивать вклад каждого в достижение 

результатов).  

Регулятивные УУД: сформированность жизненных навыков личности:  

само организованность; самоконтроль; принятие себя и других. 

ИКТ-компетентность: искать и использовать информационные ресурсы, 

компьютерные технологии; создавать информационные ресурсы разного типа; 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Основная система анализа и оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов – мониторинг; оценочная шкала – уровневая с 

выделением трех уровней: «проявляется всегда», «проявляется иногда», «не 

проявляется» (мониторинговый лист прилагается).  

Анализ и оценка сформированности личностных образовательных 

результатов 

В образовательном процессе используется ограниченная 

персонифицированная оценка уровня сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся через показатели:  

проявление активной позиции в процессе освоения Программы; 

готовность к учебно-познавательной деятельности; 

способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

прилежание и ответственность за свои слова, дела, поступки и 

результаты деятельности;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

При этом основная применяемая система анализа и оценки – 

мониторинг, оценочная шкала – уровневая с выделением трех уровней: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

(мониторинговый лист прилагается). 

Изучение сформированности ценностных ориентаций обучающихся не 

является задачей Программы и осуществляется на основе «Методики 

исследования ценностных ориентаций» П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. 

В. Кулешовой в системе дополнительного образования кадетского корпуса в 

целом. 

4. Условия реализации Программы 

4.1 Информационно-методические условия 

В процессе освоения Программы обеспечиваются следующие 

информационно-методические условия. 

Это учебники и учебные пособия по православной культуре из 

актуального Федерального перечня учебников; учебные пособия по 

православной культуре, допущенные к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (согласно перечню, утвержденному 

актуальным приказом Минобрнауки России). 
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Это вспомогательная и справочная литература по православной 

культуре, словари (православной культуры, церковно-славянского языка и 

др.). 

Используется иллюстративный материал: репродукции икон, храмов; 

иконографические изображения, картины, художественные фотографии (в том 

числе в цифровом формате), наборы сюжетных изображений, картинок; 

портреты выдающихся деятелей православной культуры, российской 

культуры, Русской Православной Церкви.  

Актуальны и цифровые образовательные ресурсы: видео-зарисовки, 

тематические сюжеты, фрагменты фильмов, заочные экскурсии, видео-

обозрения, мультфильмы и т. п. 

4.2 Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, отвечающий 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам. 

4.3 Материально-технические условия 

Для более продуктивного освоения Программы желательно наличие 

кабинета «основ православной культуры», имеющего соответствующее 

оформление, наполнение и техническое оснащение. 

Необходимое оборудование: 

классная доска с креплениями для таблиц, настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок;  

интерактивная доска (по возможности); 

персональный компьютер со сканером и принтером (по возможности); 

телевизор с диагональю не менее 72 см (по возможности); 

аудиоцентр/магнитофон, диапроектор, CD/DVD-проигрыватель (по 

возможности); 

мультимедийный проектор (по возможности), экспозиционный экран 

размером 150х150 см (по возможности); 

фото- и видеокамера цифровая (по возможности); 

аудио-видео материалы; 

шкафы для хранения учебников, пособий, дидактических материалов, 

учебного оборудования и пр.  

магнитная доска для вывешивания иллюстративного материала; 

столы и стулья для обучающихся и для педагога (мобильные по 

возможности).  

Список литературы 

Авторской программы А. В. Бородиной «Основы православной 

культуры и история христианства» (основная школа. 5 – 9 классы), автор А.В. 

Бородина (М.: МОФ «ОПК»). 

«Библия ветхий и новый завет в пересказе для детей»; Российское 

библейское общество.; М.; 1997. 
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«Закон Божий: для семьи и школы»: составил Серафим Слободский; 

СПб; 1999. 

Иоффе А.Н., Крицкая Н.Ф., Мостяева Л.В. Я – гражданин России. 

Пособие для учителя – М.: Просвещение, 2015 г. 

Истоковедение. Том 5 – М.: Издательский дом «Истоки», 2009. 

Камкин А.В. Истоки. Память и мудрость Отечества. Учебное пособие 

для 5 класса общеобразовательных учебных заведений – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2011 г. 

Козлов Э.П. Грамматика нравственности (методические рекомендации), 

2010 г. 

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. – 4-5 класс. – М.: Дрофа. 

Миронов В.Н., Кораванец Н.В. «Кадеты Красноярья. Кадетский 

компонент содержания образования и механизмы его реализации». – 

Красноярск: РИО КГПУ, 2003. 

Основы православной культуры: Учебное пособие для 5 класса: 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. - М: ПРО-ПРЕСС, 2015 

Основы православной культуры: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций: протоиерей Виктор Дорофеев, диакон. 

Основы православной культуры: учебное пособие для 7 класса 

общеобразовательных организаций: протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. 

Религии России: хрестоматия по курсу для общеобразовательных 

учреждений. – Н.Новгород: НИРО, 2007 г. 

Религии России: поурочные разработки к учебному курсу для 8-9 

классов/под.общ.ред. В.К. Романовского, Е.Г. Калинкиной, Г.Б.Гречухина. – 

Н.Новгород: НИРО, 2013 г. 

Романовский В.К., Гончар Л.А. Религии России. Учебное пособие для 8-

9 кл. – Н. Новгород: НИРО, 2013 г. 

Учебники: История религиозной культуры: Основы духовно-

нравственной культуры народов России: Основы духовности языка/ А. В. 

Бородина (для 5,6,7,8,9 классов) 

Учебное пособие для учащихся 8 и 9 классов общеобразовательных 

школ в 2 ч./авт.-сост. В.К. Романовский, А.В. Сомов, Л.А. Гончар/под общ.ред. 

В.К. Романовского. – Н.Новгород: НИРО, 2013 г. 

Шевченко, Л.Л. Православная культура [Текст]: Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008.-144 с. – 1000 экз.– ISBN 978-5-98475-

034-9. 

Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Книга первая. М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 
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Шевченко, Л.Л. Православная культура [Текст]: Методическое пособие 

для учителя. М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011. 

Янушкявичене, Ю.С. Васечко, Т.В. Склярова. - М: ООО «Русское слово 

- учебник», 2021г. 

Музыкальное пособие «Звуковая палитра» [Звукозапись]. Православная 

культура. 1- 3 (4) годы обучения. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2005. 

Мультимедийное приложение к учебнику «Православная культура» 

[Электронный ресурс] В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. 

«ИНФОФОНД», Ульяновк, 2007. 

http://www.eroshka.ru 

http://www.skaz.ru 

http://www.radostmoya.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.eroshka.ru/&sa=D&ust=1485799769453000&usg=AFQjCNFtSpaNSBXOUZq8_kATiEJe1YSiSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.skaz.ru/&sa=D&ust=1485799769455000&usg=AFQjCNHWxFtyXDmmvEtskXyHNJHPMYN1gQ
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Приложение 1 

Рекомендации к написанию и оформлению эссе 

Прежде чем приступать к написанию текста эссе, необходимо 

проработать план, которому необходимо следовать. План указывает, из каких 

частей будет состоять эссе. Несмотря на то, что эссе подразумевает собой 

творческую работу и предоставляет в написании определенную свободу, 

некоторые требования к нему все же существуют.  

Структура эссе включает в себя следующие элементы:  

- титульный лист; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение;  

- список литературы.  

Титульный лист представляет собой обложку работы, на которой 

указывается краткая информация по работе: наименование образовательного 

учреждения; название образовательной программы; тема эссе; ФИО автора. 

 Введение предназначено для того, чтобы кратко раскрыть тему, 

проблему или высказывание, объяснить их актуальность и значимость. В 

конце введения должна быть проведена логическая связь между ним и 

основной частью работы.  

Основная часть логично и последовательно раскрывает аргументацию к 

теме или высказыванию. В качестве примеров рекомендуется использовать 

литературные источники, мнения различных ученых, ситуации из жизненного 

опыта.  

Содержании основной части эссе может иметь совершенно разную 

структуру. Например, 

тезисная аргументация, суть которой заключается в фиксировании 

мысли, затем приведении доказательств;  

обратная структура, предназначение которой заключается в описании 

ситуации, приведении в пример фактов и построении дальнейших выводов; 

тезис/высказывание + аргументы, при такой структуре единая мысль или 

проблема подтверждается несколькими аргументами, выводы делаются 

исходя из причинно-следственных связей (тезис – это краткая и законченная 

мысль; аргумент – это некоторое доказательство тезиса), при этом, как 

правило, один тезис должен подтверждаться не менее, чем двумя 

аргументами, использовать большее количество аргументов не воспрещается. 

Если в работе используются цитаты, то следует учитывать, что: 

эпиграфы оформляются без кавычек, а в самом конце указывается автор без 

скобок; стихотворение оформляется столбиком без кавычек, если же 

оформление идет в строчку, то кавычки использовать можно, а между строчек 

использовать знаки препинания; изречения оформляются как цитаты: сам 

текст берется в кавычки, а автор указывается в конце и обосабливается 

скобками; высказывания авторов оформляется как прямая и косвенная речь, то 
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есть оформление идет, начиная с большой буквы и в кавычках, если же речь 

косвенная, то в кавычках, но с маленькой буквы.  

Заключение отображает проблему, кратко напоминаются главные 

суждения и аргументы из основной части, а вся информация подытоживается 

выводами, которые следует делать, исходя из причинно-следственных связей 

аргументов, а не выдумывать того, что в тексте не упоминалось.  

Список литературы выстраивается в формате пронумерованного 

перечня. Изначально указываются официальные интернет-источники, с 

указанием ссылки, названия статьи, ее автора и года написания. Далее идут 

зарубежные источники, с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия трудов и года написания, страницы, где располагается 

использованный материал. Последними идут русскоязычные источники, где 

указывается все тоже самое, что и в иностранных. Все источники указываются 

в алфавитном порядке. 
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Приложение 2 

Рекомендации к написанию и оформлению доклада 

Доклад – краткое информативное сообщение по конкретной теме. 

Обычно в нем приводятся различные точки зрения на предмет изложения и 

отражается собственная позиция автора в рамках тематической проблематики. 

В процессе подготовки доклада автор проделывает серьезную работу: 

находит необходимые источники; отбирает, анализирует, структурирует 

информацию; самостоятельно находит ответы на сложные вопросы, логично 

составлять текст. 

Чтобы данная работа была правильно организована, необходимо 

составить план с выделением основных этапов, включая: 

выбор темы;  

поиск информации по теме (не менее 5 различных источников, которые 

нужно тщательно изучить и проанализировать; 

составление плана доклада; 

подведение итогов и формулирование основных выводов; 

подготовка защиты доклада. 

Структура доклада включает обязательные составляющие: 

титульный лист с информацией об образовательном учреждении, 

образовательной программе, теме доклада, авторе доклада и его руководителе; 

введение: указывается тема, ее актуальность, новизна, обоснование 

выбора; цель и задачи работы; 

основную часть: содержится обзор материалов, представленный 

главами и параграфами текста, отражающими аспекты рассмотрения темы, а 

также анализ результатов их рассмотрения; 

заключение: подводятся итоги по каждой главе и работе в целом в 

соответствии с поставленной целью и задачами;  

список использованных источников;  

приложения: (по выбору автора) иллюстрируют в какой-либо форме 

текстовую информацию: графики, таблицы, схемы, иллюстрации и т. п. 

В тексте доклада следует использовать только научный стиль изложения 

– в этом его принципиальное отличие от других видов работ, а также от 

устного варианта. 

Объем доклада – 10 страниц (при формате листа А4), приложения не 

учитываются. Каждый элемент доклада начинается на новой странице. Это 

относится и к главам, и к параграфам.  

Защита доклада – это устное краткое изложение его сути, которое может 

сопровождаться презентацией. 

Список литературы выстраивается в формате пронумерованного 

перечня. Изначально указываются официальные интернет-источники, с 

указанием ссылки, названия статьи, ее автора и года написания. Далее идут 

зарубежные источники, с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия трудов и года написания, страницы, где располагается 
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использованный материал. Последними идут русскоязычные источники, где 

указывается все тоже самое, что и в иностранных. Все источники указываются 

в алфавитном порядке. 
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Приложение 3 

Рекомендации к составлению тематического экскурса/презентации 

Тематический экскурс/презентация – вид творческой работы, 

предоставляющей описание какого-либо объекта, явления, события. При этом 

описание сочетается и сопровождается иллюстративным материалом. Это – 

своего рода виртуальная тематическая экскурсия во времени и в пространстве. 

Работа может быть представлена в сочетании текстового и иллюстративного 

материала.  

Тематический экскурс/презентация включает: 

название и обоснование выбора темы; 

описательную часть; 

иллюстративную часть; 

выводы о значении данной темы;  

список источников.  

Название и обоснование выбора темы включает тему и то, что подвигло 

к ее выбору: актуальность, личный интерес, значимость объективная и 

субъективная. При этом тема – это ракурс рассмотрения выбранного объекта, 

явления, события. 

Описательная часть отражает выбранный объект, явление, событие в 

контексте обозначенной темы; его временная и пространственная 

характеристики, содержательной описания с выделением основных черт и 

особенностей.  

Иллюстративная часть может содержать иллюстративный материал 

образного (иллюстрации, зарисовки, схемы, фото- и видеоматериалы и т.п.) и 

текстового (авторский текст в прозе или в стихах, краткие текстовые 

фрагменты, жизненные ситуации и т.п.) формата.  

Описательная и иллюстративная часть могут сочетаться на основе 

логики изложения описательного материала. 

Выводы о значении данной темы, способа ее представления (описания и 

иллюстрации) автор делает на основе своего личного отношения, а может 

предложить их для обсуждения.  

Список источников представляет собой пронумерованный перечень 

использованных материалов. Все источники указываются в алфавитном 

порядке. 
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Приложение 4 

Оценочный лист эссе 

№ Структурные 

компоненты 

Критерии, показатели Оценочная 

шкала 

Оценка 

1. 
Титульный 

лист 

Заполнен в соответствии с 

рекомендациями 

от 0 до 1 баллов  

2. Введение 

Раскрыта тема, проблема или 

высказывание; 

объяснена их актуальность и 

значимость 

от 0 до 4 баллов 

 

от 0 до 6 баллов 

 

3. 
Основная 

часть 

Логично и последовательно раскрыта 

аргументация к теме или 

высказыванию; 

содержание достаточно по объему и 

спектру представленных аспектов, 

примеров, фактов, ситуаций и т.п. 

от 0 до 8 баллов 

 

 

от 0 до 10 баллов 

 

 

4. Заключение 
Выводы представлены закономерно; 

выводы сформулированы полно 

от 0 до 3 баллов 

от 0 до 3 баллов 

 

5. 

Список 

используемых 

источников 

Оптимален по объему и правильно 

оформлен 
от 0 до 2 баллов 

 

6. 
Оформление 

эссе 
Соответствует рекомендациям от 0 до 3 баллов 

 

Итоговая оценка: выше базового уровня 

достаточный уровень 

ниже базового уровня  

40 – 30 баллов 

29 – 21 баллов 

ниже 20 баллов 
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Приложение 5 

Оценочный лист доклада 

№ Структурные 

компоненты 

Критерии, показатели Оценочная 

шкала 

Оценка 

1. 
Титульный 

лист 

Заполнен в соответствии с 

рекомендациями 

от 0 до 1 баллов  

2. Введение 

Указана тема, ее актуальность, 

новизна, обоснование выбора; 

определены цель и задачи работ, 

обуславливающие друг друга. 

от 0 до 6 баллов 

 

от 0 до 6 баллов 

 

3. 
Основная 

часть 

Содержит обзор материалов, 

представленный главами и 

параграфами текста; 

отражает аспекты рассмотрения темы 

в соответствии с целью и задачами; 

отражает анализ представленных 

аспектов 

от 0 до 10 

баллов 

 

от 0 до 8 баллов 

 

от 0 до 8 баллов 

 

4. Заключение 
Подведены итоги, сделаны 

закономерные выводы 

от 0 до 6 баллов  

5. 

Список 

используемых 

источников 

Оптимален по объему и правильно 

оформлен 

от 0 до 2 баллов  

6. 
Оформление 

доклада 

Соответствует рекомендациям от 0 до 3 баллов  

Итоговая оценка: выше базового уровня 

достаточный уровень 

ниже базового уровня  

50 – 37 баллов 

36 – 24 баллов 

ниже 24 баллов 
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Приложение 6 

Оценочный лист тематического экскурса\презентации 

№ Структурные 

компоненты 

Критерии, показатели Оценочная 

шкала 

Оценка 

1.  

Название и 

обоснование 

выбора темы  

Указана тема и обоснование ее выбора; 

обозначена актуальность, личный 

интерес, значимость объективная и 

субъективная 

от 0 до 2 баллов 

от 0 до 4 баллов 

 

2.  
Описательная 

часть 

Содержит выбранный объект, явление, 

событие в контексте обозначенной 

темы;  

отражает временные и 

пространственные характеристики 

представляемого объекта, явления, 

события; 

содержит описание с выделением 

основных черт и особенностей.  

от 0 до 2 баллов 

 

 

от 0 до 6 баллов 

 

 

 

от 0 до 12 

баллов 

 

3.  
Иллюстративная 

часть 

Имеет достаточный объем, спектр; 

соответствует описательной части. 

от 0 до 4 баллов 

от 0 до 6 баллов 

 

4.  Выводы 

Раскрывают значении данной темы и 

способ ее представления (описания и 

иллюстрации); 

отражают личное отношение автора; 

предлагаются для обсуждения.  

от 0 до 3 баллов 

 

 

от 0 до 3 баллов 

 

5.  

Список 

используемых 

источников 

Оптимален по объему и правильно 

оформлен 

от 0 до 2 баллов  

6.  
Творческий 

подход 

Выражен достаточно ярко от 0 до 5 баллов  

Итоговая оценка: выше базового уровня 

достаточный уровень 

ниже базового уровня  

51 – 45 баллов 

44 – 30 баллов 

ниже 30 баллов 
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Приложение 7 

Мониторинговый лист сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся Перечень метапредметных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень метапредметных образовательных результатов (краткий 

вариант для таблицы): 

познавательные УУД:  

работа с понятиями; 

выбор способа и алгоритма решения учебной задачи;  

формулировка и оценка достоверности обобщений и выводов; 

работа с информацией; 

коммуникативные УУД:  

навыки общения; 

навыки совместной деятельности; 

регулятивные УУД:  

жизненные навыки: само организованность; самоконтроль;  

ИКТ-компетентность:  

использование информационных ресурсов, компьютерных технологий; 

создание информационных ресурсов разного типа. 

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных метапредметных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП.  
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Приложение 8 

Мониторинговый лист сформированности личностных образовательных 

результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся Перечень личностных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень личностных образовательных результатов (краткий вариант 

для таблицы): 

активная позиция; 

потребность и готовность к УПД; 

способность выбирать свою ОТ;  

прилежание и ответственность;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных личностных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП. 
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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа/программа курса 

внеурочной деятельности – интегрированная программа «Основы учебно-

исследовательской деятельности» (далее – Программа) предназначена для 

освоения обучающимися 6–10 классов кадетских корпусов Красноярского 

края с целью их подготовки к военной или иной государственной службе (в 

соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Программа ориентирована на развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, что в целом способствует становлению их 

исследовательской культуры и аналитического мышления, что созвучно с 

целью кадетского образования, ориентированной на развитие мышления 

государственного уровня и разнообразных его форм при оценке наличной 

ситуации, выбора адекватных ей отношения, поведения, действия, что 

способствует мобильности принятия соответствующих решений и их 

осуществления.  

Разработка Программы осуществлялась с учетом:  

педагогической концепции, идей и подходов, изложенных: в 

методических рекомендациях М.М. Новожиловой, С.Г. Воровщикова, И.В. 

Таврель «Как провести учебное исследование. От замысла к открытию»; в 

методических рекомендациях «Организация учебной проектно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях» 

составителей Н.В. Куляшкиной и Н.П. Кулдаревой; в учебном пособии 

«Учебные проекты на материале естественно-научных дисциплин» А.Н. 

Юшкова. 

В качестве основных идей Программы взяты следующие высказывания:  

«Нельзя чему-то научить человека, можно только помочь ему сделать 

для себя это открытие» Галилео Галилея; 

«Сообщение сведений не может быть целью обучения. Задачей школы 

должно быть развитие способности мышления. Развитый ум всегда сможет 

впоследствии приобрести те сведения, которые ему в жизни необходимы и 

предусмотреть которые ни в состоянии никакое преподавание» С.И. Гессена; 

 «Человек, умеющий рассуждать, обладает орудием приобретения 

знаний, которое всегда пригодно, которое нельзя забыть и которое не может 

устареть». С. И. Гессена. 

Программа разработана на основе интеграции соответствующего 

тематического содержания: 

дополнительных общеразвивающих программ, курсов внеурочной 

деятельности аналогичного содержания кадетских корпусов Красноярского 

края. 

Общая характеристика Программы 

Направленность Программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения: базовый.  
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Адресат: кадеты 12-16 лет, 6-10 классы; особой подготовки для освоения 

не требуется.  

Наполняемость группы: не более 25 обучающихся. 

Срок реализации: 5 лет (с учетом того, что защиту индивидуального 

проекта, включая учебное исследование или учебный проект, на уровне 

среднего общего образования продуктивнее осуществлять по окончании 10 

класса); 34 часа на один учебный год, 170 часов на весь период. 

Формы освоения Программы – очная, допустимо при необходимости 

использование различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных и электронного обучения; могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

Периодичность учебных занятий: 1 раз в неделю; время занятий: 45 

минут.  

Актуальность Программы 

Актуальность Программы заключается в самом ее предназначении, 

поскольку формирование учебно-познавательной компетентности является 

одним из приоритетов современного образования, а осуществление учебно-

исследовательской деятельности является одним из приоритетных 

направлений современного образования.  

Программа способствует формированию ценностных ориентаций, их 

осмыслению и интериоризации (присвоению) обучающимися: 

ценности научного знания, стремления к постижению истины, к 

формированию научной картины мира;  

ценности познания, нравственного смысла учения и самообразования – 

обладания познавательным интересом и потребностью открытия новых 

знаний;  

ценности образования – главного показателя общественной и 

личностной культуры; 

ценности интеллектуального труда и творчества – признания 

интеллектуального труда как необходимой составляющей жизни человека, его 

развития и совершенствования, а творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку. 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа учитывает 

его предназначение, целевые ориентиры, специфику, гендерный аспект. Она 

ориентирована на развитие мышления государственного уровня гражданина и 

патриота, служащего своему Отечеству на гражданском и военном поприще, 

а также на развитие разнообразных форм мышления, необходимых при оценке 

наличной жизненной ситуации, самостоятельности в выборе адекватных 

отношений и действий, принятия соответствующих решений и их 

осуществления. 

Программа является метапредметной по своему содержанию и даёт 

возможность обучающимся познакомиться с закономерностями 

исследовательской деятельности, особенностями учебного исследования; 
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осознать важность исследовательского подхода к изучению объектов и 

явлений окружающего мира.  

Программа охватывает период обучения с 6 по 10 класс, системно 

развивая и совершенствуя комплекс учебных действий, обеспечивающих 

реализацию как учебно-исследовательской деятельности, так и учебно-

познавательной в целом. 

Новизна, отличительные особенности Программы 

Программа составлена с учетом оснований, обозначенных 

составителями Н.В. Куляшкиной и Н.П. Кулдаревой в методических 

рекомендациях «Организация учебной проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях» и в учебном пособии А.Н. 

Юшкова «Учебные проекты на материале естественно-научных дисциплин» и 

отражающих разницу между исследовательской и проектной культурой 

вообще и соответствующими видами деятельности в частности. При 

понимании важности и значимости этих видов деятельности в становлении 

самостоятельности, инициативности и учебной ответственности 

обучающихся, важно выделить понимание различий между ними, включая 

предназначение, проблематику, структуру, процедуры, а также получаемый 

результат и его оценку. В данном понимании по настоянию А.Н. Юшкова 

стоит критически отнестись к распространённому в настоящее время 

словосочетанию «исследовательский проект». «Учебные работы 

исследовательской или проектной направленности теперь часто называются 

«исследовательскими проектами», и к ним предъявляются требования и как к 

исследованию, и как к проекту. Это оказывает негативное влияние на качество 

ученической работы, её организацию, проведение и оформление результатов. 

Предъявлять к ученической работе одновременно требования как к работе и 

исследовательского, и проектного характера – означает предъявлять 

требования сугубо противоположного характера». Отсюда термин 

«исследовательский проект» в данной Программе не используется. 

Своеобразием содержания Программы является ее построение по двум 

взаимообусловленным и взаимосвязанным блокам: «логика учебного 

исследования» и «технология учебного исследования», что обеспечивает 

практико-ориентированный вид образовательной деятельности, 

интеллектуальное развитие обучающихся, формирование у них учебно-

познавательной компетентности.  

1. Целевой раздел Программы 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы 

Овладение основами учебно-исследовательской деятельности на 

теоретическом уровне через освоение логики исследовательской деятельности 

и на практическом уровне посредством самостоятельного осуществления 

учебного исследования. 

Задачи Программы:  
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освоение логики учебного исследования, т.е. понимание учебно-

исследовательской деятельности как системы взаимообусловленных и 

взаимосвязанных компонентов поисковой познавательной деятельности;  

практическое овладение технологией учебного исследования, т.е. 

выполнение в определенной последовательности этапов и соответствующих 

каждому из них учебных действий на основе логики учебного исследования. 

1.2. Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе.  

Общечеловеческие ценности, закрепленные в Конституции РФ, 

включают: Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, 

Гражданственность, Служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, 

Приоритет духовного над материальны, Гуманизм, Милосердие, 

Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и взаимоуважение. В целях 

определения ценностных ориентиров воспитания указанные ценности можно 

сгруппировать следующим образом: 

Жизнь: Приоритет духовного над материальным, Крепкая семья, 

Созидательный труд. 

Отечество: Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. 

Общество: Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, 

Взаимопомощь и взаимоуважение. 

Человек: Достоинство, Права и свободы человека, Высокие 

нравственные идеалы. 

Отсюда личностные результаты обучающихся как готовность 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, моральных норм и 

правил могут проявляться посредством: 

знания и понимания общечеловеческих ценностей; 

проявляемых отношений на основе общечеловеческих ценностей; 

осуществляемой деятельности с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, моральные нормы и правила. 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие. 

Личностные 

результаты 

Показатели сформированности 

1. Ценностные 

ориентации, 

моральные 

нормы и 

правила.  

Их знание, понимание, иерархия, приобщение к ним. 

 

2. Отношение к окружающей действительности: 
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к Малой и 

Большой 

Родине 

патриотизм, гражданственность;  

интерес к познанию истории, традиций, культуры, природы; 

современного состояния и приоритетов развития;  

готовность к служению Отечеству на гражданском и военном поприще; 

к окружающим 

людям: 

 

- к семье, 

родным и 

близким 

любовь, уважение к старшим, забота о младших; взаимопонимание, 

терпеливость; общие дела и интересы; семейные истории, традиции, 

реликвии;  

- к друзьям, к 

своему 

коллективу 

гуманизм, уважение, дружелюбие, доброта; уважение к старшим, 

забота о младших; 

- к обществу осознание многонациональности и многоконфессиональности 

российского общества; осознание гражданской идентичности; 

- к своему делу ответственность за свои слова, дела, поступки; за порученное дело и его 

результаты; трудолюбие, активная позиция; умение работать в команде, 

выполнять различные роли и поручения; 

стремление к познанию и совершенствованию своего занятия, дела; 

- к себе самопознание, определение своих интересов, устремлений; чувство 

собственного достоинства; забота о своем здоровье; оптимизм, 

креативность; самокритичность и самоконтроль. 

3.  

Деятельность: 

 

- учебно-

познавательная 

познавательная целеустремленность и самостоятельность; 

овладение учебными действиями и познавательными процессами;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской и проектной 

деятельности; 

- по интересам выявление своих интересов, склонностей, способностей и определение 

путей и способов их развития; 

определение индивидуальной образовательной траектории, анализ и 

результаты ее реализации; 

профессиональная ориентация, профессиональное определение; 

- общение открытость к общению; владение культурой общения и ее соблюдение; 

умение выражать себя, свое мнение; умение выслушать и понять 

собеседника;  

- поведение соблюдение норм и правил поведения в различных ситуациях;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков;  

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: овладение познавательными УУД обеспечивает 

сформированность базовых логических и исследовательских действий, 
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навыков работы с информацией, что в целом способствует развитию учебно-

познавательной деятельности.  

1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объекта (явления), 

(выделять его свойства и функции); 

устанавливать основания и критерии для анализа, (синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения) и осуществлять указанные логические приемы; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

выявлять дефициты информации, данные, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи, (устанавливать аналогии, 

строить логические рассуждения) при изучении объектов, явлений, процессов; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

строить схемы, алгоритмы действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, (формулировать противоречие); 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) Работа с информацией: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД: овладение системой коммуникативных УУД 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

1) Общение: 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД: освоенная система регулятивных УУД 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая. 

ИКТ-компетентность: 
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену, этические и правовые 

нормы, правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты данной Программы в какой-то 

мере совпадают с включенными в перечень требуемых результатов освоения 

программ основного общего и среднего общего образования базовыми 

исследовательскими действиями познавательных УУД, но представлены 

более детализировано, с включением результатов теоретического и 

практического характера, а также в соотношении с содержательными блоками, 

учебными темами и годами изучения Программы. 

6 класс 7-8 класс 9-10 класс 

Введение 
Иметь общее представление 
об учебном исследовании, об 
особенностях учебного 
исследования-пробы (далее – 
УИП), продуктом которого 
является подготовка и защита 
реферата. 

Представлять исследование как 
систему; понимать логику 
учебного исследования как 
основание технологии учебного 
исследования; выделять отличия 
научного и учебного 
исследования, особенности 
учебного исследования; 
соотносить учебное исследование 
и учебно-исследовательскую 
работу. 

Понимать логику и 
методологию научного 
исследования. 

Проблема учебного исследования 
Иметь представления о 
проблемной ситуации и 
проблеме учебного 
исследования; выделять 
проблемную ситуацию и 
формулировать проблему 
УИП. 

Определять проблемную 
ситуацию, выделять ее признаки; 
рассматривать проблему как 
противоречие; разбираться в 
требовании и условии проблемы; 
представлять структуру проблемы; 
формулировать проблему; описать 
проблемную ситуацию, выделить 
и сформулировать проблему 
индивидуальной учебно-

Рассматривать проблемную 
ситуацию и проблему как 
начало исследования; 
различать субъективную и 
объективную проблему;  
описать проблемную 
ситуацию, определить 
проблему индивидуальной 
учебно-исследовательской 
работы (далее –УИР). 
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исследовательской работы (далее – 
УИР). 

Тема учебного исследования 
Выбирать тему учебного 
исследования; знать 
особенности 
формулирования темы; 
выбрать и сформулировать 
тему реферата. 

Понимать основания для выбора 
темы; знать требования к выбору и 
формулировке темы. Обоснованно 
выбрать и сформулировать тему 
УИР. 

Выбрать, определить и 
сформулировать тему УИР; 
проанализировать 
соотношение проблемы и 
темы УИР. 

Актуальность и практическая значимость учебного исследования 
Иметь представление об 
актуальности и практической 
значимости учебного 
исследования; определить 
актуальность и практическую 
значимость УИП. 

Понимать определение и 
обоснованность актуальности и 
практической значимости 
учебного исследования; 
определить актуальность и 
практическую значимость УИР. 

Определить и обосновать 
актуальность и 
практическую значимость 
УИР. 

Объект и предмет учебного исследования 
Представлять, что является 
объектом и что предметом 
учебного исследования; 
выявить и сформулировать 
объект и предмет УИП. 

Понимать определение объекта и 
предмета учебного исследования;  
Определить и сформулировать 
объект и предмет УИР. 

Установить объект и 
предмет УИР; 
проанализировать 
соотношение проблемы, 
темы, объекта и предмета 
УИР. 

Цель и задачи учебного исследования 
Представлять, что такое цель 
и задачи учебного 
исследования, как они 
определяются и 
формулируются; определить 
и сформулировать цель и 
задачи УИП. 

Выделять основные признаки 
цели, требования к ее 
формулировке; понимать 
последовательность выдвижения 
задач учебного исследования; 
определить цель и задачи УИР. 

Обоснованно определить 
цель и задачи УИР. 
Проанализировать 
соотношение проблемы, 
темы, предмета объекта, 
цели и задач УИР. 

Гипотеза учебного исследования 
Представлять, что такое 
гипотеза учебного 
исследования, как она 
определяется и как 
формулируется; определить и 
сформулировать гипотезу 
УИП. 

Понимать требования к гипотезе; 
выявлять аспекты предположения; 
выбирать грамматическую 
конструкцию для формулировки 
гипотезы; определить гипотезу 
УИР. 

Определить и 
сформулировать гипотезу 
УИР;  
рассмотреть проблему, 
тему, объект, предмет, 
цель, задачи и гипотезу 
УИР в качестве системных 
элементов методологии 
учебного исследования. 

Методы учебного исследования 
Понимать, что такое метод 
исследования; иметь 
представление о методах 
научного познания, о выборе 
методов учебного 
исследования; выбрать 
методы УИП. 

Осуществлять выбор методов 
исследования; разбираться в 
классификации и характеристиках 
основных методов исследования; 
понимать обоснования выбора 
методов; описать выбранные 
методы УИР. 

Описать общие и 
специальные методы 
научного познания в УИР с 
их краткой 
характеристикой и 
обоснованием выбора. 

План учебного исследования 
Понимать, что представляет 
собой план учебного 
исследования и как он 
составляется; составить план 
УИП. 

Понимать практический план как 
основу структуры работы 
(оглавления глав и параграфов); 
составить план УИР с учетом задач 
УИР. 

Планирование УИР на 
основе логики и структуры 
исследования, анализа 
соотношения задач и плана 
УИР. 

Исследовательская команда 
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Выделять и выполнять 
командные роли при 
осуществлении группового 
учебного исследования; 
распределить роли между 
участниками команды УИП. 

  

Источники информации 
Выделять виды источников 
информации, виды 
литературных источников; 
понимать способы изучения 
литературных источников; 
использовать необходимые 
из них; понимать основные 
правила составления 
библиографического 
описания; осуществить поиск 
необходимых источников 
информации, обработать и 
обобщить ее; распределить 
информацию по параграфам, 
главам теоретического 
раздела реферата; составить 
библиографическое 
описание. 

Осуществить поиск необходимых 
источников на основе 
составленного первоначального 
списка, изучения 
библиографических указателей по 
теме исследования; проработать 
литературные источники, 
дополнить при необходимости 
иными источниками информации; 
обобщить и структурировать 
информацию и представить в 
качестве теоретического 
исследования; составить 
библиографическое описание. 

Осуществить 
обоснованный поиск 
литературных источников, 
проработать их; определить 
и проработать 
дополнительные источники 
информации при 
необходимости; обобщить 
и структурировать 
теоретическую часть УИР; 
оформить необходимые 
приложения; составить 
библиографическое 
описание. 

Реферат 
Понимать требования к 
составлению реферата, его 
примерную структуру, 
правила написания; 
соотнести реферат и 
теоретическую часть 
учебного исследования. 

Понимать сущность реферата, 
выделять его виды и особенности 
каждого из них, знать требования к 
составлению реферата, выделять 
этапы работы над рефератом, 
структурные компоненты 
реферата; понимать реферат как 
теоретическое исследование. 

 

Эксперимент 

 Понимать суть эксперимента и его 
предназначение в учебном 
исследовании; выделять цель, 
план, этапы осуществления 
эксперимента, его описание в 
соответствии с требованиями; 
выделение взаимосвязи теории и 
практики при проведении 
эксперимента; подготовка, 
описание, проведение, анализ 
результатов и оформление 
эксперимента в УИР. 

Обосновать 
необходимость, суть и 
предназначение 
эксперимента; его 
спланировать, описать, 
осуществить; 
проанализировать 
полученные результаты, 
сделать выводы, оформить 
в УИР; проанализировать 
соотношение эксперимента 
с теоретической частью 
УИР. 

Оформление учебно-исследовательской работы 
Оформить реферат, включая 
титульный лист; введение с 
описанием в сжатой форме 
темы, проблемы, 
актуальности, объекта, 
предмета, цели и задач, 
гипотезы, плана, методов, 
практической значимости 

Оформить УИР, включая 
титульный лист; введение с 
отражением в сжатой форме 
фундаментальных положений 
исследования; теоретическую 
часть по главам и параграфам с 
выводами к ней; описание 
практической части (эксперимента 

Оформить УИР, включая 
титульный лист; введение с 
отражением 
фундаментальных 
положений исследования и 
кратким анализом 
источников; теоретическую 
часть по главам и 
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УИП; основную 
(содержательную) часть по 
главам и параграфам, с 
выводами к каждой главе; 
общие выводы по итогам 
УИП; список источников 
информации; приложения. 

исследования) с выводами; 
заключение по итогам 
исследования; список источников 
информации; приложения. 

параграфам с выводами к 
ней; описание 
практической части 
(эксперимента) с выводами 
к ней; заключение по 
итогам исследования, 
обозначением перспектив 
дальнейших исследований; 
список источников 
информации; приложения. 

Защитная речь 
Представлять основы 
содержания и структуру 
защитной речи; написать 
защитную речь к реферату. 

Понимать содержание, структуру, 
принципы и правила написания 
защитной речи; подготовить 
защитную речь к УИР. 

Подготовить защитную 
речь или стендовый доклад 
к УИР.  

Презентация и защита учебно-исследовательской работы 
Произносить защитную речь 
с одновременной 
демонстрацией хода и 
основных результатов УИП; 
отвечать на вопросы 
комиссии. 

Осуществить защиту с 
одновременной демонстрацией 
хода и основных результатов УИР, 
иллюстративного материала; 
ответить на вопросы комиссии. 

Защитить УИР 
посредством устной речи с 
презентационным 
сопровождением и 
вопросно-ответной части 
защиты. 

Тезисы учебно-исследовательской работы 
 Понимать структуру и правила 

написания тезисов; подготовить 
тезисы реферата. 

Подготовить тезисы УИР. 

2. Содержательный раздел Программы 

В соответствии с поставленными задачами содержание Программы 

представлено двумя модулями.  

Блок 1. «Логика учебного исследования» – теоретический, 

раскрывающий сущность, содержание и особенности процесса учебного 

исследования; ориентирован на понимание того, что собой представляет 

учебное исследование как особый вид учебно-познавательной деятельности. 

Блок 2 «Технология учебного исследования» – практический, 

ориентированный непосредственно на осуществление учебного исследования. 

Первый блок детально реализуется в первый год (6 класс) изучения 

Программы. При этом параллельно с освоением теоретических основ учебного 

исследования, осуществляется практика проведения учебного исследования 

индивидуального или группового характера исполнения. Более значимым и 

ведущим в этой параллели является модуль 1, проведение учебного 

исследования в соответствии с осваиваемой технологией имеет значение лишь 

в осуществлении своеобразной пробы такого вида деятельности, ее отдельных 

этапов и действий под непосредственным руководством педагога, ведущего 

Программу. 

В последующие годы освоения Программы приоритет сдвигается на 

реализацию технологии учебного исследования, которая усложняется: 

за счет выбранной темы и содержания учебного исследования; 

посредством расширения спектра используемого технологического 

инструментария, применяемого при его проведении, оформлении и защите; 
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через увеличение доли самостоятельности обучающихся при 

осуществлении учебного исследования и смене позиции педагога: от 

управления к тьюторскому сопровождению. 

При этом теоретический модуль становится основой осознанного 

выполнения технологической цепочки, необходимой для осуществления 

учебно-исследовательской работы.  

Образовательным результатом освоения Программы является 

осознанность учебного исследования, образовательным продуктом – реферат 

первого года изучения и четыре учебно-исследовательских работы 

последующих лет изучения Программы. 

Содержание Программы представлено учебными темами, 

объединяющими логический и технологический аспекты исследования в трех 

вариантах интерпретации: для первого года изучения программы, т.е. для 6 

класса, для последующих 7 – 8 и 9 – 10 классов. 

6 класс 7-8 класс 9-10 класс 

Введение 
Исследование как вид 
учебно-познавательной 
деятельности – основа 
содержания Программы. 
Общее представление об 
учебном исследовании. 
Особенности учебного 
исследования-пробы (далее 
– УИП). УИП и реферат. 

Исследование как система – 
суть содержания Программы. 
Понимание логики учебного 
исследования как основания для 
технологии исследования.  
Сравнение научного и учебного 
исследования. 
Особенности учебного 
исследования. 
Учебное исследование и 
учебно-исследовательская 
работа. 

От школы знания – к 
школе познания: 
обоснование актуальности 
Программы. 
Поиск общих правил – 
предназначение 
Программы. 
Логика научного 
исследования: от 
определения проблемы до 
публичной защиты-
презентации ее решения – 
основа архитектоники 
технологии исследования. 
Первый виток спирали: от 
азбучных правил к 
методологии 
исследования. 

Проблема учебного исследования 
Представления о 
проблемной ситуации и 
проблеме исследования. 
Рассмотрение вариантов 
проблемных ситуаций и 
проблем. 
Описание проблемной 
ситуации и формулировка 
проблемы 
индивидуального/ 
группового УИП. 

Проблемная ситуация и ее 
признаки. 
Проблема как противоречие. 
Требование проблемы, условие 
проблемы. Определение и 
структура проблемы. 
Формулировка проблемы. 
Описание проблемной ситуации 
и выделение проблемы 
индивидуальной учебно-
исследовательской работы 
(далее – УИР). 

Проблемная ситуация и 
проблема как начало 
исследования. 
Субъективная и 
объективная проблема.  
Описание проблемной 
ситуации, определение 
проблемы 
индивидуальной учебно-
исследовательской работы 
(далее –УИР). 

Тема учебного исследования 
Выбор темы исследования. 
Особенности 
формулирования темы.  

Основания для выбора темы. 
Требования к выбору темы. 
Формулировка темы. 
Формулирование темы УИР. 

Выбор, определение и 
формулирование темы 
УИР.  
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Рассмотрение вариантов 
формулировок тем. 
Формулирование темы 
УИП. 

 Анализ соотношения 
проблемы и темы УИР. 
 

Актуальность и практическая значимость учебного исследования 
Почему? и Для чего? 
Актуальность 
исследования. 
Практическая значимость 
исследования. 
Определение актуальности 
и практической значимости 
УИП. 

Определение и обоснованность 
актуальности темы 
исследования. Практическая 
значимость исследования. 
Определение актуальности и 
практической значимости УИР. 

Определение и 
обоснование актуальности 
и практической 
значимости УИР. 

Объект и предмет учебного исследования 
Объект и предмет 
исследования. Объект – что 
рассматривается в 
исследовании; предмет – 
как рассматривается объект 
в исследовании. 
Формулирование объекта и 
предмета исследования. 
Формулирование объекта и 
предмета УИП. 

Определение объекта – что 
рассматривается в 
исследовании; предмет – ракурс 
рассмотрения объекта в данном 
исследовании.  
Формулирование предмета и 
объекта УИР. 

Установление и 
формулирование объекта 
и предмета УИР. 
Анализ соотношения 
проблемы, темы, объекта 
и предмета УИР. 

Цель и задачи учебного исследования 
Цель исследования – это 
сформулированный в 
общем виде желаемый 
результат исследования. 
Задачи – промежуточные 
результаты в достижении 
общей цели. 
Формулирование цели и 
задач. Формулирование 
цели и задач УИП. 

Основные признаки цели. 
Требования к формулировке 
цели. Последовательность 
выдвижения задач.  
Формулирование цели и задач 
УИР. 
 

Определение цели и задач 
УИР. 
Анализ соотношения 
проблемы, темы, предмета 
и цели УИР. 

Гипотеза учебного исследования 
Гипотеза – предположение 
о решении проблемы в 
исследовании. Определение 
и формулирование гипотезы 
исследования: требования к 
гипотезе. примерные 
грамматические 
конструкции для 
формулировки гипотезы. 
Формулирование гипотезы 
УИП. 

Требования к гипотезе; аспекты 
предположения; рабочая и 
итоговая гипотеза; выбор 
грамматической конструкции 
для формулировки гипотезы. 
Формулирование гипотезы 
УИР. 

Определение и 
формулирование гипотезы 
УИР.  
Рассмотрение проблемы, 
темы, предмета, цели и 
гипотезы УИР в качестве 
системных элементов 
методологии 
исследования. 

Методы учебного исследования 
Метод – это способ 
достижения цели 
исследования. Методы 
научного познания. Выбор 
методов исследования. 
Описание методов УИП. 

Выбор методов исследования: 
общие и специальные методы 
научного познания; 
классификация и краткая 
характеристика основных 
методов исследования; 
обоснования для выбора 
методов. 

Описание общих и 
специальных методов 
научного познания УИР с 
их краткой 
характеристикой и 
обоснованием выбора. 
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Описание выбранных методов 
УИР. 

План учебного исследования 
План исследования – более 
подробное изложение 
вопросов, по которым будет 
систематизироваться весь 
собранный материал. 
Составление плана УИП. 

Практический план – основа 
структуры работы (оглавления 
глав и параграфов).  
Составление плана УИР с 
учетом задач УИР. 
 

Планирование УИР на 
основе логики и 
структуры исследования. 
Анализ соотношения 
задач и плана УИР. 

Исследовательская команда 
Командные роли: 
председатель, организатор, 
генератор идей, 
исследователь ресурсов, 
оценщик, внутренний 
связист, завершитель, 
инициативный 
исполнитель. 
Распределение ролей между 
участниками команды УИП. 

  

Источники информации 
Виды источников 
информации: литературные 
источники; аудио- и 
видеоисточники, 
мультимедийные источники 
информации; глобальные 
компьютерные сети; 
человек как источник 
информации; реальные 
объекты действительности.  
Виды литературных 
источников: учебная 
литература (учебники, 
учебные пособия); 
справочно-
информационная 
литература (энциклопедии, 
справочники, словари); 
научная литература 
(монографии, сборники 
научных трудов/статей, 
тезисы докладов, научные 
журналы, диссертации). 
Изучение литературных 
источников:  
виды чтения (беглое, 
просмотровое, 
аналитическое, 
предварительное, 
повторное);  
виды фиксирования 
информации (план; тезисы; 
конспект; пометки, 
выписки, цитаты).  

Поиск литературных 
источников: составление 
первоначального списка; 
изучение библиографических 
указателей по теме 
исследования; поиск самих 
источников.  
Работа с литературными 
источниками. 
Дополнение иными 
источниками информации. 
Обобщение и структурирование 
информации как 
теоретического исследования.  
Дополнение информации 
иллюстративным материалом: 
схемы, модели, таблицы, 
диаграммы и т.п.  Составление 
библиографического описания. 

Поиск литературных 
источников, работа с 
ними. Определение 
дополнительных 
источников информации. 
Обобщение и 
структурирование 
теоретической части УИР.  
Оформление 
необходимых 
приложений. Составление 
библиографического 
описания. 
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Библиографическое 
описание: правила его 
составления. 
Поиск и отбор источников 
информации; отбор, 
обработка, обобщение 
информации; 
распределение информации 
по главам и параграфам 
теоретического раздела 
УИП.  
Составление 
библиографического 
описания. 

Реферат 
Требования к составлению 
реферата. Этапы работы над 
рефератом. Примерная 
структура реферата. 
Написание реферата. 

Виды рефератов: 
аналитический обзор, 
критический анализ дискуссии, 
развернутая рецензия. 
Требования к составлению 
реферата. Этапы работы над 
рефератом. Примерная 
структура реферата. Требования 
к оформлению реферата. 
Критерии оценки реферата. 
Реферат – теоретическое 
исследование. 

 

Эксперимент 

 Этапы эксперимента: 
подготовительный этап, 
технологический этап (само 
проведение), аналитический 
этап. Составление рабочего 
плана эксперимента. Описание 
эксперимента:  
первая часть: описание базы 
проведения, инструментария, 
комплекса методов и методик, 
последовательности действий, 
первичной обработки и анализа 
результатов практических 
действий и их проверки, форм 
записей результатов;  
вторая часть: описание 
качественного и 
количественного анализа 
результатов, выводы;  
третья часть: оформление 
результатов. Взаимосвязь 
теории и практики при 
проведении эксперимента. 
Подготовка, описание, 
проведение, анализ результатов 
и оформление эксперимента в 
УИР. 

Обоснование 
необходимости 
эксперимента; его 
планирование, описание, 
осуществление, анализ 
полученных результатов, 
определение выводов, 
оформление в УИР. 
Анализ соотношения 
эксперимента с 
теоретической частью 
УИР. 

Оформление учебно-исследовательской работы 
Оформление УИП. Оформление УИР. Оформление УИР. 
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Титульный лист.  
Введение: описание в 
сжатой форме темы, 
проблемы, актуальности, 
объекта, предмета, цели и 
задач, гипотезы, методов, 
практической значимости 
исследования.  
Основная (содержательная) 
часть: глава 1 содержит 
итоги анализа литературы 
по теме исследования, ее 
теоретическое обоснование 
(может состоять из 
нескольких параграфов); 
выводы к главе.  
Заключение по итогам 
исследования: описание 
теоретического 
доказательства или 
опровержения гипотезы с 
обоснованием. Список 
источников информации. 
Приложения. 
 

Титульный лист.  
Введение: отражение в сжатой 
форме фундаментальных 
положений исследования: тема, 
проблема, актуальность, объект, 
предмет, цель и задачи, 
гипотеза, методы, этапы, 
практическая значимость 
исследования; краткий анализ 
источников. 
Основная (содержательная) 
часть: глава 1 содержит итоги 
анализа литературы по теме 
исследования, ее теоретическое 
обоснование; глава 2 описание 
практической части работы 
(эксперимента исследования); в 
конце каждой главы 
оформляются выводы. 
Заключение по итогам 
исследования: описание 
теоретического и 
экспериментального 
доказательства или 
опровержения гипотезы с 
обоснованием, обозначаются 
перспективы дальнейших 
исследований.  
Список источников 
информации. Приложения. 

Титульный лист. 
Введение: отражение в 
сжатой форме 
фундаментальных 
положений исследования; 
краткий анализ 
источников. 
Основная 
(содержательная) часть: 
главы и параграфы 
теоретического 
обоснования; описание 
практической части 
работы (эксперимента 
исследования); в конце 
каждой главы 
оформляются выводы. 
Заключение по итогам 
исследования: описание 
теоретического и 
экспериментального 
доказательства или 
опровержения гипотезы с 
обоснованием, 
обозначаются 
перспективы дальнейших 
исследований.  
Список источников 
информации. 
Приложения. 

Защитная речь 
Структура защитной речи. 
Написание защитной речи к 
УИП. 

Структура защитной речи. 
Принципы и правила написания 
защитной речи. 
Написание защитной речи к 
УИР. 
 

Подготовка защитной 
речи или стендового 
доклада (с учетом его 
структуры, требований к 
нему и его оформления) к 
УИР.  

Презентация и защита учебно-исследовательской работы 
Защитная речь с 
одновременной 
демонстрацией хода и 
основных результатов УИП. 
Вопросно-ответная часть 
защиты. 

Устная защита с одновременной 
демонстрацией хода и основных 
результатов УИР, 
иллюстративного материала. 
Вопросно-ответная часть 
защиты. 

Устная защита УИР с 
презентационным 
сопровождением. 
Вопросно-ответная часть 
защиты. 

Тезисы учебно-исследовательской работы 
 Структура и правила написания 

тезисов. Подготовка тезисов 
УИР. 

Подготовка тезисов УИР. 
 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Планирование реализации Программы 

3.1.1. Учебный план 

Необходимость составления учебного плана изучения Программы 

отсутствует, поскольку содержательные блоки и набор учебных тем 
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практически повторяются из года в год, незначительно изменяется количество 

учебных часов на освоение отдельных учебных тем.  

3.1.2. Учебно-тематические планы 

6 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Всего Т П   
Вводный блок 1 0,5 0,5   

1 09 

Исследование как вид 
учебно-познавательной 
деятельности – основа 
содержания Программы. 
Общее представление об 
учебном исследовании. 
Учебное исследование-
проба (далее – УИП) 
Исследовательская команда 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

Проблема учебного исследования 2 1,5 0,5   

2 09 

Представления о 
проблемной ситуации и 
проблеме исследования. 
Рассмотрение вариантов 
проблемных ситуаций и 
проблем. 

1 0,5 0,5 Беседа-обзор  

3 09 

Описание проблемной 
ситуации и формулировка 
проблемы 
индивидуального/ 
группового учебного 
исследования-пробы (далее 
– УИП). 

1  1 
Практикум, 

консультации 
 

Тема учебного исследования 1 0,5 0,5   

4 09 

Выбор темы исследования. 
Особенности 
формулирования темы. 
Рассмотрение вариантов 
формулировок тем. 
Формулирование темы 
УИП. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Актуальность и практическая 
значимость учебного исследования 

1 0,5 0,5   

5 10 

Почему? и Для чего? 
Актуальность 
исследования. 
Практическая значимость 
исследования. Определение 
актуальности и 
практической значимости 
УИП. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

Объект и предмет учебного 
исследования 

1 0,5 0,5   

6 10 
Объект – что 
рассматривается в 
исследовании; предмет – 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  
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как рассматривается объект 
в исследовании. 
Формулирование объекта и 
предмета исследования. 
Формулирование объекта и 
предмета УИП. 

Цель и задачи учебного 
исследования 

2 1 1   

7 10 

Цель исследования – это 
сформулированный в 
общем виде желаемый 
результат исследования. 
Задачи – промежуточные 
результаты в достижении 
общей цели 

1 1  
Беседа-

сообщение 
 

8 10 
Формулирование цели и 
задач. Формулирование 
цели и задач УИП. 

1  1 
Практикум, 

консультации 
 

Гипотеза учебного исследования 1 0,5 0,5   

9 11 

Гипотеза – предположение 
о решении проблемы в 
исследовании. Определение 
и формулирование 
гипотезы исследования: 
требования к гипотезе. 
примерные грамматические 
конструкции для 
формулировки гипотезы. 
Формулирование гипотезы 
УИП. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

Методы учебного исследования 2 1 1   

10 11 

Метод – это способ 
достижения цели 
исследования. Методы 
научного познания 

1 1  
Беседа-

обобщение 
 

11 11 
Выбор методов 
исследования. Описание 
методов УИП. 

1  1 
Практикум, 

консультации 
 

План учебного исследования 2 1 1   

12 11 

План исследования – более 
подробное изложение 
вопросов, по которым 
будет систематизироваться 
весь собранный материал. 

1 1  Беседа-анализ  

13 12 Составление плана УИП. 1  1 
Практикум, 

консультации 

Текущий 
контроль. 

Зачет 
Источники информации 11 4,5 6,5   

14 12 

Виды источников 
информации. Виды 
литературных источников 
информации. 

1 0,5 0,5 Беседа-обзор  

15 12 

Изучение литературных 
источников: виды чтения, 
виды фиксирования 
информации. 
Библиографическое 

1 1  
Беседа-

обобщение 
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описание: правила 
составления. 

16 12 
Поиск и отбор источников 
информации 

1 0,5 0,5 

Практикум, 
консультации 

 

17 01 
Отбор, обработка, 
обобщение информации 

3 1 2 
 

18 01  
19 01  
20 02 Распределение информации 

по главам и параграфам 
теоретического раздела 
УИП. 

3 1 2 

 
21 02  

22 02  

23 02 Приложения к УИП 1  1  

24 03 
Список источников 
информации 

1 0,5 0,5 
Текущий 

контроль. Зачет. 
Оформление учебно-
исследовательской работы 

4 1 3   

25 03 Учебно-исследовательская 
работа и реферат. 
Оформление реферата: 
титульный лист; введение; 
выводы к главе/главам; 
заключение по итогам 
исследования 

4 1 3 
Практикум, 

консультации 

 
26 03  
27 04  

28 04  

Защитная речь 2 1 1   
29 04 Структура защитной речи.  

Написание защитной речи к 
УИП. 

2 1 1 
Практикум, 

консультации 

 

30 04  

Презентация и защита учебно-
исследовательской работы 

2  2   

31 05 
Подготовка презентации. 2  2 

Практикум, 
консультации 

 
32 05  
Итоговое занятие 2  2   
33 05 

Презентация и защита УИП 2  2 Конференция 
Промежуточная 

аттестация 34 05 
Итого 34 13,5 20,5   

7 – 8 классы 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Всег
о 

Т П 

Вводный блок 1 0,5 0,5   

1 09 

Исследование как система – суть 
содержания Программы. 
Понимание логики учебного 
исследования как основания для 
технологии исследования. 
Сравнение научного и учебного 
исследования. 
Особенности учебного 
исследования. 
Учебное исследование и учебно-
исследовательская работа. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщен
ие 

 

Проблема учебного исследования 1 0,5 0,5   

2 09 
Проблемная ситуация и ее 
признаки. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
анализ. 
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Проблема как противоречие. 
Требование проблемы, условие 
проблемы. Определение и структура 
проблемы. Формулировка 
проблемы. Описание проблемной 
ситуации и выделение проблемы 
индивидуальной учебно-
исследовательской работы (далее – 
УИР). 

Практику
м, 

уточнени
я 

Тема учебного исследования 1  1   

3 09 

Основания для выбора темы. 
Требования к выбору темы. 
Формулировка темы. 
Формулирование темы УИР. 

1  1 

Беседа-
анализ. 

Практику
м, 

уточнени
я 

 

Актуальность и практическая значимость 
учебного исследования 

1 0,5 0,5   

4 09 

Определение и обоснованность 
актуальности темы исследования. 
Практическая значимость 
исследования. 
Определение актуальности и 
практической значимости УИР. 

1 0,5 0,5 

Беседа-
анализ. 

Практику
м, 

уточнени
я 

 

Объект и предмет учебного исследования 1 0,5 0,5   

5 10 

Определение объекта – что 
рассматривается в исследовании; 
предмет – ракурс рассмотрения 
объекта в данном исследовании. 
Формулирование предмета и 
объекта УИР. 

1 0,5 0,5 

Беседа-
анализ. 

Практику
м, 

уточнени
я 

 

Цель и задачи учебного исследования 1 0,5 0,5   

6 10 

Основные признаки цели. 
Требования к формулировке цели. 
Последовательность выдвижения 
задач. 
Формулирование цели и задач УИР. 

1 0,5 0,5 

Беседа-
анализ. 

Практику
м, 

уточнени
я 

 

Гипотеза учебного исследования 1 0,5 0,5   

7 10 

Требования к гипотезе; аспекты 
предположения; рабочая и итоговая 
гипотеза; выбор грамматической 
конструкции для формулировки 
гипотезы. Формулирование 
гипотезы УИР. 

1 0,5 0,5 

Беседа-
анализ. 

Практику
м, 

уточнени
я 

 

Методы учебного исследования 1 0,5 0,5   

8 10 

Выбор методов исследования: 
общие и специальные методы 
научного познания; классификация 
и краткая характеристика основных 
методов исследования; обоснования 
для выбора методов. Описание 
выбранных методов УИР. 

1 0,5 0,5 

Беседа-
анализ. 

Практику
м, 

уточнени
я 

 

План учебного исследования 1  1   

9 11 
План исследования – более 
подробное изложение вопросов, по 

1  1 
Практику

м, 

Текущий 
контроль.За

чет. 
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которым будет систематизироваться 
весь собранный материал. 

уточнени
я 

Источники информации 11 2 9   
10 11 Поиск литературных источников: 

составление первоначального 
списка; изучение 
библиографических указателей по 
теме исследования; поиск самих 
источников. Работа с 
литературными источниками. 
Дополнение иными источниками 
информации. Обобщение и 
структурирование информации как 
теоретического исследования. 
Дополнение информации 
иллюстративным материалом: 
схемы, модели, таблицы, диаграммы 
и т.п. Составление 
библиографического описания. 

11 2 9 

Практику
м, 

уточнени
я 

 
11 11  
12 11  
13 12  
14 12  
15 12  
16 12  
17 01  
18 01  
19 01  

20 02 
Текущий 
контроль. 

Зачет. 

Эксперимент 4 1 3   

21 02 

Этапы эксперимента: 
подготовительный, 
технологический (само проведение), 
аналитический. Составление 
рабочего плана эксперимента. 
Описание эксперимента: 
первая часть: описание базы 
проведения, инструментария, 
комплекса методов и методик, 
последовательности действий, 
первичной обработки и анализа 
результатов практических действий 
и их проверки, форм записей 
результатов; 
вторая часть: описание 
качественного и количественного 
анализа результатов, выводы; 
третья часть: оформление 
результатов. Взаимосвязь теории и 
практики при проведении 
эксперимента. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
обзор. 

 

22 02 

Подготовка, описание, проведение, 
анализ результатов и оформление 
эксперимента в УИР. 

3 0,5 2,5 

Практику
м, 

консульт
ации, 

уточнени
я 

 
23 02  

24 03 
Текущий 
контроль. 

Зачет. 

Оформление учебно-исследовательской 
работы 

4 0,5 3,5   

25 03 Оформление УИР. Титульный лист. 
Введение: отражение в сжатой 
форме фундаментальных 
положений исследования: краткий 
анализ источников. Основная 
(содержательная) часть: глава 1 
содержит итоги анализа литературы 
по теме исследования, ее 

4 0,5 3,5 

Практику
м, 

уточнени
я 

 
26 03  
27 04  

28 04  
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теоретическое обоснование; глава 2 
описание практической части 
работы (эксперимента 
исследования); в конце каждой 
главы оформляются выводы. 
Заключение по итогам 
исследования: описание 
теоретического и 
экспериментального доказательства 
или опровержения гипотезы с 
обоснованием, обозначаются 
перспективы дальнейших 
исследований. Список источников 
информации. Приложения. 

Защитная речь 2  2   

29 04 
Структура защитной речи. 
Принципы и правила написания 
защитной речи. Написание 
защитной речи к УИР. 

2  2 

Практику
м, 

уточнени
я 

 

30 04  

Презентация и защита учебно-
исследовательской работы 

2  2   

31 05 Подготовка защиты с 
одновременной демонстрацией хода 
и основных результатов УИР; 
иллюстративного материала. 
Структура и правила написания 
тезисов. Подготовка тезисов УИР 

2  2 

Практику
м, 

консульт
ации, 

уточнени
я 

 

32 05  

Итоговое занятие 2  2   
33 05 

Презентация и защита УИР 2  2 
Конферен

ция 

Промежуто
чная 

аттестация 
34 05 

Итого 34 7 27   

9 – 10 классы 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Всег
о 

Т П   

Вводный блок 1 0,5 0,5   

1 09 

От школы знания – к школе познания: 
обоснование актуальности Программы. 
Поиск общих правил – предназначение 
Программы. Логика научного 
исследования: от определения проблемы 
до публичной защиты-презентации ее 
решения – основа архитектоники 
технологии исследования. Первый виток 
спирали: от азбучных правил к 
методологии исследования. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
обобще
ние 

 

Проблема учебного исследования 1 0,5 0,5   

2 09 

Проблемная ситуация и проблема как 
начало исследования. Субъективная и 
объективная проблема. Описание 
проблемной ситуации, определение 
проблемы индивидуальной учебно-

1 0,5 0,5 

Беседа-
анализ. 
Практик
ум, 
коммент
арии 
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исследовательской работы (далее –
УИР). 

Тема учебного исследования 1  1   

3 09 
Выбор, определение и формулирование 
темы УИР. Анализ соотношения 
проблемы и темы УИР. 

1  1 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

Актуальность и практическая значимость 
учебного исследования 

1  1   

4 09 
Определение и обоснование 
актуальности и практической 
значимости УИР. 

1  1 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

Объект и предмет учебного исследования 1 0,5 0,5   

5 10 

Установление и формулирование 
объекта и предмета УИР. Анализ 
соотношения проблемы, темы, объекта и 
предмета УИР. 

1 0,5 0,5 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

Цель и задачи учебного исследования 1  1   

6 10 
Определение цели и задач УИР. Анализ 
соотношения проблемы, темы, предмета 
и цели УИР. 

1  1 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

Гипотеза учебного исследования 1  1   

7 10 

Определение и формулирование 
гипотезы УИР. Рассмотрение проблемы, 
темы, предмета, цели и гипотезы УИР в 
качестве системных элементов 
методологии исследования. 

1  1 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

Методы учебного исследования 1 0,5 0,5   

8 10 

Описание общих и специальных методов 
научного познания УИР с их краткой 
характеристикой и обоснованием 
выбора. 

1 0,5 0,5 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

План учебного исследования 1  1   

9 11 
Планирование УИР на основе логики и 
структуры исследования. Анализ 
соотношения задач и плана УИР. 

1  1 

Практик
ум, 
коммент
арии 

Текущий 
контроль. 
Зачет. 

Источники информации 11 2 9   
10 11 

Поиск литературных источников, работа 
с ними. Определение дополнительных 
источников информации. Обобщение и 
структурирование теоретической части 
УИР. Оформление необходимых 
приложений. Составление 
библиографического описания. 

11 2 9 

Практик
ум, 
коммент
арии 

. 
11 11  
12 11  
13 12  
14 12  
15 12  
16 12  
17 01  
18 01  
19 01  

20 02 
Текущий 
контроль. 
Зачет 

Эксперимент 4 0,5 3,5   
21 02 Обоснование необходимости 

эксперимента; его планирование, 
4 0,5 3,5 

Практик
ум, 

 
22 02  
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23 02 описание, осуществление, анализ 
полученных результатов, определение 
выводов, оформление в УИР. 
Анализ соотношения эксперимента с 
теоретической частью УИР. 

коммент
арии 

 

24 03 
Текущий 
контроль. 
Зачет. 

Оформление учебно-исследовательской 
работы 

4  4   

25 03 

Оформление УИР. Титульный лист. 
Введение: отражение в сжатой форме 
фундаментальных положений 
исследования: краткий анализ 
источников. Основная (содержательная) 
часть: главы и параграфы 
теоретического обоснования; описание 
практической части работы 
(эксперимента исследования); в конце 
каждой главы оформляются выводы. 
Заключение по итогам исследования: 
описание теоретического и 
экспериментального доказательства или 
опровержения гипотезы с обоснованием, 
обозначаются перспективы дальнейших 
исследований. Список источников 
информации. Приложения. 

4  4 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

26 03  

27 04  
28 04  
Защитная речь 2  2   

29 04 
Подготовка защитной речи или 
стендового доклада (с учетом его 
структуры, требований к нему и его 
оформления) к УИР. 

2  2 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

30 04  
Презентация и защита учебно-
исследовательской работы 

2  2   

31 05 Подготовка защиты УИР с 
презентационным сопровождением. 
Подготовка к вопросно-ответной части 
защиты. Подготовка тезисов УИР. 

2  2 

Практик
ум, 
коммент
арии 

 

32 05  

Итоговое занятие 2  2   

33 05 

Презентация и защита УИР 2  2 
Конфер
енция 

9 класс 
Промежуточ
ная 
аттестация. 
10 класс 
Аттестация 
по 
завершении 
изучения 
Программы. 

34 05 

Итого 34 4,5 29,5   

3.1.3. Календарный учебный график 

№ 
Наименование 

пункта 
Сроки Примечание 
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1 Учебный год С 01.09 по 24.05 

Если 01.09. приходится на 

выходной день, то учебный 

год начинается в первый, 

следующий за ним, учебный 

день. Если 24.05. приходится 

на выходной день, то учебный 

год заканчивается в 

предыдущий учебный день. 

2 Учебные четверти 

1 четверть - 9 учебных недель 

2 четверть - 7 учебных недель 

3 четверть - 10 учебных 

недель 

4 четверть - 8 учебных недель 

Даты начала и завершения 

учебных четвертей 

конкретизируются ежегодно. 

3 Учебные недели  34  

4 Каникулы 

Осенние каникулы – 9 

календарных дней 

Зимние каникулы – 9 

календарных дней Весенние 

каникулы – 9 календарных 

дней 

Летние каникулы – не менее 

8 недель 

Даты начала и завершения 

каникул конкретизируются 

ежегодно 

5 
Периодичность 

занятий 
1 раз в неделю  

6 Дни занятий 
Дни недели, в которые 

проводятся занятий 
Конкретизируются ежегодно 

расписанием занятий 
7 Время занятий Время проведения занятий 

8 
Продолжительность 

занятия 
45 минут  

9 

Продолжительность 

перемен между 

занятиями 

15 минут  

10 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

Во время завершающих 

занятий учебного года; во 

время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется ежегодным 

графиком промежуточной 

аттестации. 

11 

Проведение 

аттестации по 

завершении 

изучения 

программы. 

Во время завершающих 

занятий учебного года; во 

время проведения 

презентационных площадок 

Конкретизируется ежегодным 

графиком аттестации по 

завершении изучения 

программ. 

3.2. Организационно-педагогические особенности реализации 

Программы 

3.2.1. Организация учебных занятий 

Освоение Программы осуществляется через учебные занятия, на 

учебных занятиях, а также в виде самостоятельной работы, продолжающей 

и/или завершающей деятельность учебных занятий. Доминирующие формы 

проведения учебных занятий – беседа в ее разных вариантах и практикум. 

Беседа позволяет объединять теоретический и практический аспект освоения 
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содержания Программы. В зависимости от характера содержания занятия, от 

цели и задач по его освоению осуществляется вариация предназначения и 

структуры беседы: беседа-сообщение, беседа-обзор, беседа-анализ, беседа-

обобщение. Беседа может иметь коллективный, групповой и индивидуальный 

характер в зависимости от появляющихся в ходе проектирования проблем или 

вопросов. Не менее важной является форма практикумов, представляющая 

собой сочетание самостоятельной учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогического сопровождения этой деятельности. При этом 

педагогическое сопровождение учебно-проектной деятельности обучающихся 

видоизменяется от консультаций в первый год изучения Программы, через 

уточнения во второй и третий год, к комментариям в четвертый и пятый год.  

Ведущими технологиями организации занятий является сочетание 

учебного полилога при общем обсуждении содержательных аспектов и 

учебного диалога при самостоятельном учебном исследовании и 

педагогическом сопровождении этой деятельности. Учебный полилог 

предоставляет каждому его участнику возможность высказать 

дополнительную информацию, известную точку зрения или свое собственное 

суждение, мнение. Все участники полилога имеют равную по отношению к 

другим субъектную позицию, включая педагога, у которого помимо 

равноправного участника есть еще одна роль – дирижера полилога. Учебный 

диалог позволяет дифференцировать педагогу свой вариант сопровождения 

как по годам изучения программы, так и на индивидуальном уровне в 

зависимости от запроса обучающегося.  

Основополагающие методы, используемые при изучении Программы – 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский, сочетающиеся в 

зависимости от учебной ситуации с объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным. 

Определяющим весь характер структурирования и наполнения 

содержания Программы и организации ее освоения является системно-

деятельностный подход: блок «Логика учебного исследования» рассматривает 

исследование как систему взаимообусловленных и взаимосвязанных его 

элементов, а блок «Технология учебного исследования» отражает учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся, осуществляемую поэтапно 

через совокупность соответствующих каждому этапу учебных действий. 

Большое значение при этом имеет принцип доминанты, который определяет 

соотношение роли педагога и обучающегося в процессе овладения 

содержанием Программы: увеличение доли самостоятельности обучающегося 

при осуществлении учебного исследования и смене позиции педагога: от 

управления к тьюторскому сопровождению. 

Выбор образовательных продуктов, создаваемых обучающимися при 

изучении Программы, обусловлен ее содержанием: реферат как продукт 

учебного исследования-пробы первого года изучения Программы и четыре 

учебно-исследовательских работы, представляющих продукты 

самостоятельно осуществляемых учебных исследований, отличающихся друг 
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от друга углублением содержания и усложнением исследовательского 

инструментария. Полученный опыт учебно-исследовательской деятельности 

важен не только при получении основного и среднего общего образования, но 

и в дальнейшем при получении профессионального образования, 

составляющими которого являются написание курсовых работ и дипломной 

работы, осуществление самостоятельной учебно-поисковой и 

экспериментальной деятельности. 

3.2.2. Контрольно-оценочная деятельность 

Основные подходы, применяемые в оценочной деятельности: 

констатирующее оценивание и формирующее оценивание. Ведущая 

технология оценочной деятельности: критериальное оценивание. Контрольно-

оценочной деятельности подлежат предметные образовательные результаты; 

аналитико-оценочной деятельности – метапредметные и личностные 

образовательные результаты. 

Контроль и оценка предметных образовательных результатов 

Главным в оценке предметных образовательных результатов является 

практический аспект освоения Программы, представляющий собой 

совокупность знаний и учебных действий, сгруппированных по этапам 

учебно-исследовательской деятельности. Основными приоритетами учебно-

исследовательской деятельности являются: обоснование и планирование 

учебного исследования; теоретический аспект учебного исследования; 

практический аспект (эксперимент) учебного исследования (за исключением 

первого года изучения Программы) и завершающий этап учебного 

исследования – защита реферата в первый год изучения Программы и учебно-

исследовательских работ в последующие четыре года. Выделенные 

приоритеты подвергаются текущему контролю и оценке, чем обусловлено 

дважды проводимый текущий контроль в первый год изучения Программы и 

трижды организуемый – в последующие годы. Оценивание при текущем 

контроле осуществляется с учетом требований к предметным результатам 

оцениваемой деятельности на основе двухбалльной оценочной системы – 

зачет/незачет. Важную роль имеет словесная форма оценки педагога, 

взаимооценки отдельных учебных действий обучающихся в процессе 

изучения Программы, выраженная оценочными фразами с комментариями и 

аргументами. 

Защита образовательного продукта, т.е. реферата в первый год изучения 

Программы и учебно-исследовательских работ последующих лет является 

формой промежуточной аттестации по итогам каждого учебного года и 

формой аттестации по завершении изучения Программы. Защита этих работ 

оценивается с использованием дифференцированных оценочных листов, 

составленных на основе выделенных компонентов оценки, оценочных 

критериев, показателей и соответствующих им баллов (оценочный лист 

реферата и оценочный лист учебно-исследовательской работы прилагаются). 

Оценочные листы с выделением отдельных качественных характеристик 

могут быть опорой при текущем контроле, который используется в зачетной 
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форме по выделенным выше приоритетам учебного исследования на основе 

двухбалльной оценочной системы – зачет/незачет.  

Многобалльная система может переводиться в пятибалльную, 

трехбалльную уровневую (высокий, достаточный, низкий уровень) или в 

двухбалльную (зачет/незачет). Оценка «зачет» при промежуточной аттестации 

и аттестации по завершении изучения Программы может комментироваться с 

применением уровневой оценки: «программа (такого-то учебного года или вся 

программа) освоена «на базовом уровне», «на повышенном уровне», «на 

высоком уровне». 

Поскольку основные образовательные продукты (учебно-

исследовательские работы) раскрывают индивидуальный вариант освоения 

содержания Программы, продуктивным является ведение каждым 

обучающимся «Портфеля образовательных продуктов» (далее – Портфель) с 6 

по 10 класс. Портфель может аккумулировать помимо готовых работ и 

материалы методического обеспечения учебно-исследовательской 

деятельности (памятки, рекомендации, алгоритмы действий и т.п.) 

Анализ и оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

В рамках реализации данной Программы проводится анализ и оценка 

сформированности метапредметных образовательных результатов, наиболее 

значимых для освоения программного содержания.  

Познавательные УУД:  

сформированность базовых логических действий: работать с 

содержанием понятий, устанавливать отношения между понятиями; выбирать 

способ и алгоритм решения учебной задачи;  

сформированность базовых исследовательских действий: 

формулировать обобщения и выводы, оценивать их достоверность; 

сформированность навыков работы с информацией: выявлять дефициты 

информации; осуществлять поиск, отбор, систематизацию необходимой 

информации; представлять информацию в разных знаковых системах. 

Коммуникативные УУД: сформированность социальных навыков:  

навыков общения: выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; публично представлять результаты выполненной деятельности; 

навыков совместной деятельности: работать в команде (планировать, 

распределять, организовывать, оценивать вклад каждого в достижение 

результатов).  

Регулятивные УУД: сформированность жизненных навыков личности:  

самоорганизованность; самоконтроль; принятие себя и других. 

ИКТ-компетентность: искать и использовать информационные ресурсы, 

компьютерные технологии; создавать информационные ресурсы разного типа; 

соблюдать правила информационной безопасности. 
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Основная система анализа и оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов – мониторинг; оценочная шкала – уровневая с 

выделением трех уровней: «проявляется всегда», «проявляется иногда», «не 

проявляется» (мониторинговый лист прилагается).  

Анализ и оценка сформированности личностных образовательных 

результатов 

В образовательном процессе используется ограниченная 

персонифицированная оценка уровня сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся через показатели:  

проявление активной позиции в процессе освоения Программы; 

готовность к учебно-познавательной деятельности; 

способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

прилежание и ответственность за свои слова, дела, поступки и 

результаты деятельности;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

При этом основная применяемая система анализа и оценки – 

мониторинг, оценочная шкала – уровневая с выделением трех уровней: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

(мониторинговый лист прилагается). 

Изучение сформированности ценностных ориентаций обучающихся не 

является задачей Программы и осуществляется на основе «Методики 

исследования ценностных ориентаций» П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. 

В. Кулешовой в системе дополнительного образования кадетского корпуса в 

целом. 

4. Условия реализации Программы 

4.1. Информационно-методические условия 

В процессе освоения Программы используются следующие 

методические материалы, отражающие содержательное и иллюстративное 

наполнение: 

учебное пособие «Как корректно провести учебное исследование. От 

замысла к открытию»/М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель; 

Науч. Ред. Т.И. Шамова. – М., 5 за знания, 2007. – 160 с.;  

методические рекомендации «Организации учебной проектно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях», 

составители: Куляшкина Н.В., директор Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ»); 

Кулдарева Н.П., методист МКУ «ИМЦ», Бугуруслан., 2022. 

В качестве раздаточного учебно-иллюстративного материала 

используются образцы оформленных учебно-исследовательских работ 

(отдельные их фрагменты); материалы, применяемые при учебном 

исследовании: иллюстрации, схемы, таблицы, рисунки, фотографии, 

презентации и т.п.  
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Дополнительные источники информации определяются выбором 

предмета/предметов и тем учебного исследования.  

4.2 Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, отвечающий 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам. В процессе освоения 

отдельных учебных тем Программы возможно участи учителей-

предметников. 

4.3 Материально-технические условия 

Для более продуктивного освоения Программы желательно наличие 

отдельного кабинета-лаборатории, имеющего соответствующее оформление, 

наполнение и техническое оснащение. 

Необходимое оборудование: 

классная доска с креплениями для таблиц, настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок;  

интерактивная доска (по возможности); 

персональный компьютер со сканером и принтером для педагога и не 

менее 10 персональных компьютеров для обучающихся; 

столы и стулья для обучающихся и для педагога (мобильные по-

возможности).  
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Приложение 1 

Оценочный лист защиты реферата 

№ 
Компоненты, 

аспекты 
Критерии, показатели 

Оценочная 
шкала 

Оценка 

1 Учебно-исследовательская работа: введение 

1.1. 
Формулировка темы 
исследования 

 от 0 до 2 баллов  

1.2. 

Описание 
проблемной 
ситуации, выделение 
проблемы 

полнота описания, четкость 
формулировки 

от 0 до 2 баллов  

1.3. 
Актуальность 
исследования 

полнота раскрытия от 0 до 2 баллов  

1.4. 
Практическая 
значимость 
исследования 

полнота раскрытия от 0 до 2 баллов  

1.5. 
Объект и предмет 
исследования 

полнота и точность определения от 0 до 2 баллов  

1.6. Цель исследования 
полнота отражения сущности 
исследования, четкость и ясность 
формулировки 

от 0 до 2 баллов  

1.7. Задачи исследования 
полнота, обоснованность и 
логичность задач 

от 0 до 2 баллов  

1.8. 
Гипотеза 
исследования 

обоснованность и логичность 
определения и формулировки 

от 0 до 2 баллов  

1.9. План исследования 

полнота и логичность 
выделенных этапов и 
соответствующих им действий, 
направленность на достижение 
цели 

от 0 до 2 баллов  

1.10 
Методы 
исследования 

точность и полнота указания от 0 до 2 баллов  

2. Теоретическая часть исследования 

2.1. 
Полнота 
теоретического 
обоснования 

соответствие глав и параграфов 
основополагающим взглядам, 
отраженным в работе 

от 0 до 15 баллов  

2.2. 
Логичность 
изложения 
материала 

изложение на основе причинно-
следственных связей 

от 0 до 10 баллов  

2.3. 
Системность 
изложения 
материала 

наличие соотношения материала 
с целью, объектом и предметом, 
гипотезой исследования 

от 0 до 10 баллов  

2.4. Логичность выводов 
обоснованность выводов, 
выделение основы для 
эксперимента 

от 0 до 5 баллов  

3 Список источников информации 
3.1. Объем и оформление соответствие требованиям от 0 до 4 баллов  
4. Оформление работы 

4.1. Оформление соответствие требованиям от 0 до 3 баллов  
5. Защита 

5.1. Защитная речь 

структура речи; полнота и 
логичность содержания; 
обоснованность выводов; 
научный стиль языка 

от 0 до 6 баллов  



 

183 

 

5.2. 
Презентационное 
сопровождение 

иллюстративность презентации, 
обоснованность выделения 
отдельных аспектов 

от 0 до 4 баллов  

5.3. Ответы на вопросы полнота, четкость от 0 до 5 баллов  

5.4. 

Управление 
временем, 
выделенным на 
защиту 

Краткость, четкость в изложении 
7-10 минут. 

от 0 до 2 баллов  

Итоговая оценка: высокий уровень/отлично 
достаточный уровень/хорошо 

низкий уровень/удовлетворительно 
не оценивается 

63 – 87 баллов 
49 – 62 баллов 
38 – 48 баллов 
37 и ниже баллов 



 

Приложение 2 

Оценочный лист защиты учебно-исследовательской работы 

№ Компоненты, аспекты Критерии, показатели 
Оценочна
я шкала 

Оценка 

1 Учебно-исследовательская работа: введение 

1.1 
Формулировка темы 
исследования 

 от 0 до 2 
баллов 

 

1.2 
Описание проблемной 
ситуации, выделение 
проблемы 

полнота описания, четкость 
формулировки 

от 0 до 2 
баллов 

 

1.3 
Актуальность 
исследования 

полнота раскрытия 
от 0 до 2 
баллов 

 

1.4 
Практическая 
значимость 
исследования 

полнота раскрытия 
от 0 до 2 
баллов 

 

1.5 
Объект и предмет 
исследования 

полнота и точность определения 
от 0 до 2 
баллов 

 

1.6 Цель исследования 
полнота отражения сущности 
исследования, четкость и ясность 
формулировки 

от 0 до 2 
баллов 

 

1.7 Задачи исследования 
полнота, обоснованность и 
логичность задач 

от 0 до 2 
баллов 

 

1.8 Гипотеза исследования 
обоснованность и логичность 
определения и формулировки 

от 0 до 2 
баллов 

 

1.9 План исследования 

полнота и логичность выделенных 
этапов и соответствующих им 
действий, направленность на 
достижение цели 

от 0 до 2 
баллов 

 

1.10. Методы исследования точность и полнота указания 
от 0 до 2 
баллов 

 

2. Теоретическая часть исследования 

2.1. 
Полнота теоретического 
обоснования 

соответствие глав и параграфов 
основополагающим взглядам, 
отраженным в работе 

от 0 до 20 
баллов 

 

2.2. 
Логичность изложения 
материала 

изложение на основе причинно-
следственных связей 

от 0 до 15 
баллов 

 

2.3. 
Системность изложения 
материала 

наличие соотношения материала с 
целью, объектом и предметом, 
гипотезой исследования 

от 0 до 10 
баллов 

 

2.4. Логичность выводов 
обоснованность выводов, 
выделение основы для 
эксперимента 

от 0 до 5 
баллов 

 

3 Практическая часть (эксперимент) 

3.1. 
Технологичность 
эксперимента 

описание базы, инструментария, 
методов и методик; 
последовательность и описание 
действий, указание их результатов 
и способов первичной обработки 

от 0 до 15 
баллов 

 

3.2. Фиксация результатов 
отражение в графиках, таблицах, 
моделях и т.п. 

от 0 до 10 
баллов 

 

3.3. 
Анализ полученных 
результатов 

полнота, логичность, соотнесение с 
полученными результатами 

от 0 до 10 
баллов 

 

3.4. Логичность выводов 
обоснованность выводов в связи с 
теоретической основой 

от 0 до 5 
баллов 
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эксперимента соотнесение с целью 
и гипотезой исследования 

4 Заключение 

4.1. 
Полнота и логичность 
заключения 

наличие общих выводов, 
обоснований, аргументов, 
подтверждающих или 
опровергающих гипотезу; 
отражение степени достижения 
цели; обозначение перспектив 
исследования 

от 0 до 10 
баллов 

 

5 Список источников информации 

5.1. Объем и оформление соответствие требованиям 
от 0 до 4 
баллов 

 

6. Оформление работы 

6.1. Оформление соответствие требованиям 
от 0 до 3 
баллов 

 

7. Защита 

7.1. Защитная речь 

структура речи; полнота и 
логичность содержания; 
обоснованность выводов; научный 
стиль языка 

от 0 до 10 
баллов 

 

7.2. 
Презентационное 
сопровождение 

иллюстративность презентации, 
обоснованность выделения 
отдельных аспектов 

от 0 до 5 
баллов 

 

7.3. Ответы на вопросы полнота, четкость 
от 0 до 5 
баллов 

 

7.4. 
Управление временем, 
выделенным на защиту 

Краткость, четкость в изложении 7-
10 минут. 

от 0 до 3 
баллов 

 

Итоговая оценка: высокий уровень/отлично 
достаточный уровень/хорошо 

низкий уровень/удовлетворительно 
не оценивается 

121 – 160 баллов 
81 – 120 баллов 
61 – 80 баллов 
60 и ниже баллов 

 



 

Приложение 3 

Мониторинговый лист сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся 
Перечень метапредметных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень метапредметных образовательных результатов (краткий 

вариант для таблицы): 

познавательные УУД:  

работа с понятиями; 

выбор способа и алгоритма решения учебной задачи;  

формулировка и оценка достоверности обобщений и выводов; 

работа с информацией; 

коммуникативные УУД:  

навыки общения; 

навыки совместной деятельности; 

регулятивные УУД:  

жизненные навыки: само организованность; самоконтроль;  

ИКТ-компетентность:  

использование информационных ресурсов, компьютерных технологий; 

создание информационных ресурсов разного типа. 

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных метапредметных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП. 



 

Приложение 4 

Мониторинговый лист сформированности личностных образовательных 

результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся 
Перечень личностных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень личностных образовательных результатов (краткий вариант 

для таблицы): 

активная позиция; 

потребность и готовность к УПД; 

способность выбирать свою ОТ;  

прилежание и ответственность;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных личностных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП.  
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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа/программа курса 

внеурочной деятельности – интегрированная программа «Основы учебно-

проектной деятельности» (далее – Программа) предназначена для освоения 

обучающимися 5–10 классов кадетских корпусов Красноярского края с целью 

их подготовки к военной или иной государственной службе (в соответствии со 

статьей 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Программа ориентирована на развитие учебно-проектной деятельности 

обучающихся, реализуемой сначала на уровне различных учебных, 

житейских, социальных, затем профессиональных ситуаций, что в целом 

способствует становлению проектной культуры и проектного мышления, 

необходимого для государственного уровня проектирования в разнообразных 

его проявлениях.  

Проектная деятельность – это: 

самостоятельный вид деятельности, существующий в культуре как 

принципиальный способ планирования и осуществления изменения 

реальности; 

форма организации деятельности, совокупность приемов и действий в 

их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели, где цель – это решение конкретной проблемы, личностно 

или социально значимой и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Проектная деятельность направлена на: 

расширение возможности образовательной деятельности, привитие 

интереса к интеллектуальной, инновационной, аналитической, 

конструктивной, творческой деятельности; 

становление избирательности образовательных приоритетов и 

познавательных интересов; 

формирование навыков учебно-познавательной, регулятивной, 

коммуникативной деятельности и критического мышления, самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, с использованием знания нескольких учебных предметов, 

предметных или внепредметных областей; 

развитие проектной культуры: способности определения проблемы, 

постановки цели, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов работы на основе 

собранных данных, презентации проектных продуктов и результатов; 

оформление способности к проектированию собственной 

образовательной деятельности, построению жизненных планов во временной 

перспективе. 

Разработка Программы осуществлялась с учетом педагогической 

концепции, идей и подходов, изложенных: 
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в методических рекомендациях С.Г. Воровщикова, М.М. Новожиловой 

«Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать», М., 2007; 

в учебном пособии А.Н. Юшкова «Учебные проекты на материале 

естественно-научных дисциплин», СПб., 2015; 

в методических рекомендациях по преподаванию курса «Основы 

проектной деятельности школьника» под редакцией Е.Я Когана, Самара., 

2006; 

в методических рекомендациях «Организация учебной проектно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях» 

составителей Н.В. Куляшкиной и Н.П. Кулдаревой. 

Программа разработана на основе интеграции соответствующего 

тематического содержания: 

дополнительных общеразвивающих программ, курсов внеурочной 

деятельности аналогичного содержания кадетских корпусов Красноярского 

края. 

Общая характеристика Программы 

Направленность Программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения: базовый.  

Адресат: кадеты 11-16 лет, 5-10 классы; особой подготовки для освоения 

не требуется.  

Наполняемость группы: не более 25 обучающихся. 

Срок реализации: 6 лет (с учетом того, что защиту индивидуального 

проекта, включая учебное исследование или учебный проект, на уровне 

среднего общего образования продуктивнее осуществлять по окончании 10 

класса); 34 часа на один учебный год, 204 часа на весь период. 

Формы освоения: очная; допустимо при необходимости использование 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения; могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

Периодичность учебных занятий: 1 раз в неделю; время занятий: 45 

минут.  

Актуальность Программы 

Актуальность Программы заключается в самом ее предназначении, 

поскольку формирование учебно-познавательной компетентности является 

одним из приоритетов, а осуществление проектной деятельности – одним из 

значимых направлений современного образования. 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа учитывает 

его предназначение, целевые ориентиры, специфику, гендерный аспект. Она 

ориентирована на развитие проектной культуры, креативного и творческого 

мышления, необходимого и значимого для гражданина и патриота, служащего 

своему Отечеству на гражданском и военном поприще, а также для человека, 

воспринимающего окружающую действительность как пространство 

изменений и преобразований. 
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Программа является метапредметной по своему содержанию и даёт 

возможность обучающимся познакомиться с закономерностями проектной 

деятельности, особенностями учебного проекта; осознать важность 

проектного подхода к окружающему миру.  

Программа охватывает шестилетний период обучения, системно и 

поэтапно развивая, и совершенствуя комплекс учебных действий, 

обеспечивающих реализацию как проектной деятельности, так и учебно-

познавательной в целом. 

Новизна, отличительные особенности Программы 

В Программе учтены методические рекомендации М.М. Новожиловой, 

С.Г. Воровщикова, И.В. Таврель «Как провести учебное исследование. От 

замысла к открытию», методические рекомендации «Организация учебной 

проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях» 

составителей Н.В. Куляшкиной и Н.П. Кулдаревой. 

В основу Программы в качестве основополагающих идей взяты две, 

выделенные А.Н. Юшковым: 

понимание разницы между исследовательской и проектной культурой 

вообще и соответствующими видами деятельности в частности; 

использование в осуществлении проектной деятельности подхода, 

называемого «пошаговое развитие». 

Детализация этих идей отражает следующее. 

«Исследовательская и проектная культура – это особые взгляды 

человека на природу, человеческую цивилизацию и на самого себя. Носитель 

исследовательской культуры практикует следующее отношение к миру и к 

самому себе:  

мир объективен и познаваем;  

наше понимание мира стремится к созданию непротиворечивого его 

описания;  

возникающие в ходе изучения мира «как он есть» интеллектуальные 

противоречия могут и должны быть разрешены;  

природа – это источник материалов, сил, энергий, которые человек 

может использовать при условии, если опишет в науке законы природы.  

Носитель проектной культуры практикует иное отношение к миру и к 

самому себе. Проектная культура и проектное отношение – это отношение к 

миру человеческой цивилизации как к «проекту», как к тому, что создаётся 

волей и энергией людей. Человек проектной культуры строит своё отношение 

с миром культуры и цивилизации как с пространством изменений и 

преобразований. Проект – это умение работать с «настоящим», 

преобразовывая его в «будущее» за счёт проблематизации текущей ситуации» 

(А.Н. Юшков). 

При понимании важности и значимости исследовательской и проектной 

деятельности в становлении самостоятельности, инициативности и учебной 

ответственности обучающихся, важно выделить понимание различий в этих 

видах деятельности, включая предназначение, проблематику, структуру, 
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процедуры, а также получаемый результат и его оценка. В данном понимании 

по настоянию А.Н. Юшкова стоит критически отнестись к распространённому 

в настоящее время словосочетанию «исследовательский проект». «Такой 

термин возник исторически совсем недавно в связи с изменением системы 

финансирования «прикладной» науки. «Исследовательский проект» в науке – 

это форма подачи заявки в грантовые центры на финансирование 

исследования. Никакого другого содержательного смысла этот термин в себе 

не несёт. Данный термин был нерефлексивно перенесён в педагогику». 

Продолжая это утверждение, А.Н. Юшков подчеркивает: «Учебные работы 

исследовательской или проектной направленности теперь часто называются 

«исследовательскими проектами», и к ним предъявляются требования и как к 

исследованию, и как к проекту. Это оказывает негативное влияние на качество 

ученической работы, её организацию, проведение и оформление результатов. 

Предъявлять к ученической работе одновременно требования как к работе и 

исследовательского, и проектного характера – означает предъявлять 

требования сугубо противоположного характера». Отсюда термина 

«исследовательский проект» в данной Программе не используется. 

Вторая идея базируется на выделении этапов проектной деятельности и 

рассуждении о том, сможет ли обучающийся 5 или 6 класса осуществить их 

самостоятельно. Ответ на вопрос, как сделать так, чтобы ученики в итоге 

могли самостоятельно реализовывать те или иные учебные проекты на уроке 

или вне урока, имеет, как утверждает А.Н. Юшков, продуктивное решение при 

применении подхода под названием «пошаговое развитие». В рамках его 

реализации используются «ступени образовательного движения к 

развернутому проекту», при этом «каждая ступень – это особый тип учебного 

проекта: «проект-проба» для 5 – 6 классов, «дизайн-проект» или «проект-

трансформация» для 7 – 8 классов, «проект-изобретение» или «проект, 

меняющий жизнь» для 9 – 10 классов».  

Своеобразием содержания Программы является ее построение по двум 

взаимообусловленным и взаимосвязанным блокам: «логика учебного 

проектирования» и «технология учебного проектирования», что обеспечивает 

практико-ориентированный вид образовательной деятельности, 

интеллектуальное развитие обучающихся, формирование у них учебно-

познавательной компетентности.  

4. Целевой раздел Программы 

4.1 Цель и задачи Программы 

Цель Программы.  

Овладение основами проектной деятельности на теоретическом уровне 

через освоение логики проектной деятельности и на практическом уровне 

посредством самостоятельной разработки учебных проектов. 

Задачи Программы:  

освоение логики учебного проектирования, т.е. понимание проектной 

деятельности как системы взаимообусловленных и взаимосвязанных 

компонентов поисковой познавательной и творческой деятельности;  
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практическое овладение технологией учебного проектирования, т.е. 

выполнение в определенной последовательности этапов и соответствующих 

каждому из них учебных действий на основе логики учебного проектирования. 

4.2. Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе.  

Общечеловеческие ценности, закрепленные в Конституции РФ, 

включают: Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, 

Гражданственность, Служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, 

Приоритет духовного над материальны, Гуманизм, Милосердие, 

Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и взаимоуважение. В целях 

определения ценностных ориентиров воспитания указанные ценности можно 

сгруппировать следующим образом: 

Жизнь: Приоритет духовного над материальным, Крепкая семья, 

Созидательный труд. 

Отечество: Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. 

Общество: Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, 

Взаимопомощь и взаимоуважение. 

Человек: Достоинство, Права и свободы человека, Высокие 

нравственные идеалы. 

Отсюда личностные результаты обучающихся как готовность 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, моральных норм и 

правил могут проявляться посредством: 

знания и понимания общечеловеческих ценностей; 

проявляемых отношений на основе общечеловеческих ценностей; 

осуществляемой деятельности с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, моральные нормы и правила. 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие. 

Личностные результаты Показатели сформированности 
1. Ценностные 
ориентации, моральные 
нормы и правила. 

Их знание, понимание, иерархия, приобщение к ним. 

2. Отношение к окружающей действительности: 
- к Малой и Большой 
Родине 

патриотизм, гражданственность; интерес к познанию истории, 
традиций, культуры, природы; современного состояния и 
приоритетов развития;  
готовность к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще; 

- к окружающим людям:  
- к семье, родным и 
близким 

любовь, уважение к старшим, забота о младших; 
взаимопонимание, терпеливость; общие дела и интересы; 
семейные истории, традиции, реликвии;  
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- к друзьям, к своему 
коллективу 

гуманизм, уважение, дружелюбие, доброта; 
уважение к старшим, забота о младших; 

- к обществу осознание многонациональности и многоконфессиональности 
российского общества; 
осознание гражданской идентичности; 

- к своему делу ответственность за свои слова, дела, поступки; за порученное 
дело и его результаты; трудолюбие, активная позиция; умение 
работать в команде, выполнять различные роли и поручения; 
стремление к познанию и совершенствованию своего занятия, 
дела; 

- к себе самопознание, определение своих интересов, устремлений;  
чувство собственного достоинства; забота о своем здоровье;  
оптимизм, креативность; самокритичность и самоконтроль. 

3.  Деятельность:  
- учебно-познавательная  познавательная целеустремленность и самостоятельность; 

овладение учебными действиями и познавательными 
процессами;  
овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской и 
проектной деятельности; 

- по интересам выявление своих интересов, склонностей, способностей и 
определение путей и способов их развития; 
определение индивидуальной образовательной траектории, 
анализ и результаты ее реализации; 
профессиональная ориентация, профессиональное определение; 

- общение открытость к общению;  
владение культурой общения и ее соблюдение; умение 
выражать себя, свое мнение;  
умение выслушать и понять собеседника;  

- поведение соблюдение норм и правил поведения в различных ситуациях;  
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков;  
умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права 
на ошибку и такого же права другого человека. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: овладение познавательными УУД обеспечивает 

сформированность базовых логических и исследовательских действий, 

навыков работы с информацией, что в целом способствует развитию учебно-

познавательной деятельности.  

1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объекта (явления), 

(выделять его свойства и функции); 

устанавливать основания и критерии для анализа, (синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения) и осуществлять указанные логические приемы; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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выявлять дефициты информации, данные, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи, (устанавливать аналогии, 

строить логические рассуждения) при изучении объектов, явлений, процессов; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

строить схемы, алгоритмы действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, (формулировать противоречие); 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД: овладение системой коммуникативных УУД 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

1) Общение: 
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выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД: освоенная система регулятивных УУД 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 
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делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая. 

ИКТ-компетентность: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену, этические и правовые 

нормы, правила информационной безопасности. 

Предметные результаты. 

Планируемые предметные результаты Программы в какой-то мере 

совпадают с включенными в перечень требуемых результатов освоения 

программ основного общего и среднего общего образования базовыми 
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исследовательскими действиями познавательных УУД, но представлены 

более широким спектром и детализированно, с включением результатов 

теоретического и практического характера, а также в соотношении с 

содержательными блоками, учебными темами и годами изучения Программы. 

Проект-проба Дизайн-проект Проект-изобретение 
5 - 6 классы 7 - 8 классы 9 - 10 классы 

Введение 
Представлять 
проектирование как вид 
учебно-познавательной 
деятельности; 
иметь общее представление 
об учебном 
проектировании; выделять 
направленность учебного 
проекта; понимать 
особенности учебного 
проекта-пробы. 

Понимать предназначение 
проектирования; рассматривать 
логику учебного проектирования 
как основание для технологии 
учебного проектирования; 
понимать особенности учебного 
дизайн-проекта; разделять 
понятия учебное проектирование 
и учебный проект; выделять 
направленность учебного 
проекта. 

Обосновывать предназначение 
проектирования как движение 
от знания – к познанию – к 
преобразованию; осознанно 
выделять и учитывать 
особенности учебного 
проекта-изобретения; 
разбираться в типологии 
учебных проектов и их 
особенностей; выделять 
направленности учебных 
проектов и общие правила 
проектирования.  

Проблема и проблемная ситуация 
Иметь представления о 
проблемной ситуации и 
проблеме учебного 
проектирования;  
описывать проблемную 
ситуацию и формулировать 
проблему учебного 
проекта-пробы (далее – 
УПП) 

Выделять исходную проблемную 
ситуацию и ее признаки; 
рассматривать проблему как 
противоречие, 
рассогласованность между 
наличным и желаемым или 
требуемым; выделять требование 
проблемы, условие проблемы, ее 
определение и структуру; 
формулировать проблем; 
описывать проблемную 
ситуацию и выделять проблему 
учебного дизайн-проекта (далее – 
УДП). 

Рассматривать проблемную 
ситуацию и проблему как 
начало проектирования; 
понимать проблему как ответ 
на вопрос: что меня не 
устраивает и что я хочу 
изменить; выделять 
субъективную и объективную 
проблему; описывать 
проблемную ситуацию, 
определять проблему 
учебного проекта-изобретения 
(далее –УПИ). 

Тема и замысел учебного проекта 
Выбирать тему проекта; 
иметь представление о том, 
что такое проектный 
замысел; выделять 
особенности 
формулирования темы;  
выбрать и сформулировать 
тему УПП. 

Понимать взаимосвязь идеи – 
проектного замысла – темы; 
выделять основания для выбора 
темы; рассматривать замысел как 
определение способа решения 
конкретной проблемы, 
оформленный в виде некоего 
конечного продукта, который 
должен улучшить исходную 
ситуацию и разрешить проблему;  
сформулировать тему УДП. 

Понимать взаимосвязь и 
взаимообусловленность идеи 
и проектного замысла, 
определения и 
формулирования темы УПИ; 
понимать проектный замысел 
как ответ на вопрос: как, 
посредством чего, каким 
способом я хочу изменить, 
преобразовать исходную 
ситуацию; анализ 
соотношения проблемы и 
темы УПИ. 

 Проектный продукт 
Понимание проектного 
продукта как того, что 
должно быть создано в 
результате проектной 
деятельности; 

Понимать проектный продукт 
как воплощение найденного 
оптимального способа решения 
проблемы; представлять (модель) 
проектного продукта, его 

Понимать проектный продукт 
как ответ на вопрос: каково 
средство или способ 
изменения, преобразования 
исходной ситуации; описать 
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представлять, описывать 
(образ) проектного 
продукта и его 
предназначение; описать 
проектный продукт УПП и 
его предназначение. 

описывать, выделять его 
предназначение и функции; 
описать проектный продукт 
УДП, его предназначение и 
функции. 

модель проектного продукта 
УПИ, его качественные и 
количественные 
характеристики, его 
предназначение и 
функциональность.  

Актуальность и практическая значимость учебного проекта 
Иметь представление об 
актуальности и 
практической значимости 
учебного проекта; 
определить актуальность и 
практическую значимость 
УПП. 

Понимать и обосновывать 
определение актуальности и 
практической значимости 
учебного проекта; 
определить актуальность и 
практическую значимость УДП. 

Определить и обосновать 
степень важности, 
значимости, востребованности 
УПИ для решения выявленной 
проблемы, а также 
практическое значение 
применения полученного 
проектного продукта, его 
полезности и перспектив 
использования. 

Цель и задачи учебного проекта 
Рассматривать цель проекта 
как сформулированный в 
общем виде желаемый 
результат проектирования; 
задач как промежуточные 
шаги в достижении общей 
цели; представлять, как 
формулируются цель и 
задачи проекта; определить 
и сформулировать цель и 
задачи УПП. 

Понимать основные признаки 
цели, требования к ее 
формулировке; задачи как 
последовательность действий по 
достижению цели; 
 определить и сформулировать 
цель и задачи УДП. 
 

Понимая цель как то, зачем и 
как я собираюсь делать этот 
проект; задач – как то, что я 
хочу сделать для этого, 
определить цель и задачи 
УПИ; прогнозировать продукт 
и результат проекта; провести 
анализ соотношения 
проблемы, замысла, цели 
УПИ. 

Описание и обоснование способа получения проектного продукта 
Иметь представление об 
описании способа 
получения проектного 
продукта, необходимых 
материалах и усилиях; 
описать способ получения 
проектного продукта УПП. 

Понимать описание и 
обоснование способа получения 
проектного продукта, 
необходимых ресурсов, усилий, 
затрат, а при необходимости 
привлечение дополнительных 
ресурсов; описать способ 
получения проектного продукта 
УДП с выделением его 
ресурсного обеспечения. 

Осознавать определение 
способа, метода, приема 
получения проектного 
продукта, анализ 
необходимых ресурсов, 
усилий, затрат; потребность в 
дополнительных ресурсах и 
способы их привлечения и 
описать это в УПИ. 

План проектирования 
Представлять план 
проектирования как более 
подробное изложение 
этапов, шагов его 
осуществления; составить 
план УПП. 

Понимать практический план как 
основу структуры проектной 
деятельности; составить план 
УДП с учетом его цели и задач. 

Спланировать реализацию 
УПИ как определение пути 
(вариантов пути) и 
последовательности 
продвижения от проектного 
замысла – к реализации – к 
защите; провести анализ 
соотношения плана, цели и 
задач УПИ. 

Проектная команда 
Представлять командный 
способ проектирования, 
основ создания проектной 
команды, выделения 
спектра ролей в проектной 
команде; 
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распределить роли между 
участниками команды 
УПП. 

Источники информации 
Выделять различные виды 
источников информации, 
литературных источников; 
выделять виды чтения и 
виды фиксирования 
информации как способы 
изучения литературных 
источников; основные 
правила составления 
библиографического 
описания; осуществить 
поиск и отбор источников 
информации; обработать, 
обобщить информацию; 
изложить информацию в 
УПП; составить 
библиографическое 
описание. 

Осуществить поиск и отбор 
источников информации, 
литературных источников, отбор 
необходимой информации, ее 
обработка, обобщение, 
структурирование и изложение в 
УДП; дополнить информацию 
иллюстративным материалом; 
таблицы, диаграммы, 
фотографии и т.п. Составить 
библиографическое описание. 

Произвести поиск 
необходимых для 
осуществления 
проектирования источников 
информации, отбор 
литературных источников; 
выбрать, обобщить, 
структурировать и изложить 
информационный материал в 
УПИ; оформить необходимые 
приложения; составить 
библиографическое описание. 
 

Создание и апробация проектного продукта 
Создать проектный продукт 
в соответствии с проектным 
замыслом и первичным 
описанием способа 
применения; 
понимать процесс 
получения и способ 
использования 
(применения) проектного 
продукта и его полезность; 
описать процесс создания и 
способ использования 
проектного продукта УПП 
и его полезность; итоги его 
апробации. 

Создать проектный продукт в 
соответствии с проектным 
замыслом и первичным 
описанием способа применения; 
понимать необходимость 
выявления и описания процесса 
создания и способа 
использования (применения) 
проектного продукта и его 
полезности на основе 
выделенных критериев; описать 
процесс создания и способ 
использования (применения) 
проектного продукта УДП и 
критерии его полезности; итоги 
его апробации.  

Создать проектный продукт в 
соответствии с проектным 
замыслом и первичным 
описанием способа 
применения; описать процесс 
создания и способ 
использования (применения) 
проектного продукта; его 
полезность на основе 
обозначенной 
функциональности, 
выделенных критериев и 
показателей; выявить и 
описать особенности 
апробации проектного 
продукта УПИ. 

Оформление учебного проекта 
Оформить УИП, включая 
титульный лист; введение с 
описанием в сжатой форме 
темы, проблемы, 
проектного замысла, его 
актуальности и 
практической значимости, 
цели, задач, плана 
проектирования; 
основную часть – описание 
проектных действий в 
соответствии с планом, 
включая описание 
апробации проектного 
продукта; заключение о 
соответствии проектного 
продукта его замыслу; 

Оформить УИР, включая 
титульный лист; введение с 
отражением в сжатой форме 
основных положений 
проектирования; основную часть 
с описанием реализации проекта 
в соответствии с планом 
посредством перечня проектных 
действий, условий, ресурсов, 
промежуточных результатов; 
заключение с описанием и 
обоснованием уровня 
соответствия полученного 
продукта и его замысла; список 
источников информации; 
приложения. 

Оформить УИР, включая 
титульный лист; введение с 
отражением в сжатой форме 
основных положений 
проектирования; основной 
части с описанием 
соответствующего плану 
перечня проектных действий, 
условий, ресурсов, 
промежуточных результатов; 
заключение о соответствии 
проектного продукта 
определяемым критериям и 
показателям; с обозначением 
перспектив дальнейших 
преобразований; список 
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список источников 
информации; приложения. 

источников информации; 
приложения. 

Презентация, демонстрация и защита учебного проекта 
Подготовить презентацию 
информации об основных 
положениях УПП, о ходе 
его реализации; 
продемонстрировать и 
защитить проектный 
продукт с опорой на его 
описание, доказательство 
его полезности; 
подготовиться к вопросно-
ответной части защиты. 

Подготовить презентацию 
информации об основных 
положениях УДП, о ходе его 
реализации со зрительной 
опорой; продемонстрировать 
проектный продукт с опорой на 
описание его качеств, 
характеристик, возможностей; 
подготовиться к вопросно-
ответной части защиты. 

Подготовить презентацию об 
основных положениях УПИ; 
его информационной части; 
осуществить демонстрацию и 
защиту проектного продукта с 
указанием его характеристик, 
качеств и эффектов от 
использования/применения;  
Подготовиться к вопросно-
ответной части защиты. 

2. Содержательный раздел Программы 

В соответствии с поставленными задачами содержание Программы 

представлено двумя блоками.  

Блок 1. «Логика учебного проектирования» – теоретический, 

раскрывающий сущность, содержание и особенности процесса учебного 

проектирования; ориентирован на понимание того, что собой представляет 

учебное проектирование как особый вид учебно-познавательной 

деятельности. 

Блок 2 «Технология учебного проектирования» – практический, 

ориентированный непосредственно на осуществление учебного 

проектирования. 

Первый блок более детально реализуется в первый этап (в 5 и 6 классах) 

изучения Программы. При этом параллельно с освоением теоретических основ 

учебного проектирования, осуществляется практика проведения учебного 

проектирования индивидуального или группового характера исполнения. 

Более значимым и ведущим в этой параллели является блок 1, осуществление 

учебного проектирования в соответствии с осваиваемой технологией имеет 

значение лишь в осуществлении в каждом классе этого этапа учебного 

«проекта-пробы», его отдельных этапов и действий под непосредственным 

руководством педагога, ведущего Программу.  

В последующие этапы изучения Программы приоритет сдвигается на 

реализацию технологии учебного проектирования по «ступеням 

образовательного движения к развернутому проекту», которая усложняется: 

за счет иного типа учебного проекта: «дизайн-проект» второго этапа 

изучения (в 7 и 8 классах), «проект-изобретение» третьего этапа изучения (в 9 

и 10 классах): 

за счет выбранной темы и содержания учебного проектирования; 

посредством расширения спектра используемого технологического 

инструментария, применяемого при его разработке, реализации, оформлении 

и защите учебного проекта; 

через увеличение доли самостоятельности обучающихся при 

осуществлении учебного проектирования и смене позиции педагога: от 

управления к тьюторскому сопровождению. 
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При этом теоретический блок становится основой осознанного 

выполнения технологической цепочки, необходимой для осуществления 

учебного проекта любого типа.  

Проект-проба. В возрасте младшего подростка особенность 

продуктивной интеллектуальной деятельности связана со становящимся 

«чувством взрослости». Выражается эта особенность в желании и стремлении 

создать собственными руками тот или иной проектный продукт по образу и 

подобию того, что существует в культуре. В логике этого проекта 

обучающийся пробует свои силы в переоткрытии и воспроизводстве 

известных технологий; демонстрирует действия с ориентацией на известный 

образ деятельности и аналогичный образ того или иного продукта. Данный вид 

проектной деятельности имеет статус учебной пробы и пока не ориентирован 

на анализ ситуации, реальную практику, изменение функционирующей 

системы и т.п.  

Создание обучающимися продукта по собственной инициативе, но с 

опорой на существующие образцы-аналоги, является пропедевтикой 

проектной деятельности, ориентированной на «работу с будущим». Для того 

чтобы подобная деятельность приобрела культурный контекст и стала основой 

для следующего уровня проектирования, желательно проведение процедур 

соотнесения процесса создания продукта (например, написание и 

изготовление книги) с реальным производственным процессом. В качестве 

примеров «проектов-проб» в определенной привязке к предметным 

дисциплинам (русскому языку, истории, естествознанию и т.д.) могут быть: 

изготовление своих иллюстраций к известной сказке; 

составление словаря «крылатых выражений», значимых для подростков; 

создание музейной экспозиции «История жизни известного предмета» 

или иначе «Лента времени известного предмета» (часы, стул, ложка, ручка) от 

возникновения до сегодняшнего времени; 

изготовление макета «Стоянка древнего человека» и т.п. 

Дизайн-проект. Особенности организации проектной деятельности в 

возрасте 7 – класса связаны с возрастающей личной критичностью подростков 

к окружающему миру, возникающим желанием подействовать в направлении 

изменения этого мира не только самостоятельно и оригинально, но и авторски. 

В логике данного проекта предполагается улучшение имеющегося продукта 

(оригинальность, практичность, привлекательность, функциональность и т.п.); 

в таком проекте обучающийся или по собственной инициативе, или по 

предложению извне доделывает, улучшает, изменяет какие-то детали, 

фрагменты, узлы и т.д. известного продукта, чтобы сделать его лучше. 

Подросток создаёт, например, какой-либо продукт, но такой, чтобы он 

отличался по тому или иному показателю в лучшую сторону от 

существующего прототипа. Другой вариант преобразования – создание 

продуктов с опорой на исходный прототип, но 

преобразованных/адаптированных с учётом новых обстоятельств их 

применения/использования. И здесь используется пространство эксперимента 
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с материалами, устройствами, конструкциями, моделями, комбинированием 

возможностей разных объектов.  

Такая деятельность (преобразование, дизайн, трансформация) может 

быть квалифицирована как авторское действие. Важно подчеркнуть, что 

преобразовательная деятельность в таких проектах требует не только 

практических навыков, но и более серьезной работы с теорией, отражающей 

описание объекта-прототипа, выделение качеств/характеристик, взятых в 

качестве основы преобразования, описание сути преобразования, что в целом 

требует теоретических знаний. В качестве дизайн-проектов в привязке к 

предметным дисциплинам (русскому языку, информатике, естествознанию и 

т.д.) можно обозначить: 

создание нового «типа» словаря как комбинации известных словарей; 

создание презентаций отдельных аспектов (содержательных блоков) 

учебных предметов с использованием разнообразных средств ИКТ, 

обеспечивающих их выразительность и запоминаемость; 

создание модели изучения отдельной сквозной учебной темы какого-

либо предмета, например, русского языка, с 5 по 8 класс; 

улучшение или изготовление собственных оригинальных вариантов 

каких-либо конструкций, моделей, макетов; 

создание оригинальных музейных экспозиций, в том числе с 

применением средств ИКТ, например, экспозиция «Культура питания» 

(нормы и культура питания в разные эпохи; соотнесённость с современными 

требованиями и стандартами к нормам и культуре питания);  

создание макета обновленного читального зала в библиотеке кадетского 

корпуса и т.п. 

Проект-изобретение. В рамках этого проекта старший подросток 

является держателем проектного замысла, направленного на решение той или 

иной проблемы образовательного или социокультурного характера. Здесь в 

полной мере может быть реализован принцип комбинирования формальных 

знаний и преобразующего опыта в решении практических задач. 

Важными характеристиками проектной деятельности на данном этапе 

являются: 

различение того, что производится, и того, что в результате происходит: 

производимый продукт не является самоцелью, появляясь, этот продукт 

изменяет более широкий контекст (образовательную или социокультурную 

ситуацию), что является наиболее принципиальным; 

обязательный анализ конкретной ситуации, относительно которой 

проект задумывается и реализуется, поскольку проект в своём родовом виде 

всегда предполагает получение такого результата, который влияет на 

ситуацию, породившую замысел; 

изучение исходной ситуации является аналитикой – специфической 

деятельностью, в рамках которой ситуация анализируется с особой 

установкой, а именно: «Как устроена текущая ситуация, которую я собираюсь 
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изменить в нужном для меня направлении посредством создаваемого 

проектного продукта?». 

В этой версии проект предусматривает разработку уникального 

продукта, направлен на авторское решение конкретной проблемы и 

реализацию конкретной авторской идеи, преобразующей какой-то аспект 

действительности. В качестве примеров проектов-изобретений могут 

рассматриваться следующие: 

разработка вариантов модельного представления значимого изучаемого 

объекта с точки зрения разных учебных предметов; 

создание учебного пособия, дидактических материалов, объединяющих 

варианты решения учебных заданий и задач для более продуктивной 

подготовки к промежуточной или итоговой аттестации по предмету; 

разработка дизайна оформления холла, рекреации, учебного кабинета, 

своей комнаты с приложением разработанных макетов; 

разработка оргпроекта проведения выставки, творческого конкурса, 

образовательного события, квеста и т.д.; 

разработка проектных проб (эскизы, макеты) социально-

экономического характера, направленные на улучшение социальной ситуации 

с использованием предметных знаний и умений («Бизнес-проект малого 

предприятия», проект «БиоДеревня», проект технополиса «Разумный город» 

и др.). 

Образовательным результатом освоения Программы является 

осознанность осуществления учебного проектирования и его логики; 

образовательным продуктом – по два учебных проекта каждого типа, а в 

целом – опыт применения технологии учебного проектирования при 

разработке и реализации шести учебных проектов за шесть лет изучения 

Программы. 

Содержание Программы представлено учебными темами, 

объединяющими логический и технологический блоки по трем типам 

учебных проектов и по трем возрастным этапам изучения Программы. 

Проект-проба Дизайн-проект Проект-изобретение 
5 - 6 классы 7 - 8 классы 9 - 10 классы 

Введение 
Проектирование как вид 
учебно-познавательной 
деятельности. Общее 
представление об учебном 
проектировании. 
Направленность учебного 
проекта (информационный, 
практико-ориентированный, 
творческий, 
комбинированный). 
Особенности учебного 
проекта-пробы. 

Предназначение 
проектирования. Логики 
учебного проектирования 
как основание для 
технологии учебного 
проектирования.  
Соотнесение понятий 
учебное проектирование и 
учебный проект. 
Направленность учебного 
проекта. Особенности 
учебного дизайн-проекта.  

От знания – к познанию – к 
преобразованию: 
обоснование 
предназначения 
проектирования. 
Направленность учебного 
проекта. Общие правила 
проектирования. Типология 
учебных проектов. 
Особенности учебного 
проекта-изобретения. 

Проблема и проблемная ситуация 
Представления о проблемной 
ситуации и проблеме 

Исходная проблемная 
ситуация и ее признаки. 

Проблемная ситуация и 
проблема как начало 
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учебного проектирования. 
Рассмотрение вариантов 
проблемных ситуаций и 
проблем. Описание 
проблемной ситуации и 
формулировка проблемы 
учебного проекта-пробы 
(далее – УПП) 

Проблема как противоречие, 
рассогласованность: между 
тем, что есть, и тем, что 
хочется, между наличным и 
желаемым или требуемым; 
между известным и 
неизвестным; между 
знаниями и умениями; между 
сложностью задачи и 
наличием способа ее 
решения; между 
потребностями и 
возможностями реализации; 
между житейскими 
представлениями и 
научными знаниями. 
Требование проблемы, 
условие проблемы. 
Определение и структура 
проблемы. Формулировка 

проблемы. Описание 
проблемной ситуации и 
выделение проблемы 
учебного дизайн-проекта 
(далее – УДП). 

проектирования. Проблема 
– ответ на вопрос: что меня 
не устраивает и что я хочу 
изменить. Субъективная и 
объективная проблема. 
Описание проблемной 
ситуации, определение 
проблемы учебного 
проекта-изобретения (далее 
–УПИ). 

Тема и замысел учебного проекта 
Выбор темы проекта. Тема и 
проектный замысел. 
Особенности 
формулирования темы. 
Рассмотрение вариантов 
формулировок тем.  
Формулирование темы УПП. 

Идея – проектный замысел – 
тема. Основания для выбора 
темы. Требования к выбору 
темы. Замысел – определение 
способа решения конкретной 
проблемы, оформленный в 
виде некоего конечного 
продукта, который должен 
улучшить исходную 
ситуацию и разрешить 
изложенную проблему. 
Формулировка темы. 
Формулирование темы УДП. 

От идеи, проектного 
замысла – к определению 
темы проекта – к 
формулированию темы 
УПИ. Замысел – ответ на 
вопрос: как, посредством 
чего, каким способом я хочу 
изменить, преобразовать 
исходную ситуацию. 
Анализ соотношения 
проблемы и темы УПИ. 

Проектный продукт 
Проектный продукт – то, что 
должно быть создано в 
результате проектной 
деятельности. Представление 
(образ) проектного продукта 
и его предназначение.  
Описание проектного 
продукта УПП и его 
предназначения. 

Проектный продукт – 
воплощение найденного 
оптимального способа 
решения проблемы. 
Представление (модель) 
проектного продукта, его 
предназначение и функции. 
Описание проектного 
продукта УДП, его 
предназначения и функций. 

Проектный продукт – ответ 
на вопрос: каково средство 
или способ изменения, 
преобразования исходной 
ситуации. Описание 
(модель) проектного 
продукта УПИ, его 
качественные и 
количественные 
характеристики, его 
предназначение и 
функциональность.  

Актуальность и практическая значимость учебного проекта 
Почему? – актуальность 
проекта. Для чего? – 
практическая значимость 
учебного проекта. 

Определение и 
обоснованность 
актуальности проект, 
практической значимости 

Определение степени 
важности, значимости, 
востребованности проекта 
для решения выявленной 
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Определение актуальности и 
практической значимости 
УПП. 

учебного проекта. 
Определение актуальности и 
практической значимости 
УДП. 

проблемы, практического 
значения применения 
проектного продукта и его 
полезности, а также 
перспектив его 
использования. 
Обоснование актуальности 
и практической значимости 
УПИ с учетом 
вышеизложенного. 

Цель и задачи учебного проекта 
Цель проекта – это 
сформулированный в общем 
виде желаемый результат 
проектирования. Задачи – 
промежуточные шаги в 
достижении общей цели. 
Формулирование цели и 
задач проекта. 
Формулирование цели и 
задач УПП. 

Основные признаки цели. 
Требования к формулировке 
цели (то, что необходимо 
достичь и деятельность по 
достижению). Задачи –
последовательность 
действий в достижении цели. 
Формулирование цели и 
задач УДП.  

Цель – зачем и как я 
собираюсь делать этот 
проект; задачи – что я хочу 
сделать для этого. 
Определение цели и задач 
УПИ. Прогнозирование 
продукта и результата 
проекта. Анализ 
соотношения проблемы, 
замысла, цели УПИ. 

 Описание и обоснование способа получения проектного продукта 
Описание способа получения 
проектного продукта, 
необходимых материалов и 
усилий. Описание способа 
получения проектного 
продукта УПП. 

Описание и обоснование 
способа получения 
проектного продукта, 
необходимых ресурсов, 
усилий, затрат. Привлечение 
дополнительных ресурсов 
при необходимости. 
Описание способа получения 
проектного продукта УДП с 
выделением его ресурсного 
обеспечения. 

Осознанное описание 
способа, метода, приема 
получения проектного 
продукта, анализ 
необходимых ресурсов, 
усилий, затрат; потребность 
в дополнительных ресурсах 
и способы их привлечения. 
Описание способа 
получения проектного 
продукта УПИ с учетом 
вышеобозначенного. 

План проектирования 
План проектирования – более 
подробное изложение этапов, 
шагов его осуществления. 
Составление плана УПП. 

Практический план – основа 
структуры проектной 
деятельности. Составление 
плана УДП с учетом его цели 
и задач. 

Планирование УПИ – 
определение пути 
(вариантов пути) и 
последовательности 
продвижения от замысла – к 
реализации – к защите. 
Анализ соотношения плана, 
цели и задач УПИ. 

Проектная команда 
Командный способ 
проектирования. Основы 
создания проектной 
команды. Выделение спектра 
ролей и их распределение в 
проектной команде. 
Распределение ролей между 
участниками команды УПП. 

  

Источники информации 
Виды источников 
информации: литературные 
источники; аудио- и 
видеоисточники, 

Поиск и отбор источников 
информации. Отбор 
литературных источников. 
Работа с источниками, отбор 

Поиск необходимых для 
осуществления 
проектирования 
источников информации и 
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мультимедийные источники 
информации; глобальные 
компьютерные сети; человек 
как источник информации; 
реальные объекты 
действительности.  Виды 
литературных источников: 
учебная литература 
(учебники, учебные 
пособия); справочно-
информационная литература 
(энциклопедии, справочники, 
словари); научная литература 
(монографии, сборники 
научных трудов/статей, 
тезисы докладов, научные 
журналы, диссертации). 
Изучение литературных 
источников:  
виды чтения (беглое, 
просмотровое, 
аналитическое, 
предварительное, 
повторное);  
виды фиксирования 
информации (план; тезисы; 
конспект; пометки, выписки, 
цитаты).  
Библиографическое 
описание: правила его 
составления. 
Поиск и отбор источников 
информации; обработка, 
обобщение информации; 
изложение информации в 
УПП.  
Составление 
библиографического 
описания. 

необходимой информации, 
ее обработка, обобщение, 
структурирование и 
изложение в УДП. 
Дополнение информации 
иллюстративным 
материалом: схемы, модели, 
таблицы, диаграммы, 
фотографии и т.п. 
Составление 
библиографического 
описания. 
 

их обработка. Отбор 
литературных источников, 
работа с ними. Обобщение, 
структурирование и 
изложение 
информационного 
материала в УПИ. 
Оформление необходимых 
приложений. Составление 
библиографического 
описания. 
 

Создание и апробация проектного продукта 
Создание проектного 
продукта в соответствии с 
проектным замыслом и 
первичным описанием 
способа применения. 
Описание процесса создания 
и способа использования 
(применения) проектного 
продукта УПП, его 
полезности; итогов его 
апробации. 

Создание проектного 
продукта в соответствии с 
проектным замыслом и 
первичным описанием 
способа применения. 
Описание процесса создания 
и способа использования 
(применения) проектного 
продукта УДП, его 
полезности на основе 
выделенных критериев; 
итогов его апробации. 

Создание проектного 
продукта в соответствии с 
проектным замыслом и 
первичным описанием 
способа применения. 
Описание процесса 
создания и способа 
использования 
(применения) проектного 
продукта УПИ, его 
полезности на основе 
обозначенной 
функциональности, 
выделенных критериев и 
показателей; выявление и 
описание особенностей 
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апробации проектного 
продукта. 

Оформление учебного проекта 
Оформление УПП. 
Титульный лист. Введение: 
описание в сжатой форме 
темы, проблемы, проектного 
замысла, его актуальности и 
практической значимости, 
цели, задач, плана 
проектирования. Основная 
часть: описание проектных 
действий в соответствии с 
планом, включая описание 
апробации проектного 
продукта. Заключение: 
соответствие проектного 
продукта его замыслу. 
Список источников 
информации. Приложения. 

Оформление УДП. 
Титульный лист. Введение: 
отражение в сжатой форме 
основных положений 
проектирования. Основная 
часть: описание реализации 
проекта в соответствии с 
планом посредством перечня 
проектных действий, 
условий, ресурсов, 
промежуточных результатов. 
Заключение: описание и 
обоснование уровня 
соответствия полученного 
продукта и его замысла. 
Список источников 
информации. Приложения. 

Оформление УПИ. 
Титульный лист. Введение: 
описание в сжатой форме 
основных положений 
проектирования. Основная 
часть: описание 
соответствующего плану 
перечня проектных 
действий, условий, 
ресурсов, промежуточных 
результатов. Заключение: 
описание и обоснование 
соответствия уровня 
проектного продукта 
определяемым критериям и 
показателям; обозначение 
перспектив дальнейших 
преобразований. Список 
источников информации. 
Приложения. 

Презентация, демонстрация и защита учебного проекта 
Презентация – информация 
об основных положениях 
УПП, о ходе его реализации. 
Демонстрация и защита – 
показ проектного продукта с 
опорой на его описание, 
доказательство его 
полезности.  
Подготовка к вопросно-
ответной части защиты. 

Презентация – информация 
об основных положениях 
УДП, о ходе его реализации 
со зрительной опорой. 
Демонстрация и защита – 
показ проектного продукта с 
опорой на описание его 
качеств, характеристик, 
возможностей. Подготовка к 
вопросно-ответной части 
защиты. 

Презентация об основных 
положениях УПИ, его 
информационной части. 
Демонстрация и защита - 
показ проектного продукта 
с указанием его 
характеристик, качеств и 
эффектов от 
использования/применения
. Подготовка к вопросно-
ответной части защиты. 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Планирование реализации Программы 

3.1.1. Учебный план 

Необходимость составления учебного плана реализации Программы 

отсутствует, поскольку содержательные блоки и набор учебных тем 

практически повторяются из года в год, не изменяется и количество учебных 

часов на освоение отдельных учебных тем, меняется только соотношение 

теории и практики. 

3.1.2. Учебно-тематические планы 

5 - 6 классы 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Всего Т П   
Введение 1 0,5 0,5   

1 09 
Проектирование как вид 
учебно-познавательной 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
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деятельности. Общее 
представление об учебном 
проектировании. 
Направленность учебного 
проекта (информационный, 
практико-
ориентированный, 
творческий, 
комбинированный). 
Особенности учебного 
проекта-пробы. Проектная 
команда 

Проблема и проблемная ситуация 2 1 1   

2 09 

Представления о 
проблемной ситуации и 
проблеме проектирования. 
Рассмотрение вариантов 
проблемных ситуаций и 
проблем. 

1 1  Беседа-обзор  

3 09 

Описание проблемной 
ситуации и формулировка 
проблемы 
индивидуального/ 
группового учебного 
проекта-пробы (далее – 
УПП). 

1  1 
Практикум, 

консультации 
 

Тема и замысел учебного проекта 1 0,5 0,5   

4 09 

Выбор темы проекта. Тема 
и проектный замысел. 
Особенности 
формулирования темы. 
Рассмотрение вариантов 
формулировок тем. 
Формулирование темы 
УПП. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Проектный продукт 2 1 1   
5 10 Проектный продукт – то, 

что должно быть создано в 
результате проектной 
деятельности. 
Представление (образ) 
проектного продукта и его 
предназначение. Описание 
проектного продукта УПП 
и его предназначения. 

2 

1  Беседа-анализ  

6 10  1 
Практикум, 

консультации 

Текущий 
контроль. Зачет 
в форме защиты 
замысла УПП. 

Актуальность и практическая 
значимость учебного проекта 

1 0,5 0,5   

7 10 

Почему? – актуальность 
проекта. Для чего? – 
практическая значимость 
учебного проекта. 
Определение актуальности 
и практической значимости 
УПП. 

1 0,5 0,5 
Беседа-анализ 
Практикум-

консультация 
 

Цель и задачи учебного проекта 2 1 1   

8 10 
Цель проекта – это 
сформулированный в 

1 1  
Беседа-

сообщение 
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общем виде желаемый 
результат проектирования. 
Задачи – промежуточные 
шаги в достижении общей 
цели 

9 11 

Формулирование цели и 
задач проекта. 
Рассмотрение вариантов 
определения цели и задач 
проекта. Формулирование 
цели и задач УПП. 

1  1 
Практикум, 

консультации 
 

Описание и обоснование способа 
получения проектного продукта 

2 1 1   

10 11 
Требования к описанию 
способа получения 
проектного продукта, 
необходимых материалов и 
усилий. Получение и 
описание способа 
получения проектного 
продукта УПП. 

1 1  Беседа-анализ  

11 11 1  1 
Практикум, 

консультации 

Текущий 
контроль. Зачет 

в форме 
защиты. 
Способа 

получения 
проектного 
продукта. 

План проектирования 2 1 1   

12 11 
План проектирования – 
более подробное изложение 
этапов, шагов его 
осуществления. 
Составление плана УПП. 

1 1  
Беседа-

обобщение 
 

13 12 1  1 
Практикум, 

консультации 
 

Источники информации 6 0,5 5,5   

14 12 

Виды источников 
информации. Виды 
литературных источников 
информации. Изучение 
литературных источников: 
виды чтения, виды 
фиксирования информации. 
Библиографическое 
описание: правила 
составления. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

15 12 Поиск и отбор источников 
информации 
Отбор, обработка, 
обобщение информации 
Изложение информации в 
УПП. Список источников 
информации 

5  5 
Практикум, 

консультации 

 
16 12  
17 01  
18 01  

19 01  

Создание и апробация проектного 
продукта 

7  7   

20 02 Создание и апробация 
проектного продукта в 
соответствии с проектным 
замыслом и первичным 
описанием. Описание 
процесса создания, способа 
применения: итогов 
апробации проектного 
продукта. 

7  7 
Практикум, 

консультации 

 
21 02  
22 02  
23 02  
24 03  
25 03  

26 03 
Текущий 

контроль. Зачет 
в форме защиты 
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проектного 
продукта. 

Оформление учебного проекта 3  3   
27 04 Оформление УПП. 

Титульный лист. Введение: 
описание в сжатой форме 
темы, проблемы, 
проектного замысла, его 
актуальности и 
практической значимости, 
цели, задач, плана проекта. 
Основная часть: описание 
проектных действий в 
соответствии с планом, 
включая описание 
апробации проектного 
продукта. Заключение: 
соответствие проектного 
продукта его замыслу.   
Список источников 
информации. Приложения. 

3  3 
Практикум, 

консультации 

 
28 04  

29 04  

Презентация, демонстрация и 
защита учебного проекта 

3  3   

30 04 Подготовка презентации и 
защиты УПП. Критерии 
оценки УПП. 

3  3 
Практикум, 

консультации 

 
31 05  
32 05  
Итоговое занятие 2  2   
33 05 

Презентация и защита УПП 2  2 Конференция 

Промежуточная 
аттестация.  

Защита 
учебного 
проекта. 

34 05 

Итого 34 7 27   

7 – 8 классы 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов Форма 

занятия 
Форма 

контроля Всего Т П 
Вводный блок 1 0,5 0,5   

1 09 

Предназначение проектирования. 
Логики учебного проектирования 
как основание для технологии 
учебного проектирования. 
Соотнесение понятий учебное 
проектирование и учебный 
проект. Направленность учебного 
проекта. Особенности учебного 
проекта-пробы. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

Проблема и проблемная ситуация 2 0,5 1,5   

2 09 

Исходная проблемная ситуация и 
ее признаки. Проблема как 
противоречие, 
рассогласованность между 
наличным и желаемым или 
требуемым. Требование 
проблемы, условие проблемы. 
Определение и структура 

1 0,5 0,5 Беседа-обзор  



 

212 

 

проблемы. Формулировка 
проблемы. 

3 09 

Описание проблемной ситуации и 
формулировка проблемы 
индивидуального/ группового 
учебного проекта-пробы (далее – 
УДП). 

1  1 
Практикум, 
уточнения 

 

Тема и замысел учебного проекта 1 0,5 0,5   

4 09 

Идея – проектный замысел – тема. 
Основания для выбора темы. 
Требования к выбору темы. 
Замысел – определение способа 
решения конкретной проблемы, 
оформленный в виде некоего 
конечного продукта, который 
должен улучшить исходную 
ситуацию и разрешить 
изложенную проблему. 
Формулирование темы УДП. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Проектный продукт 2 1 1   
5 10 Проектный продукт – воплощение 

найденного оптимального способа 
решения проблемы. 
Представление (модель) 
проектного продукта, его 
предназначение и функции. 
Описание проектного продукта 
УДП и его предназначения. 

2 

1  Беседа-анализ  

6 10  1 
Практикум, 
уточнения 

Текущий 
контроль. Зачет 
в форме защиты 
замысла УДП. 

Актуальность и практическая 
значимость учебного проекта 

1 0,5 0,5   

7 10 

Определение и обоснованность 
актуальности учебного проекта, 
практической значимости 
учебного проекта. 
Определение актуальности и 
практической значимости УДП. 

1 0,5 0,5 
Беседа-анализ 

Практикум, 
уточнения 

 

Цель и задачи учебного проекта 2 1 1   

8 10 

Основные признаки цели. 
Требования к формулировке цели 
(то, что необходимо достичь и 
деятельность по достижению). 
Задачи –последовательность 
действий в достижении цели. 
Формулирование цели и задач 
проекта. Рассмотрение вариантов 
определения цели и задач 
проекта. 

1 1  
Беседа-

сообщение 
 

9 11 
Формулирование цели и задач 
УДП. 

1  1 
Практикум, 
уточнения 

 

Описание и обоснование способа 
получения проектного продукта 

2 0,5 1,5   

10 11 
Описание и обоснование способа 
получения проектного продукта, 
необходимых ресурсов, усилий, 
затрат. Привлечение 
дополнительных ресурсов при 
необходимости. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

11 11 1  1 
Практикум, 
уточнения 

Текущий 
контроль. Зачет 
в форме защиты 
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Получение и описание способа 
получения проектного продукта 
УДП. 

способа 
получения 
проектного 
продукта. 

План проектирования 2 0,5 1,5   

12 11 
Практический план – основа 
структуры проектной 
деятельности. Составление плана 
УДП с учетом его цели и задач. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

13 12 1  1 
Практикум, 
уточнения 

 

Источники информации 6  6   
14 12 Поиск и отбор источников 

информации. Отбор 
литературных источников. Работа 
с источниками, отбор 
необходимой информации, ее 
обработка, обобщение, 
структурирование и изложение в 
УДП. 
Дополнение информации 
иллюстративным материалом: 
схемы, модели, таблицы, 
диаграммы, фотографии и т.п. 
Составление библиографического 
описания. 

6  6 
Практикум, 
уточнения 

 
15 12  
16 12  
17 01  
18 01  

19 01  

Создание и апробация 
проектного продукта 

7  7   

20 02 

Выявление и описание способа 
использования (применения) 
проектного продукта УДП, его 
полезности на основе выделенных 
критериев. Описание процесса 
апробации проектного продукта. 

7  7 
Практикум, 
уточнения 

 
21 02  
22 02  
23 02  
24 03  
25 03  

26 03 

Текущий 
контроль. Зачет 

в форме 
апробации 
проектного 
продукта. 

Оформление учебного проекта 3  3   

27 04 

Оформление УДП. Титульный 
лист. Введение: отражение в 
сжатой форме основных 
положений проектирования.  
Основная часть: описание 
реализации проекта в 
соответствии с планом 
посредством перечня проектных 
действий, условий, ресурсов, 
промежуточных результатов. 
Заключение: описание и 
обоснование уровня соответствия 
полученного продукта и его 
замысла. Список источников 
информации. Приложения. 

3  3 
Практикум, 
уточнения 

 

28 04  

29 04  

Презентация, демонстрация и защита 
учебного проекта 

3  3   
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30 04 

Презентация – информация об 
основных положениях УДП, о 
ходе его реализации со 
зрительной опорой. Демонстрация 
и защита – показ проектного 
продукта с опорой на описание 
его качеств, характеристик, 
возможностей. Подготовка 
презентации и защиты УДП. 
Подготовка к вопросно-ответной 
части защиты. Критерии оценки 
защиты УДП. 

3  3 
Практикум, 
уточнения 

 

31 05  

32 05  

Итоговое занятие 2  2   
33 05 

Презентация и защита УДП 2  2 Конференция 

Промежуточная 
аттестация. 

Защита учебного 
проекта. 

34 05 

Итого 34 5 29   

9 – 10 классы 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Всег
о 

Т П 

Вводный блок 1 0,5 0,5   

1 09 

От знания – к познанию – к 
преобразованию: обоснование 
предназначения проектирования. 
Направленность учебного проекта. 
Общие правила проектирования. 
Типология учебных проектов. 
Особенности учебного проекта-
изобретения. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

Проблема и проблемная ситуация 2 0,5 1,5   

2 09 

Проблемная ситуация и проблема 
как начало проектирования. 
Проблема – ответ на вопрос: что 
меня не устраивает и что я хочу 
изменить. Субъективная и 
объективная проблема. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
обзор 

 

3 09 
Описание проблемной ситуации, 
определение проблемы учебного 
проекта-изобретения (далее –УПИ). 

1  1 
Практикум, 
комментари

и 
 

Тема и замысел учебного проекта 1 0,5 0,5   

4 09 

От идеи, проектного замысла – к 
определению темы проекта – к 
формулированию темы УПИ. 
Замысел – ответ на вопрос: как, 
посредством чего, каким способом 
я хочу изменить, преобразовать 
исходную ситуацию. Анализ 
соотношения проблемы и темы 
УПИ. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Проектный продукт 2 0,5 1,5   

5 10 
Проектный продукт – ответ на 
вопрос: каково средство или способ 

2 0,5  
Беседа-
анализ 
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6 10 

изменения, преобразования 
исходной ситуации. Описание 
(модель) проектного продукта 
УПИ, его качественные и 
количественные характеристики, 
его предназначение и 
функциональность. 

 1,5 
Практикум, 
комментари

и 

Текущий 
контроль. 

Зачет в 
форме 

защиты 
замысла 

УПИ. 
Актуальность и практическая значимость 
учебного проекта 

1  1   

7 10 

Определение степени важности, 
значимости, востребованности 
проекта для решения выявленной 
проблемы, практического значения 
применения проектного продукта и 
его полезности, а также перспектив 
его использования. Обоснование 
актуальности и практической 
значимости УПИ с учетом 
вышеизложенного. 

1  1 

Беседа-
анализ 

Практикум, 
комментари

и 

 

Цель и задачи учебного проекта 2 0,5 1,5   

8 10 
Цель – зачем и как я собираюсь 
делать этот проект; задачи – что я 
хочу сделать для этого. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

9 11 

Формулирование цели и задач 
УПИ. Прогнозирование продукта и 
результата проекта. Анализ 
соотношения проблемы, замысла, 
цели УПИ. 

1  1 
Практикум, 
комментари

и 
 

Описание и обоснование способа 
получения проектного продукта 

2 0,5 1,5   

10 11 Осознанное описание способа, 
метода, приема получения 
проектного продукта, анализ 
необходимых ресурсов, усилий, 
затрат; потребность в 
дополнительных ресурсах и 
способы их привлечения. Описание 
способа получения проектного 
продукта УПИ с учетом выше 
обозначенного. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
анализ 

 

11 11 1  1 
Практикум, 
комментари

и 

Текущий 
контроль. 

Зачет в 
форме 

защиты 
способа 

получения 
проектного 
продукта. 

План проектирования 2  2   

12 11 
Планирование УПИ – определение 
пути (вариантов пути) и 
последовательности продвижения 
от замысла – к реализации – к 
защите. Анализ соотношения плана, 
цели и задач УПИ. 

1  1 
Беседа-

обобщение 
 

13 12 1  1 
Практикум, 
комментари

и 
 

Источники информации 6  6   

14 12 
Поиск необходимых для 
осуществления проектирования 
источников информации и их 
обработка. Отбор литературных 
источников, работа с ними. 
Обобщение, структурирование и 
изложение информационного 

6  6 
Практикум, 
комментари

и 

 

15 12  

16 12  
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17 01 
материала в УПИ. Оформление 
необходимых приложений. 
Составление библиографического 
описания. 

 

18 01  

19 01  
Создание и апробация проектного 
продукта 

7  7   

20 02 

Выявление и описание способа 
использования (применения) 
проектного продукта УПИ, его 
полезности на основе обозначенной 
функциональности, выделенных 
критериев и показателей. 
Выявление и описание 
особенностей апробации 
проектного продукта. 

7  7 
Практикум, 
комментари

и 

 
21 02  
22 02  
23 02  
24 03  
25 03  

26 03 

Текущий 
контроль. 

Зачет в 
форме 

апробации 
проектного 
продукта. 

Оформление учебного проекта 3  3   

27 04 

Оформление УПИ. Титульный лист. 
Введение: описание в сжатой форме 
основных положений 
проектирования. Основная часть: 
описание соответствующего плану 
перечня проектных действий, 
условий, ресурсов, промежуточных 
результатов. Заключение: описание 
и обоснование соответствия уровня 
проектного продукта определяемым 
критериям и показателям; 
обозначение перспектив 
дальнейших преобразований. 
Список источников информации. 
Приложения. 

3  3 
Практикум, 
комментари

и 

 

28 04  

29 04  

Презентация, демонстрация и защита 
учебного проекта 

3  3   

30 04 

Презентация об основных 
положениях УПИ, его 
информационной части. 
Демонстрация и защита - показ 
проектного продукта с указанием 
его характеристик, качеств и 
эффектов от 
использования/применения. 
Подготовка к вопросно-ответной 
части защиты. Критерии оценки 
УПИ. 

3  3 
Практикум, 
комментари

и 

 

31 05  

32 05  

Итоговое занятие 2  2   
33 05 

Презентация и защита УПИ 2  2 
Конференци

я 

9 класс 
Промежуточ

ная 
аттестация. 

Защита 
учебного 

34 05 
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проекта. 10 
класс 

Аттестация 
по 

завершении 
изучения 

Программы. 
Защита 

учебного 
проекта. 

Итого 34 3 31  

3.1.3. Календарный учебный график. 

№ 
Наименование 

пункта 
Сроки Примечание 

1 Учебный год С 01.09 по 24.05 

Если 01.09. приходится на 
выходной день, то учебный 
год начинается в первый, 

следующий за ним, учебный 
день. Если 24.05. приходится 

на выходной день, то 
учебный год заканчивается в 
предыдущий учебный день. 

2 Учебные четверти 

1 четверть - 9 учебных недель 
2 четверть - 7 учебных недель 
3 четверть - 10 учебных недель 
4 четверть - 8 учебных недель 

Даты начала и завершения 
учебных четвертей 

конкретизируются ежегодно. 

3 Учебные недели 34  

4 Каникулы 

Осенние каникулы – 9 
календарных дней 

Зимние каникулы – 9 
календарных дней  

Весенние каникулы – 9 
календарных дней 

Летние каникулы – не менее 8 
недель 

Даты начала и завершения 
каникул конкретизируются 

ежегодно 

5 
Периодичность 
занятий 

1 раз в неделю  

6 Дни занятий 
Дни недели, в которые 

проводятся занятий 
Конкретизируются ежегодно 

расписанием занятий 
7 Время занятий Время проведения занятий 

8 
Продолжительность 
занятия 

45 минут  

9 
Продолжительность 
перемен между 
занятиями 

15 минут  

10 
Проведение 
промежуточной 
аттестации 

Во время завершающих 
занятий учебного года; во 

время проведения 
презентационных площадок 

Конкретизируется 
ежегодным графиком 

промежуточной аттестации. 

11 

Проведение 
аттестации по 
завершении 
изучения 
программы. 

Во время завершающих 
занятий учебного года; во 

время проведения 
презентационных площадок 

Конкретизируется 
ежегодным графиком 

аттестации по завершении 
изучения программ. 
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3.2. Организационно-педагогические особенности реализации 

Программы 

3.2.1. Организация учебных занятий 

Освоение Программы осуществляется через учебные занятия, на 

учебных занятиях, а также в виде самостоятельной работы, продолжающей 

и/или завершающей деятельность учебных занятий. Доминирующие формы 

проведения учебных занятий – беседа в ее разных вариантах и практикум. 

Беседа позволяет объединять теоретический и практический аспект освоения 

содержания Программы. В зависимости от характера содержания занятия, от 

цели и задач по его освоению осуществляется вариация предназначения и 

структуры беседы: беседа-сообщение, беседа-обзор, беседа-анализ, беседа-

обобщение. Беседа может иметь коллективный, групповой и индивидуальный 

характер в зависимости от появляющихся в ходе проектирования проблем или 

вопросов. Не менее важной является форма практикумов, представляющая 

собой сочетание самостоятельной учебно-проектной деятельности 

обучающихся и педагогического сопровождения этой деятельности. При этом 

характер и объем педагогического сопровождения проектной деятельности 

обучающихся в ходе практикумов видоизменяется от консультаций в первые 

годы изучения Программы, к уточнениям в третий и четвертый годы, к 

комментариям в заключительные годы.  

Ведущими технологиями организации занятий является сочетание 

учебного полилога при общем обсуждении содержательных аспектов и 

учебного диалога при самостоятельном учебном проектировании и 

педагогическом сопровождении этой деятельности. Учебный полилог 

предоставляет каждому его участнику возможность высказать 

дополнительную информацию, известную точку зрения или свое собственное 

суждение, мнение. Все участники полилога имеют равную по отношению к 

другим субъектную позицию, включая педагога, у которого помимо 

равноправного участника есть еще одна роль – дирижера полилога. Учебный 

диалог позволяет дифференцировать педагогу свой вариант сопровождения 

как по годам изучения Программы, так и на индивидуальном уровне в 

зависимости от запроса обучающегося.  

Основополагающие методы, используемые при изучении Программы – 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский, сочетающиеся в 

зависимости от учебной ситуации с объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным. 

Определяющим весь характер структурирования и наполнения 

содержания Программы и организации ее освоения является системно-

деятельностный подход: блок «Логика учебного проектирования» 

рассматривает проектирование как систему взаимообусловленных и 

взаимосвязанных его элементов, а блок «Технология учебного 

проектирования» отражает проектную деятельность обучающихся, 

осуществляемую поэтапно через совокупность соответствующих каждому 

этапу учебных действий. Большое значение при этом имеет принцип 
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доминанты, который определяет соотношение роли педагога и обучающегося 

в процессе овладения содержанием Программы: увеличение доли 

самостоятельности обучающегося при осуществлении учебного 

проектирования и смене позиции педагога: от управления к тьюторскому 

сопровождению. 

Выбор образовательных продуктов, создаваемых обучающимися при 

изучении Программы, обусловлен ее содержанием. На первом этапе 

проектирования в возрасте 5 – 6 классов не обойтись без специальной 

инициирующей работы со стороны взрослых – руководителей проектов-проб. 

Связано это с тем, что проектная деятельность и проектная инициатива – это 

не «физиологическая потребность», а культурная способность, возникнуть и 

культивироваться она может лишь в специально организованном 

пространстве и специально организованной деятельности. Затем эта 

деятельность усложняется и выходит на уровень дизайн-проектов и 

завершается разработкой проектов-изобретений заключительных лет, более 

глубоких по своему содержанию и спектру проектного инструментария. 

Получаемый при этом опыт важен не только при получении основного и 

среднего общего образования, но и в дальнейшем при получении 

профессионального образования, да и вообще в жизни.  

3.2.2. Контрольно-оценочная деятельность 

Основные подходы, применяемые в оценочной деятельности: 

констатирующее оценивание и формирующее оценивание. Ведущая 

технология оценочной деятельности: критериальное оценивание. Контрольно-

оценочной деятельности подлежат предметные образовательные результаты; 

аналитико-оценочной деятельности – метапредметные и личностные 

образовательные результаты. 

Контроль и оценка предметных образовательных результатов 

Главным в оценке предметных образовательных результатов является 

практический аспект освоения Программы, представляющий собой 

совокупность знаний и учебных действий, сгруппированных по этапам 

учебно-проектной деятельности. Основными приоритетами учебно-проектной 

деятельности являются: проектный замысел; определение способа, метода, 

приема получения проектного продукта; апробация проектного продукта с 

учетом его основных характеристик и критериев оценки; завершающий этап 

учебного проектирования – защита учебного проекта. Выделенные 

приоритеты подвергаются текущему контролю и оценке, для чего 

используется форма зачета и двухбалльная оценочная шкала «зачет-незачет». 

Важную роль имеет словесная форма оценки педагога, взаимооценки 

отдельных учебных действий обучающихся в процессе изучения Программы, 

выраженная оценочными фразами с комментариями и аргументами. 

Защита учебного проекта является формой промежуточной аттестации 

по итогам каждого учебного года и формой аттестации по завершении 

изучения Программы. 
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При защите проекта-пробы оценивается лишь наличие (а не качество) 

отдельных элементов описания проектной деятельности: проблемная сторона 

взятого за основу объекта проектирования, существующего в культуре; цель и 

план создания продукта-аналога в качестве проектного замысла. Оценочные 

требования в формате поддерживающей оценки в рамках данной деятельности 

целесообразно предъявлять только к качеству созданного продукта: к 

определению способа получения проектного продукта, к описанию 

полученного продукта с выделением основных качеств/характеристик; к 

демонстрации возможностей применения/использования продукта. За счёт 

внешней оценки происходит «встреча» замысла и реализации. То есть 

возникает возможность оценить: сильные/слабые стороны проектного 

замысла и способа его реализации. На этом же возрастном этапе могут 

появляться работы, отличающиеся своей оригинальностью. Это означает, что 

тот или иной проектный продукт создан по образу и подобию продукта 

(объекта проектирования), существующего в культуре, но имеет, тем не менее, 

некоторые оригинальные черты. Это второй показатель оценки проектного 

продукта младших подростков в формате проекта-пробы.  

При защите дизайн-проектов увеличивается спектр оценочных 

критериев и показателей. В презентации проектной деятельности оценивается: 

качество описания объекта-прототипа; обоснованность выделения 

проблемных аспектов (качеств, характеристик, способа/-ов использования) 

данного объекта; цель и обоснованность его преобразования; этапы 

преобразовательных действий и качество их описания. Оценочные требования 

к качеству преобразованного продукта включают: демонстрацию новых 

качеств, характеристик, способов применения/использования; обоснованность 

их преобразующей функции; оригинальность самого преобразования и 

преобразованного продукта. При данном варианте проектирования спектр 

критериев и показателей оценки проектной деятельности и проектного 

продукта представлен в еще более развернутом варианте, учитывающем не 

только наличие требуемых структурных компонентов проектирования, но и 

качество их представленности. 

Проектная деятельность созидательного изобретательского уровня (и ее 

презентация) оценивается по более высоким требованиям к качеству 

компонентов проектной деятельности: анализа исходной ситуации, 

породившей проектный замысел; описания основополагающей проблемы; 

обоснованности проектной идеи/замысла; выявления актуальности и 

практической значимости проекта; определения цели и задач проектной 

деятельности; выделения необходимых этапов и действий в процессе 

проектирования (плана проектной деятельности); описания реализации 

выделенных этапов и действий и их ресурсного обеспечения. Само название 

проекта говорит о самостоятельной творческой деятельности как на уровне 

замысла создаваемого продукта, его описания, так и осуществления этого 

замысла. Демонстрация проектного продукта оценивается по качеству: 

описания внешней формы и внутреннего строения или содержания проектного 
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продукта; описания его качеств, характеристик, возможностей; демонстрации 

использования проектного продукта с указанием эффектов этого 

использования; описания преобразованной за счет проектной деятельности 

исходной ситуации. 

Такой оценочный подход при защите учебного проекта требует 

использования дифференцированных оценочных листов, составленных на 

основе выделенных компонентов проектной деятельности, их оценочных 

критериев, показателей и соответствующих им баллов для каждого типа 

учебного проекта. Многобалльная система может переводиться в 

пятибалльную, уровневую или в двухбалльную (зачет/незачет). Оценочные 

листы используются при промежуточной аттестации и аттестации по 

завершении изучения Программы, а их отдельные качественные 

характеристики могут быть опорой при текущем контроле, который 

используется в зачетной форме по выделенным выше приоритетам учебного 

проектирования на основе двухбалльной оценочной системы – зачет/незачет. 

Оценка «зачет» при промежуточной аттестации и аттестации по завершении 

изучения Программы может комментироваться с применением уровневой 

оценки: «программа (такого-то учебного года или вся программа) освоена «на 

базовом уровне», «на повышенном уровне», «на высоком уровне». 

Поскольку основные образовательные продукты (учебные проекты) 

раскрывают индивидуальный вариант и уровень освоения содержания 

Программы, продуктивным является ведение каждым обучающимся 

«Портфеля образовательных продуктов» (далее – Портфель) с 5 по 10 класс. 

Портфель может аккумулировать помимо готовых работ и материалы 

методического обеспечения проектной деятельности (памятки, рекомендации, 

алгоритмы действий и т.п.). 

Анализ и оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

В рамках реализации данной Программы проводится анализ и оценка 

сформированности метапредметных образовательных результатов, наиболее 

значимых для освоения программного содержания.  

Познавательные УУД:  

сформированность базовых логических действий: работать с 

содержанием понятий, устанавливать отношения между понятиями; выбирать 

способ и алгоритм решения учебной задачи;  

сформированность базовых исследовательских действий: 

формулировать обобщения и выводы, оценивать их достоверность; 

сформированность навыков работы с информацией: выявлять дефициты 

информации; осуществлять поиск, отбор, систематизацию необходимой 

информации; представлять информацию в разных знаковых системах. 

Коммуникативные УУД: сформированность социальных навыков:  

навыков общения: выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 
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отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; публично представлять результаты выполненной деятельности; 

навыков совместной деятельности: работать в команде (планировать, 

распределять, организовывать, оценивать вклад каждого в достижение 

результатов).  

Регулятивные УУД: сформированность жизненных навыков личности:  

самоорганизованность; самоконтроль; принятие себя и других. 

ИКТ-компетентность: искать и использовать информационные ресурсы, 

компьютерные технологии; создавать информационные ресурсы разного типа; 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Основная система анализа и оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов – мониторинг; оценочная шкала – уровневая с 

выделением трех уровней: «проявляется всегда», «проявляется иногда», «не 

проявляется» (мониторинговый лист прилагается).  

Анализ и оценка сформированности личностных образовательных 

результатов 

В образовательном процессе используется ограниченная 

персонифицированная оценка уровня сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся через показатели:  

проявление активной позиции в процессе освоения Программы; 

готовность к учебно-познавательной деятельности; 

способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

прилежание и ответственность за свои слова, дела, поступки и 

результаты деятельности;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

При этом основная применяемая система анализа и оценки – 

мониторинг, оценочная шкала – уровневая с выделением трех уровней: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

(мониторинговый лист прилагается). 

Изучение сформированности ценностных ориентаций обучающихся не 

является задачей Программы и осуществляется на основе «Методики 

исследования ценностных ориентаций» П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. 

В. Кулешовой в системе дополнительного образования кадетского корпуса в 

целом. 

4. Условия реализации Программы 

4.1 Информационно-методические условия 

В процессе освоения Программы используются следующие 

методические материалы, отражающие содержательное и иллюстративное 

наполнение: 

методические рекомендации С.Г. Воровщикова, М.М. Новожиловой 

«Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать», М., 2007; 

методические рекомендации «Организации учебной проектно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях», 
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составители: Куляшкина Н.В., директор Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ»); 

Кулдарева Н.П., методист МКУ «ИМЦ», Бугуруслан., 2022; 

учебное пособие А.Н. Юшкова «Учебные проекты на материале 

естественно-научных дисциплин», СПб., 2015; 

методические рекомендации по преподаванию курса «Основы 

проектной деятельности школьника» под редакцией Е.Я Когана, Самара., 

2006. 

В качестве раздаточного учебно-иллюстративного материала 

используются образцы оформленных учебных проектов (отдельные их 

фрагменты) и проектных продуктов; материалы, применяемые при 

проектировании: иллюстрации, схемы, таблицы, рисунки, фотографии, 

презентации и т.п.  

Дополнительные источники информации определяются выбором тем 

учебного проектирования.  

4.2 Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, отвечающий 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам. В процессе освоения 

отдельных учебных тем Программы возможно участи учителей-

предметников. 

4.3 Материально-технические условия 

Для более продуктивного освоения Программы желательно наличие 

отдельного кабинета-лаборатории, имеющего соответствующее оформление, 

наполнение и техническое оснащение. 

Необходимое оборудование: 

классная доска с креплениями для таблиц, настенная доска с набором 

приспособлений для крепления иллюстративного материала;  

интерактивная доска (по возможности); 

персональный компьютер со сканером и принтером для педагога и не 

менее 10 персональных компьютеров для обучающихся; 

столы и стулья для обучающихся и для педагога (мобильные по-

возможности).  
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Приложения 1 

Оценочный лист защиты проекта-пробы 

№ Компоненты, аспекты Критерии, показатели 
Оценочная 

шкала 
Оценка 

1 Проектная деятельность (проект) 

1.1. Пояснительная записка 
указание темы, автора, 
руководителя проекта 

от 0 до 3 баллов  

1.2. 
Проблемная сторона 
взятого за основу 
объекта проектирования 

наличие, четкость, ясность 
описания 

от 0 до 5 баллов  

1.3. 
Цель создания продукта-
аналога 

четкость и ясность 
формулировки с отражением 
замысла 

от 0 до 5 баллов  

1.4. 
План создания 
продукта-аналога 

выделение этапов и 
соответствующих действий, 
ориентированных на 
достижение цели 

от 0 до 5 баллов  

1.5. Реализация плана 
описание реализации плана с 
указанием необходимых для 
реализации условий 

от 0 до 5 баллов  

1.6 
Список используемых 
источников 

объем и правильность 
оформления 

от 0 до 3 баллов  

2. Проектный продукт 

2.1. 

Описание полученного 
продукта с выделением 
основных качеств/ 
характеристик, 
возможностей, 
оригинальности 

полнота описания продукта с 
выделением основных 
(измененных, 
преобразованных) качеств/ 
характеристик, возможностей 
продукта 

от 0 до 5 баллов  

2.2. Демонстрация продукта 
демонстрация возможностей 
применения/использования 
продукта 

от 0 до 5 баллов  

2.3. 
Полнота реализации 
(соотнесение цели и 
полученного продукта) 

выделение сильных/слабых 
сторон проектного замысла 
(цели); 
оптимальность способа 
реализации замысла (цели) 

от 0 до 3 баллов 
 
 

от 0 до 3 

баллов 

 

3. Защита 

3.1. Защита проекта 
полнота, опора на 
презентационные слайды 

от 0 до 5 баллов  

3.2. Защита продукта 

демонстративность 
(использование разнообразных 
иллюстративных средств); 
оригинальность продукта 

от 0 до 5 баллов 
 
 

от 0 до 5 баллов 

 

Итоговая оценка: высокий уровень/отлично 
достаточный уровень/хорошо 

низкий уровень/удовлетворительно 
не оценивается 

45 – 57 баллов 
32 – 44 баллов 
24 – 31 баллов 
20 – ниже баллов 



 

Приложение 2 

Оценочный лист защиты дизайн-проекта 

№ Компоненты, аспекты Критерии, показатели 
Оценочная 

шкала 
Оценка 

1 Проектная деятельность (проект) 

1.1. Пояснительная записка 
указание темы, автора, 
руководителя проекта 

от 0 до 3 
баллов 

 

1.2. 
Проблемная сторона 
взятого за основу объекта 
проектирования 

полнота описания 
от 0 до 5 
баллов 

 

1.3. Цель преобразования 
полнота отражения замысла, 
обоснованность преобразования 

от 0 до 5 
баллов 

 

1.4. 
План создания продукта-
аналога 

полнота указанных этапов и 
соответствующих действий, 
ориентированных на достижение 
цели 

от 0 до 5 
баллов 

 

1.5. Реализация плана 

полнота и достаточность 
описания реализации проекта в 
соответствии с планом, с учетом 
необходимых для реализации 
условий 

от 0 до 5 
баллов 

 

1.6. 
Список источников 
информации 

полнота и правильность 
оформления 

от 0 до 3 
баллов 

 

2. Проектный продукт 

2.1. 

Описание полученного 
продукта с выделением 
основных качеств/ 
характеристик, 
возможностей 

полнота описания продукта с 
выделением измененных, 
преобразованных качеств/ 
характеристик, возможностей 

от 0 до 5 
баллов 

 

2.2. Демонстрация продукта 

полнота описания возможностей, 
вариантов 
применения/использования 
продукта 

от 0 до 5 
баллов 

 

2.3. 

Полнота реализации 
(соотнесение цели и 
полученного продукта) 
 

выделение сильных/слабых 
сторон проектного замысла 
(цели) 
оптимальность способа 
реализации замысла (цели) 

от 0 до 5 
баллов 

 
от 0 до 5 
баллов 

 

3. Защита 

3.1. Защита проекта 

полнота; 
обоснованность; 
опора на презентационные 
слайды 

от 0 до 6 
баллов (от 0 
до 2 баллов 
за каждый 
критерий) 

 

3.2. Защита продукта 

демонстрация качеств и 
возможностей продукта; 
описание эффектов 
использования/применения 
продукта; 
оригинальность продукта 

от 0 до 5 
баллов 

от 0 до 5 
баллов 

 
от 0 до 5 
баллов 

 

Итоговая оценка: высокий уровень/отлично 
достаточный уровень/хорошо 

низкий уровень/удовлетворительно 
не оценивается 

52 – 67 баллов 
39 – 51 баллов 
26 – 38 баллов 
25 и ниже баллов 



 

Приложение 3 

Оценочный лист защиты проекта-изобретения 

№ Компоненты, аспекты Критерии, показатели 
Оценочная 

шкала 
Оценка 

1 Проектная деятельность (проект) 

1.1. Пояснительная записка 
указание направленности, темы, 
автора, руководителя проекта 

от 0 до 3 
баллов 

 

1.2. 

Описание проблемной 
ситуации, исходной 
проблемы, проектной 
идеи/замысла 

полнота описания 
от 0 до 5 
баллов 

 

1.3. Актуальность проекта полнота раскрытия 
от 0 до 3 
баллов 

 

1.4. 
Практическая значимость 
проекта 

полнота раскрытия 
от 0 до 3 
баллов 

 

1.5. Цель проекта 
полнота отражения замысла, 
четкость и ясность 
формулировки 

от 0 до 5 
баллов 

 

1.6. Задачи проекта 
Полнота, последовательность и 
обоснованность 

от 0 до 5 
баллов 

 

1.7. 
План проектной 
деятельности 

полнота и логичность 
выделенных этапов и 
соответствующих им действий, 
направленность на достижение 
цели 

от 0 до 5 
баллов 

 

1.8. Реализация плана 

полнота и достаточность 
описания реализации плана; 
обоснованность взаимосвязи 
этапов, действий и необходимых 
для реализации условий 
(ресурсов) 

от 0 до 5 
баллов  

от 0 до 5 
баллов 

 

1.9 
Список используемых 
источников информации 

объем и правильность 
оформления 

от 0 до 3 
баллов 

 

2. Проектный продукт 

2.1. 
Описание и демонстрация 
проектного продукта 
 

полнота описания внешней 
формы и внутреннего строения 
или содержания проектного 
продукта, его качеств/ 
характеристик; 
выделение основных 
возможностей продукта по его 
применению/ использованию 

от 0 до 5 
баллов 

 
 
 

от 0 до 5 
баллов 

 

2.2. 

Полнота реализации 
(соотнесение цели и 
полученного продукта) 
 

выделение сильных/слабых 
сторон проектного замысла 
(цели); 
оптимальность способа 
реализации замысла (цели) 

от 0 до 3 
баллов 

 
от 0 до 3 
баллов 

 

3. Защита 

3.1. Защита проекта 

полнота; логичность; 
обоснованность; 
опора на презентационные 
слайды 

от 0 до 8 
баллов (от 0 
до 2 баллов 
за каждый 
критерий) 
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3.2. 
Защита проектного 
продукта 

иллюстративность внешних и 
внутренних качеств, 
характеристик продукта; 
демонстративность 
возможностей 
использования/применения 
продукта; 
оригинальность продукта; 
 
описание эффектов 
использования/применения 
продукта для преобразованной 
исходной ситуации 

от 0 до 5 
баллов 

 
от 0 до 5 
баллов 

 
 

от 0 до 3 
баллов 

 
от 0 до 5 
баллов 

 

3.3. 
Управление временем, 
выделенным на защиту 

краткость, четкость в изложении 
7-10 минут 

от 0 до 3 
баллов 

 

Итоговая оценка: высокий уровень/отлично 
достаточный уровень/хорошо 

низкий уровень/удовлетворительно 
не оценивается 

67 – 87 баллов 
46 – 66 баллов 
35 – 45 баллов 
34 и ниже баллов 



 

Приложение 4 

Мониторинговый лист сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся Перечень метапредметных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень метапредметных образовательных результатов (краткий 

вариант для таблицы): 

познавательные УУД:  

работа с понятиями; 

выбор способа и алгоритма решения учебной задачи;  

формулировка и оценка достоверности обобщений и выводов; 

работа с информацией; 

коммуникативные УУД:  

навыки общения; 

навыки совместной деятельности; 

регулятивные УУД:  

жизненные навыки: само организованность; самоконтроль;  

ИКТ-компетентность:  

использование информационных ресурсов, компьютерных технологий; 

создание информационных ресурсов разного типа. 

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных метапредметных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП. 



 

Приложение 5 

Мониторинговый лист сформированности личностных образовательных 

результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся Перечень личностных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень личностных образовательных результатов (краткий вариант 

для таблицы): 

активная позиция; 

потребность и готовность к УПД; 

способность выбирать свою ОТ;  

прилежание и ответственность;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных личностных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП.  
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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа/программа курса 

внеурочной деятельности – интегрированная программа «Школа младших 

командиров» (далее – Программа) предназначена для освоения 

обучающимися 5–9 классов кадетских корпусов Красноярского края с целью 

их подготовки к военной или иной государственной службе (в соответствии со 

статьей 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Программа отражает содержательно-организационный аспект 

функционирования института младших командиров в кадетских корпусах 

Красноярского края и обеспечивает деятельность Школы младших командиров, 

направленной на разноплановую подготовку кадет к осмыслению и 

исполнению обязанностей младших командиров в кадетских подразделениях: 

командир учебного отделения, заместитель командира учебного взвода. 

Программа разработана на основе: 

дополнительной общеразвивающей программы/программы курса 

внеурочной деятельности – интегрированной программы «Основы военной 

подготовки»; 

материалов диссертации Миронова В.Н. «Кадетские образовательные 

учреждения в России: история и современность»; 

методических рекомендаций по реализации военизированной 

составляющей кадетского образования «Общекадетский устав» (для кадетских 

корпусов Красноярского края). 

Общая характеристика Программы 

Направленность Программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения: базовый.  

Адресат: кадеты 11-16 лет (5-9 классы); особой подготовки для освоения 

не требуется.  

Наполняемость группы: не более 25 обучающихся. 

Срок реализации: 5 лет; 10 часов на один учебный год, 50 часов за весь 

период обучения. Реализация Программы осуществляется в 5 классе в 3-ей 

четверти, в 6 – 9-х классах – в первой четверти учебного года. 

Формы освоения: очная; допустимо при необходимости использование 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения; могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

Периодичность учебных занятий: 1 раз в неделю; время занятий: 45 

минут.  

Актуальность Программы 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа является 

своеобразным приложением к дополнительной общеразвивающей 

программе/программе курса внеурочной деятельности – интегрированной 
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программе «Основы военной подготовки» и ориентирована на углубление и 

расширение определенного спектра ее предметных образовательных 

результатов. 

Программа является своеобразной школой управления, поскольку 

предназначена для кадет, претендующих и занимающих должности младших 

командиров, и предваряет их назначение на данные должности.  

Новизна, отличительные особенности Программы 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа напрямую 

связана с его предназначением, целевыми ориентирами, военизированной 

спецификой, гендерным аспектом. Отсюда предназначение Программы – 

обеспечение смысловых и содержательно-организационных основ 

функционирования института младших командиров в кадетских корпусах 

Красноярского края. Программой предусмотрено создание и 

функционирование штаба кадетского корпуса – органа самоуправления в 

реализации военизированной составляющей кадетского образования, 

объединяющего младших командиров кадетских подразделений. Программа 

также предусматривает разработку и утверждение нормативных документов, 

регламентирующих выше обозначенные аспекты деятельности: «Устава 

института младших командиров кадетского корпуса», «Кодекса чести 

младших командиров кадетского корпуса». «Положения о штабе кадетского 

корпуса». 

Своеобразием содержания Программы является ее построение на основе 

концентрического принципа: одинаковый набор выделенных учебных тем 

содержательно углубляется и усложняется в каждый последующий год 

изучения. Этот же принцип позволяет указанной категории кадет включаться 

в освоение данной Программы в любой учебный год. 

1. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

подготовка кадет к осознанному выполнению усложняющихся из года в 

год обязанностей и обязательств младших командиров кадетских 

подразделений. 

Задачи Программы: 

понимание значения и роли института младших командиров в кадетском 

корпусе; 

осознанное освоение обязанностей и обязательств младшего командира; 

осознание ответственности не только за себя – свои слова, дела, 

поступки, но и за других кадет в рамках своих обязанностей и обязательств; 

освоение комплекса конкретных действий, необходимых младшему 

командиру для выполнения своих обязанностей, и их совершенствование; 

привитие гордости за полученное звание младшего командира 

кадетского корпуса и развитие соответствующих лидерских качеств, позиций, 

действий. 

1.2. Планируемые образовательные результаты 
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Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе.  

Общечеловеческие ценности, закрепленные в Конституции РФ, 

включают: Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, 

Гражданственность, Служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, 

Приоритет духовного над материальны, Гуманизм, Милосердие, 

Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и взаимоуважение. В целях 

определения ценностных ориентиров воспитания указанные ценности можно 

сгруппировать следующим образом: 

Жизнь: Приоритет духовного над материальным, Крепкая семья, 

Созидательный труд. 

Отечество: Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. 

Общество: Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, 

Взаимопомощь и взаимоуважение. 

Человек: Достоинство, Права и свободы человека, Высокие 

нравственные идеалы. 

Отсюда личностные результаты обучающихся как готовность 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, моральных норм и 

правил могут проявляться посредством: 

знания и понимания общечеловеческих ценностей; 

проявляемых отношений на основе общечеловеческих ценностей; 

осуществляемой деятельности с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, моральные нормы и правила. 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие. 

Личностные результаты Показатели сформированности 
1. Ценностные 
ориентации, моральные 
нормы и правила. 

Их знание, понимание, иерархия, приобщение к ним. 

2. Отношение к окружающей действительности: 
- к Малой и Большой 
Родине 

патриотизм, гражданственность;  
интерес к познанию истории, традиций, культуры, природы; 
современного состояния и приоритетов развития;  
готовность к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще; 

- к окружающим людям: 
- к семье, родным и 
близким  

любовь, уважение к старшим, забота о младших; 
взаимопонимание, терпеливость;  
общие дела и интересы; 
семейные истории, традиции, реликвии;  

- к друзьям, к своему 
коллективу 

гуманизм, уважение, дружелюбие, доброта; 
уважение к старшим, забота о младших; 

- к обществу осознание многонациональности и многоконфессиональности 
российского общества; 
осознание гражданской идентичности; 
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- к своему делу ответственность за свои слова, дела, поступки; за порученное 
дело и его результаты;  
трудолюбие, активная позиция; 
умение работать в команде, выполнять различные роли и 
поручения; 
стремление к познанию и совершенствованию своего занятия, 
дела; 

- к себе самопознание, определение своих интересов, устремлений;  
чувство собственного достоинства; 
забота о своем здоровье;  
оптимизм, креативность; 
самокритичность и самоконтроль.  

3.  Деятельность: 
- учебно-познавательная познавательная целеустремленность и самостоятельность; 

овладение учебными действиями и познавательными 
процессами;  
овладение языковой и читательской культурой как средством 
познания мира; 
овладение основными навыками исследовательской и 
проектной деятельности; 

- по интересам выявление своих интересов, склонностей, способностей и 
определение путей и способов их развития; 
определение индивидуальной образовательной траектории, 
анализ и результаты ее реализации; 
профессиональная ориентация, профессиональное 
определение; 

- общение открытость к общению;  
владение культурой общения и ее соблюдение; умение 
выражать себя, свое мнение;  
умение выслушать и понять собеседника;  

- поведение соблюдение норм и правил поведения в различных ситуациях;  
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков;  
умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 
управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права 
на ошибку и такого же права другого человека. 

Метапредметные образовательные результаты 

Познавательные УУД: овладение познавательными УУД обеспечивает 

сформированность базовых логических и исследовательских действий, 

навыков работы с информацией, что в целом способствует развитию учебно-

познавательной деятельности.  

1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объекта (явления); 

выявлять дефициты информации, данные, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении объектов, 

явлений, процессов; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

строить схемы, алгоритмы действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

3) Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД: овладение системой коммуникативных УУД 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

1) Общение: 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненной деятельности; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 



 

237 

 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД: освоенная система регулятивных УУД 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 
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различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая. 

ИКТ-компетентность: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену, этические и правовые 

нормы, правила информационной безопасности. 

Предметные результаты отражают освоенные знания и действия 

обучающихся в рамках указанных содержательных учебных тем Программы 

и классов их освоения. 

«Особенности кадетского корпуса»: 

5 класс: знать и понимать основные особенности кадетского корпуса; 

6 класс: уметь выделять все особенности кадетского корпуса и их 

классифицировать (целевые, организационные, содержательные, 

обеспечивающие; отражающие военизированную составляющую кадетского 

образования); 

7 класс: уметь выделять предназначение особенностей кадетского 

корпуса; 

8 класс: выделять и характеризовать особенности организации 

образовательной деятельности в кадетском корпусе (особенности обучения, 

воспитания, процессов жизнедеятельности: проживания, питания, 

обеспечения форменной одеждой, медицинского сопровождения); 

9 класс: выделять и понимать смысловую нагрузку особенностей 

кадетского корпуса. 

«Военизированная составляющая кадетского образования»: 
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5 класс: иметь представление о военизированной составляющей 

кадетского образования и каждого кадетского корпуса и выделять ее общие 

особенности; 

6 класс: выделять структурные элементы военизированной 

составляющей;  

7 класс: понимать и раскрывать содержательное наполнение элементов 

военизированной составляющей; 

8 класс: понимать и раскрывать предназначение элементов 

военизированной составляющей; 

9 класс: понимать и раскрывать смысловую нагрузку элементов 

военизированной составляющей. 

«Субъекты военизированной составляющей кадетского 

образования»:  

5 класс: иметь общие представления о субъектах военизированной 

составляющей; их специальных названиях, должностях, званиях; 

6 класс: выделять отдельные группы субъектов военизированной 

составляющей и их характеризовать; 

7 класс: выделять права и обязанности отдельных групп субъектов 

военизированной составляющей; 

8 класс: выделять задачи отдельных групп субъектов военизированной 

составляющей; 

9 класс: выделять уровни ответственности отдельных групп субъектов 

военизированной составляющей. 

«Институт младших командиров»: 

5 класс: обобщать понимание содержания понятия «институт младших 

командиров» и полученные представления о нем;  

6 класс: выделять предназначение и задачи института младших 

командиров;  

7 класс: выделять функции института младших командиров;  

8 класс: понимать предназначение и задачи «Школы младших 

командиров»;  

9 класс: выделять и осознавать полученный опыт младших командиров 

и его значение. 

«Права младших командиров»: 

5 класс: знать права младших командиров; 

6 класс: выделять отличия в сравнении прав кадет и прав младших 

командиров; 

7 класс: понимать, каких действий младшего командира требуют от него 

его права;  

8 класс: понимать, что дают младшему командиру его права; 

9 класс: понимать смысловую нагрузку прав младших командиров. 

«Обязанности младших командиров»: 

5 класс: знать обязанности младших командиров; 
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6 класс: выделять отличия в сравнении обязанностей кадет и 

обязанностей младших командиров; 

7 класс: понимать, каких действий младшего командира требуют от него 

его обязанности;  

8 класс: понимать, что дают младшему командиру его обязанности; 

9 класс: выделять и понимать смысловую нагрузку обязанностей 

младших командиров. 

«Обязательства младших командиров»: 

5 класс: выделять обязательства младших командиров, понимать 

отличие обязанностей (то, что должны делать) и обязательств (то, что 

принимаем на себя и обещаем сделать); 

6 класс: выделять отличия обязательств кадет и обязательств младших 

командиров; 

7 класс: понимать, каких действий младшего командира требуют от него 

его обязательства; 

8 класс: понимать, как и на каких основаниях возрастает спектр 

обязательств младших командиров с возрастом; 

9 класс: выделять и понимать смысловую нагрузку обязательств 

младших командиров. 

«Взаимоотношения субъектов военизированной составляющей»: 

5 класс: иметь представление об основах взаимоотношений субъектов 

военизированной составляющей (единоначалие, регламентированность, 

дисциплинированность); 

6 класс: понимать назначение и алгоритм выполнения 

регламентированных действий. 

7 класс: понимать назначение и алгоритм выполнения 

регламентированных порядков; 

8 класс: знать меры поощрения и дисциплинарного взыскания, порядок 

их применения; 

9 класс: выделять и осознавать смысловую нагрузку основ 

взаимоотношений субъектов военизированной составляющей. 

«Роль младшего командира в жизнедеятельности кадетского 

подразделения»: 

5 класс: понимать, зачем нужен младший командир в кадетском 

подразделении; 

6 класс: понимать, какова роль командира учебного отделения; 

заместителя командира кадетского взвода; 

7 класс: понимать назначение Штаба кадетского корпуса как органа 

управления реализацией военизированной составляющей и объединяющего 

младших командиров; 

8 класс: знать и понимать аспекты «Положения о штабе кадетского 

корпуса»; 

9 класс: понимать позиции и смыслы «Устава института младших 

командиров кадетского корпуса». 
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«Личность младшего командира»; 

5 класс: понимать, кто достоин быть младшим командиром; выделять 

основные требования к кандидату на должность младшего командира; 

6 класс: выделять необходимые личностные качества младшего 

командира; 

7 класс: выделять необходимый уровень культуры проявления 

личностных качеств младшего командира: правил и норм отношений, 

общения, поведения; 

8 класс: представлять, описывать и обосновывать необходимый образ 

младшего командира кадетского корпуса и его слагаемые; 

9 класс: понимать позиции и смыслы «Кодекса чести младших 

командиров кадетского корпуса». 

Предметные результаты по годам обучения 

Подробное описание предметных результатов по учебным темам 

Программы, выделение тематики по классам изучения дает возможность легко 

выделять соответствующие им предметные результаты и не требует их 

вынесения в отдельный раздел Программы. 

2. Содержательный раздел Программы 

Тема 1. «Особенности кадетского корпуса» 

5 класс. Кадетский корпус: основные особенности учреждения. 

6 класс. Кадетский корпус: особенности учреждения. 

7 класс. Кадетский корпус: особенности учреждения и их 

предназначение. 

8 класс. Кадетский корпус: особенности организации образовательной 

деятельности. 

9 класс. Кадетский корпус: особенности учреждения и их смысловая 

нагрузка. 

Тема 2. «Военизированная составляющая кадетского образования» 

5 класс. Что представляет собой военизированная составляющая и ее 

особенности. 

6 класс. Структурные элементы военизированной составляющей.  

7 класс. Содержательное наполнение элементов военизированной 

составляющей. 

8 класс. Предназначение элементов военизированной составляющей. 

9 класс. Смысловая нагрузка элементов военизированной 

составляющей. 

Тема 3. «Субъекты военизированной составляющей кадетского 

образования» 

5 класс. Общие представления о субъектах военизированной 

составляющей; их специальные названия, должности, звания. 

6 класс. Отдельные группы субъектов военизированной составляющей: 

их характеристики. 

7 класс. Отдельные группы субъектов военизированной составляющей: 

их права и обязанности. 
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8 класс. Отдельные группы субъектов военизированной составляющей: 

их задачи. 

9 класс. Отдельные группы субъектов военизированной составляющей: 

их уровни ответственности. 

Тема 4. «Институт младших командиров» 

5 класс. Что понимается под наименованием «институт младших 

командиров».  

6 класс. Институт младших командиров: его предназначение и задачи. 

7 класс. Младшие командиры в кадетском корпусе: их функции и 

действия. 

8 класс. Школа младших командиров: ее предназначение и задачи. 

9 класс. Институт младших командиров: полученный опыт и его 

значение. 

Тема 5. «Права младших командиров» 

5 класс. Права младших командиров. 

6 класс. Права кадет и права младших командиров: в чем отличие. 

7 класс. Каких действий младшего командира требуют от него его права.  

8 класс. Что дают младшему командиру его права. 

9 класс. Права младших командиров: их смысловая нагрузка. 

Тема 6. «Обязанности младших командиров» 

5 класс. Обязанности младших командиров. 

6 класс. Обязанности кадет и обязанности младших командиров: в чем 

отличия. 

7 класс. Каких действий младшего командира требуют от него его 

обязанности.  

8 класс. Что дают младшему командиру его обязанности. 

9 класс. Обязанности младших командиров: их смысловая нагрузка. 

Тема 7. «Обязательства младших командиров» 

5 класс. Обязательства младших командиров; в чем отличие 

обязанностей и обязательств. 

6 класс. Обязательства кадет и обязательства младших командиров: в 

чем отличия. 

7 класс. Каких действий младшего командира требуют от него его 

обязательства. 

8 класс. Как и на каких основаниях возрастает спектр обязательств 

младших командиров с возрастом. 

9 класс. Обязательства младших командиров: их смысловая нагрузка. 

Тема 8. «Взаимоотношения субъектов военизированной 

составляющей» 

5 класс. Основы взаимоотношений субъектов военизированной 

составляющей: единоначалие, регламентированность, 

дисциплинированность. 

6 класс. Регламентированные действия: назначение и алгоритм 

выполнения. 
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7 класс. Регламентированные порядки: назначение и алгоритм 

выполнения. 

8 класс. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания, порядок их 

применения. 

9 класс. Основы взаимоотношений субъектов военизированной 

составляющей: их смысловая нагрузка. 

Тема 9. «Роль младшего командира в жизнедеятельности кадетского 

подразделения» 

5 класс. Зачем нужен младший командир в кадетском подразделении. 

6 класс. Какова роль командира учебного отделения. Какова роль 

заместителя командира кадетского взвода. 

7 класс. Штаб кадетского корпуса, орган управления реализацией 

военизированной составляющей и объединяющий младших командиров. 

8 класс. «Положение о штабе кадетского корпуса». 

9 класс. «Устав института младших командиров кадетского корпуса». 

Тема 10. «Личность младшего командира» 

5 класс. Кто достоин быть младшим командиром: основные требования 

к кандидату на должность младшего командира. 

6 класс. Младший командир: необходимые личностные качества. 

7 класс. Необходимый уровень культуры проявления личностных 

качеств младшего командира: правил и норм отношений, общения, поведения. 

8 класс. Необходимый образ младшего командира кадетского корпуса и 

его слагаемые. 

9 класс. «Кодекс чести младших командиров кадетского корпуса». 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Планирование реализации Программы 

3.1.1. Учебный план 

Необходимость выделения учебного плана изучения Программы 

отсутствует, поскольку обозначение учебные темы расписаны по годам 

изучения в соответствии с обозначенным количеством часов, выделяемых 

ежегодно и на всю Программу в целом.  

3.1.2. Учебно-тематические планы 

5 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов Форма 

занятия 
Форма 

контроля Всего Т П 
Особенности кадетского корпуса      

1 02 
Кадетский корпус: основные 
особенности учреждения. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Военизированная составляющая 
кадетского образования 

     

2 02 

Что представляет собой 
военизированная 
составляющая и ее 
особенности. 

1 0,5 0,5 Беседа-обзор  

Субъекты военизированной 
составляющей кадетского 
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образования 

3 02 

Общие представления о 
субъектах военизированной 
составляющей; их 
специальные названия, 
должности, звания. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

Институт младших командиров      

4 02 
Что понимается под 
наименованием «институт 
младших командиров». 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

Права младших командиров      

5 03 Права младших командиров. 1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Обязанности младших командиров      

6 03 
Обязанности младших 
командиров. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Обязательства младших командиров      

7 03 
Обязательства младших 
командиров; в чем отличие 
обязанностей и обязательств. 

1 0,5 0,5 
Проблемная 

беседа 
 

Взаимоотношения субъектов 
военизированной составляющей 

     

8 04 

Основы взаимоотношений 
субъектов военизированной 
составляющей: единоначалие, 
регламентированность, 
дисциплинированность. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрация 
 

Роль младшего командира в 
жизнедеятельности кадетского 
подразделения 

     

9 04 
Зачем нужен младший 
командир в кадетском 
подразделении. 

1  1 Беседа-анализ  

Личность младшего командира      

10 04 

Кто достоин быть младшим 
командиром: основные 
требования к кандидату на 
должность младшего 
командира. 

1  1 
Итоговое 

обобщение 

Промежуточная 
аттестация. 

Зачет. 

Итого 10 4 6   

6 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов Форма 

занятия 
Форма 

контроля Всего Т П 
Особенности кадетского корпуса      

1 10 
Кадетский корпус: особенности 
учреждения. 

1  1 
Беседа-
обзор 

 

Военизированная составляющая кадетского 
образования 

     

2 10 
Структурные элементы 
военизированной составляющей. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстрац
ия 

 

Субъекты военизированной составляющей 
кадетского образования 
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3 10 
Отдельные группы субъектов 
военизированной составляющей: их 
характеристики. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Институт младших командиров      

4 10 
Институт младших командиров: его 
предназначение и задачи. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Права младших командиров      

5 11 
Права кадет и права младших 
командиров: в чем отличие. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сравнение 
 

Обязанности младших командиров      

6 11 
Обязанности кадет и обязанности 
младших командиров: в чем отличия. 

1  1 
Беседа-

сравнение 
 

Обязательства младших командиров      

7 11 
Обязательства кадет и обязательства 
младших командиров: в чем отличия. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сравнение 
 

Взаимоотношения субъектов военизированной 
составляющей 

     

8 11 
Регламентированные действия: 
назначение и алгоритм выполнения. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

Роль младшего командира в 
жизнедеятельности кадетского подразделения 

     

9 12 
Какова роль командира учебного 
отделения, заместителя командира 
кадетского взвода. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Личность младшего командира      

10 12 
Младший командир: необходимые 
личностные качества. 

1  1 
Итоговое 

обобщение 

Промежут
очная 

аттестация
. Зачет. 

Итого 10 3 7   
  

7 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов Форма 

занятия 
Форма 

контроля Всего Т П 
Особенности кадетского корпуса      

1 10 
Кадетский корпус: особенности 
учреждения и их предназначение. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Военизированная составляющая кадетского 
образования 

     

2 10 
Содержательное наполнение элементов 
военизированной составляющей. 

1  1 
Беседа-

иллюстра
ция 

 

Субъекты военизированной составляющей 
кадетского образования 

     

3 11 
Отдельные группы субъектов 
военизированной составляющей: их 
права и обязанности. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
обзор 

 

Институт младших командиров      

4 11 
Младшие командиры в кадетском 
корпусе: их функции и действия. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщени
е 

 

Права младших командиров      

5 11 
Каких действий младшего командира 
требуют от него его права. 

1  1 
Беседа-

обобщени
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е 
Обязанности младших командиров      

6 11 
Каких действий младшего командира 
требуют от него его обязанности. 

1  1 
Беседа-

обобщени
е 

 

Обязательства младших командиров      

7 12 
Каких действий младшего командира 
требуют от него его обязательства. 

1  1 
Беседа-

обобщени
е 

 

Взаимоотношения субъектов военизированной 
составляющей 

     

8 12 
Регламентированные порядки: 
назначение и алгоритм выполнения. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстра
ция 

 

Роль младшего командира в жизнедеятельности 
кадетского подразделения 

     

9 12 

Штаб кадетского корпуса, орган 
управления реализацией 
военизированной составляющей и 
объединяющий младших командиров. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
анализ 

 

Личность младшего командира      

10 12 

Необходимый уровень культуры 
проявления личностных качеств 
младшего командира: правил и норм 
отношений, общения, поведения. 

1  1 
Итоговое 
обобщени

е 

Промежут
очная 

аттестаци
я. Зачет. 

Итого 10 2 8   

8 класс 

№ Ме-

сяц 
Тема занятия 

Кол-во часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля Всего Т  П 

Особенности кадетского корпуса      

1 09 

Кадетский корпус: особенности 

организации образовательной 

деятельности. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

Военизированная составляющая кадетского 

образования 
     

2 09 
Предназначение элементов 

военизированной составляющей. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

иллюстраци

я 

 

Субъекты военизированной составляющей 

кадетского образования 
     

3 09 

Отдельные группы субъектов 

военизированной составляющей: их 

задачи. 

1  1 
Беседа-

обобщение 
 

Институт младших командиров      

4 09 
Школа младших командиров: ее 

предназначение и задачи. 
1  1 

Беседа-

обобщение 
 

Права младших командиров      

5 10 
Что дают младшему командиру его 

права. 
1  1 

Беседа-

анализ 
 

Обязанности младших командиров      

6 10 
Что дают младшему командиру его 

обязанности. 
1  1 

Беседа-

анализ 
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Обязательства младших командиров      

7 10 

Как и на каких основаниях 

возрастает спектр обязательств 

младших командиров с возрастом. 

1  1 
Беседа-

анализ 
 

Взаимоотношения субъектов 

военизированной составляющей 
     

8 10 
Меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания, порядок их применения. 
1 0,5 0,5 

Беседа-

презентация 
 

Роль младшего командира в 

жизнедеятельности кадетского 

подразделения 

     

9 11 
«Положение о штабе кадетского 

корпуса». 
1  1 

Итоговое 

обобщение 
 

Личность младшего командира      

10 11 

Необходимый образ младшего 

командира кадетского корпуса и его 

слагаемые. 

1  1 
Итоговое 

обобщение 

Промежуточ

ная 

аттестация. 

Зачет. 

Итого 10 1,5 8,5   

9 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов Форма 

занятия 
Форма 

контроля Всего Т П 
Особенности кадетского корпуса      

1 09 
Кадетский корпус: особенности 
учреждения и их смысловая 
нагрузка. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
анализ 

 

Военизированная составляющая 
кадетского образования 

     

2 09 
Смысловая нагрузка элементов 
военизированной составляющей. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

презентация 
 

Субъекты военизированной 
составляющей кадетского образования 

     

3 10 

Отдельные группы субъектов 
военизированной 
составляющей: их уровни 
ответственности. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Институт младших командиров      

4 10 
Институт младших командиров: 
полученный опыт и его 
значение. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Права младших командиров      

5 10 
Права младших командиров: их 
смысловая нагрузка. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Обязанности младших командиров      

6 10 
Обязанности младших 
командиров: их смысловая 
нагрузка. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Обязательства младших командиров      

7 11 
Обязательства младших 
командиров: их смысловая 
нагрузка. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Взаимоотношения субъектов      
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военизированной составляющей 

8 11 

Основы взаимоотношений 
субъектов военизированной 
составляющей: их смысловая 
нагрузка. 

1  1 
Беседа-

обобщение 
 

Роль младшего командира в 
жизнедеятельности кадетского 
подразделения 

     

9 11 
«Устав института младших 
командиров кадетского 
корпуса». 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Личность младшего командира      

10 11 
«Кодекс чести младших 
командиров кадетского 
корпуса». 

1  1 
Итоговое 

обобщение 

Аттестация 
по итогам 
изучения 

Программы. 
Зачет. 

Итого 10 1 9   
Всего 50 11,5 38,5   

3.1.3. Календарный учебный график 

№ 
Наименование 

пункта 
Сроки Примечание 

1 Учебный год С 01.09 по 24.05 

Если 01.09. приходится на 
выходной день, то учебный год 

начинается в первый, следующий 
за ним, учебный день. 

Если 24.05. приходится на 
выходной день, то учебный год 
заканчивается в предыдущий 

учебный день. 
    

2 Учебные четверти 

1 четверть - 9 учебных 
недель 

2 четверть - 7 учебных 
недель 

3 четверть - 10 учебных 
недель 

4 четверть - 8 учебных 
недель 

Даты начала и завершения 
учебных четвертей 

конкретизируются ежегодно. 

3 Учебные недели  34  

4 Каникулы 

Осенние каникулы – 
9 календарных дней 
зимние каникулы – 
9 календарных дней 
весенние каникулы – 
9 календарных дней 
летние каникулы – 
не менее 8 недель 

Даты начала и завершения 
каникул конкретизируются 

ежегодно 

5 
Периодичность 
занятий 

1 раз в неделю  

6 Дни занятий 
Дни недели, в которые 

проводятся занятий Конкретизируются ежегодно 
расписанием занятий 

7 Время занятий 
Время проведения 

занятий 
8 Продолжительность 45 минут  
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занятия 

9 
Продолжительность 
перемен между 
занятиями 

15 минут  

10 
Проведение 
промежуточной 
аттестации 

Во время завершающих 
занятий учебного года; 
во время проведения 

презентационных 
площадок 

Конкретизируется ежегодным 
графиком промежуточной 

аттестации. 

11 

Проведение 
аттестации по 
завершении 
изучения 
Программы. 

Во время завершающих 
занятий учебного года; 
во время проведения 

презентационных 
площадок 

Конкретизируется ежегодным 
графиком аттестации по 

завершении изучения программ. 

3.2 Организационно-педагогические особенности реализации 

Программы 

3.2.1 Организация учебных занятий 

Освоение Программы осуществляется через учебные занятия и вне 

учебных занятий в процессе организации жизнедеятельности в кадетском 

корпусе, воплощение освоенных знаний и действий осуществляется 

непосредственно в практической деятельности.  

Доминирующая форма проведения учебных занятий – беседа в ее 

разнообразных вариантах. Именно беседа позволяет объединять 

теоретический аспект, понимание не только его содержания, но и его 

практического воплощения. В зависимости от характера содержания занятия, 

от цели и задач по его освоению осуществляется вариация предназначения и 

структуры беседы: беседа-обобщение, беседа-анализ, беседа-иллюстрация, 

беседа-интерпретация и т.д. 

Основными формами организации бесед является учебный полилог и 

учебный диалог. Технология проведения учебного полилога предусматривает 

возможность для каждого его участника высказать дополнительную 

информацию, известную точку зрения или свое собственное суждение, 

мнение. Все участники учебного полилога имеют равную по отношению к 

другим субъектную позицию, включая педагога, у которого помимо 

равноправного участника есть еще одна роль – дирижера полилога. Учебный 

диалог позволяет дифференцировать педагогу свой вариант и объем участия в 

учебно-познавательной деятельность коллективного, группового, 

индивидуального характера в зависимости от запроса обучающихся в 

конкретной учебной ситуации.  

Основополагающие методы, используемые при изучении Программы – 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский, сочетающиеся в 

зависимости от учебной ситуации с объяснительно-иллюстративным, 

репродуктивным. 

В зависимости от варианта беседы подбираются ему соответствующие 

учебные задачи и задания, мотивирующие к ответу на вопрос или к постановке 

вопроса, к анализу или к обобщению, к сравнению или к выделению главного, 

сущностного в изучаемом содержании. Однако их общей целевой ориентацией 
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является выведение обучающегося не просто на запоминание учебного 

содержания, а на его понимание и осмысление. Исключением из этого подхода 

являются инструктажи, которые необходимо точно зафиксировать в памяти и 

применять в практической деятельности. 

Основными образовательными продуктами являются практические 

действия, освоенные обучающимися. В своей совокупности они означают 

основу подготовки кадет к выполнению обязанностей младших командиров. 

3.2.2 Контрольно-оценочная деятельность 

Основные подходы, применяемые в оценочной деятельности: 

констатирующее оценивание и формирующее оценивание. Ведущая 

технология оценочной деятельности: критериальное оценивание. Контрольно-

оценочной деятельности подлежат предметные образовательные результаты; 

аналитико-оценочной деятельности – метапредметные и личностные 

образовательные результаты. 

Контроль и оценка предметных образовательных результатов 

Главным в оценке предметных образовательных результатов является 

практический аспект освоения Программы, представляющий собой 

совокупность знаний и учебных действий, сгруппированных по 

содержательным разделам. В зависимости от приоритетов этих знаний и 

учебных действий осуществляется отбор форм, методов, средств, критериев 

по каждому виду контрольно-оценочной деятельности. 

Применяемые виды контрольно-оценочной деятельности:  

текущий контроль в процессе изучения учебных тем; 

промежуточная аттестация по завершении учебного года; 

аттестация по завершении изучения Программы. 

При текущем контроле предметных образовательных результатов 

процессе изучения учебных тем используются разнообразные формы учебных 

заданий:  

на знание изученного: назвать …, знать …, иметь представление о …, 

описать …, перечислить … и т.п.; 

на понимание изученного: пересказать с пояснениями …, 

проиллюстрировать …, прокомментировать …, разграничить …, выделить 

главное …, объяснить …, охарактеризовать ..., сделать выводы …, соотнести 

…, обобщить … и т.п.; 

на применение изученного: предположить …, сравнить …, представить 

в ином варианте …, создать на основе …, выступить в роли …, 

продемонстрировать …, предложить альтернативный путь/ способ… и т.п.  

Применяемые при текущем контроле оценочные шкалы: уровневая 

(выше базового, базовый, ниже базового). Большое значение при текущем 

контроле результативности выполнения учебных заданий придается 

словесной оценке (самооценке, взаимооценке, внешней оценке) в форме 

комментария с обоснованием – комментированной оценке на основе 

следующих критериев:  
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учебных заданий на знание изученного: точность, полнота, логичность 

изложения;  

 учебных заданий на понимание изученного: выделение главного, 

обоснованность, доказательность, краткое/развернутое изложение;  

 учебных заданий на применение изученного: владение разными 

знаковыми системами отображения; умение прогнозировать, предполагать, 

создавать на основе …; изложение собственного взгляда/мнения и умение его 

отстоять.  

При промежуточной аттестации и аттестации по завершении изучения 

Программы для оценки предметных образовательных результатов 

используются зачетные учебные задания (указаны в учебно-тематическом 

плане), выполнение которых предполагает индивидуальную и групповую 

форму выполнения. (Требования к выполнению зачетных учебных заданий и 

оценочный лист, отражающий критерии его оценки, прилагаются). 

Основная оценочная система, применяемая для оценки предметных 

образовательных результатов при промежуточной аттестации и аттестации по 

завершении изучения Программы: зачетная; оценочная шкала – двухбалльная 

(«зачет/незачет»). Иная используемая оценочная шкала, детализирующая 

через оценочный лист соотношение критериев и соответствующих этим 

критериям результатов (уровня, баллов), с указанием допустимых значений 

для итогового оценивания, переводится в основную оценочную систему –

зачетную, основную оценочную шкалу – «зачет/незачет». При этом оценка 

«зачет» может комментироваться с применением уровневой оценки: 

«Программа освоена на базовом уровне», «Программа освоена на 

повышенном уровне», «Программа освоена на высоком уровне», что касается 

как освоения Программы отдельного года, так и всей Программы в целом. 

Анализ и оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

В рамках реализации данной Программы проводится анализ и оценка 

сформированности метапредметных образовательных результатов, наиболее 

значимых для освоения программного содержания.  

Познавательные УУД:  

сформированность базовых логических действий: работать с 

содержанием понятий, устанавливать отношения между понятиями; выбирать 

способ и алгоритм решения учебной задачи;  

сформированность базовых исследовательских действий: 

формулировать обобщения и выводы, оценивать их достоверность; 

сформированность навыков работы с информацией: выявлять дефициты 

информации; осуществлять поиск, отбор, систематизацию необходимой 

информации; представлять информацию в разных знаковых системах. 

Коммуникативные УУД: сформированность социальных навыков:  

навыков общения: выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 
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отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; публично представлять результаты выполненной деятельности; 

навыков совместной деятельности: работать в команде (планировать, 

распределять, организовывать, оценивать вклад каждого в достижение 

результатов).  

Регулятивные УУД: сформированность жизненных навыков личности:  

само организованность; самоконтроль; принятие себя и других. 

ИКТ-компетентность: искать и использовать информационные ресурсы, 

компьютерные технологии; создавать информационные ресурсы разного типа; 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Основная система анализа и оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов – мониторинг; оценочная шкала – уровневая с 

выделением трех уровней: «проявляется всегда», «проявляется иногда», «не 

проявляется» (мониторинговый лист прилагается).  

Анализ и оценка сформированности личностных образовательных 

результатов 

В образовательном процессе используется ограниченная 

персонифицированная оценка уровня сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся через показатели:  

проявление активной позиции в процессе освоения Программы; 

готовность к учебно-познавательной деятельности; 

способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

прилежание и ответственность за свои слова, дела, поступки и 

результаты деятельности;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

При этом основная применяемая система анализа и оценки – 

мониторинг, оценочная шкала – уровневая с выделением трех уровней: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

(мониторинговый лист прилагается). 

Изучение сформированности ценностных ориентаций обучающихся не 

является задачей Программы и осуществляется на основе «Методики 

исследования ценностных ориентаций» П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. 

В. Кулешовой в системе дополнительного образования кадетского корпуса в 

целом. 

4. Условия реализации Программы 

4.1. Информационно-методические условия 

В процессе освоения Программы достаточно использовать отдельные 

материалы интегрированной программы «Основы военной подготовки», 

положения методических рекомендаций по реализации военизированной 

составляющей кадетского образования «Общекадетский устав» (для 

кадетских корпусов Красноярского края), а также накопленный опыт 

деятельности института младших командиров в кадетском корпусе.  

4.2. Кадровые условия 
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Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, отвечающий 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам. 

4.3 Материально-технические условия 

Для продуктивного освоения Программы желательно использование 

кабинета «Основ военной подготовки» с соответствующим оформлением, 

наполнением и техническим оснащением, включая: 

персональный компьютер со сканером и принтером (по возможности); 

интерактивную доску (по возможности); 

магнитную доску для вывешивания иллюстративного материала; 

столы и стулья для обучающихся и педагога (мобильные по-

возможности). 
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Приложение 1 

Требования к выполнению зачетного учебного задания 

Зачетное учебное задание является тематическим: его тема выделена в учебно-

тематическом плане в завершении каждого учебного года. 

№ Структурные компоненты Требования 

1. Введение 
Обозначение актуальности и значимости темы 

зачетного учебного задания 

2. Основная часть 

Логичность и последовательность раскрытия 

содержания зачетного учебного задания; 

достаточность содержания по объему и спектру 

представленных аспектов, примеров, фактов, 

ситуаций и т.п. 

3. Заключение 
Закономерность и полнота представленных 

выводов. 
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Приложение 2 

Оценочный лист зачетного учебного задания 

№ Структурные 

компоненты 

Критерии и показатели 

 

Оценочная 

шкала 

Оценка 

1. Введение 

Обозначена актуальность и 

значимость темы зачетного учебного 

задания 

от 0 до 4 баллов  

2. 
Основная 

часть 

Содержание зачетного учебного 

задания: 

раскрыто логично и 

последовательно; 

достаточно по объему и спектру 

представленных аспектов, примеров, 

фактов, ситуаций и т.п. 

 

 

от 0 до 8 баллов 

 

от 0 до 10 баллов 

 

3. Заключение 

Выводы представлены:  

закономерно; 

полно.  

 

от 0 до 3 баллов 

от 0 до 3 баллов 

 

Итоговая оценка: выше базового уровня 

достаточный уровень 

ниже базового уровня  

28 – 21 баллов 

20 – 15 баллов 

ниже 15 баллов 
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Приложение 3 

Мониторинговый лист сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся 
Перечень метапредметных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень метапредметных образовательных результатов (краткий 

вариант для таблицы): 

познавательные УУД:  

работа с понятиями; 

выбор способа и алгоритма решения учебной задачи;  

формулировка и оценка достоверности обобщений и выводов; 

работа с информацией; 

коммуникативные УУД:  

навыки общения; 

навыки совместной деятельности; 

регулятивные УУД:  

жизненные навыки: само организованность; самоконтроль;  

ИКТ-компетентность:  

использование информационных ресурсов, компьютерных технологий; 

создание информационных ресурсов разного типа. 

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных метапредметных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП. 
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Приложение 4 

Мониторинговый лист сформированности личностных образовательных 

результатов 

Вид и содержание мониторингового листа  

№ ФИ обучающихся 
Перечень личностных образовательных результатов 

1 2 3 4 5 … 

1.        

2.        

…        

Перечень личностных образовательных результатов (краткий вариант 

для таблицы): 

активная позиция; 

потребность и готовность к УПД; 

способность выбирать свою ОТ;  

прилежание и ответственность;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

На пересечении граф указывается уровень сформированности у 

обучающихся указанных личностных образовательных результатов: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

соответствующими знаками: ПВ, ПИ. НП.  
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Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа/программа курса 

внеурочной деятельности – интегрированная программа «Этика и этикет» 

(далее – Программа) предназначена для освоения обучающимися 5–8 классов 

кадетских корпусов Красноярского края с целью их подготовки к военной или 

иной государственной службе (в соответствии со статьей 86 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Программа разработана на основе интеграции соответствующего 

тематического содержания: 

авторской программы А.И. Шемшуриной «Этическая грамматика. 1-8 

классы»; – М.: ЭТВОС, 2010 г.;  

 программы «Грамматика нравственности 5-9 класс» под редакцией Э.П. 

Козлова, разработанной в лаборатории нравственного образования Института 

содержания и методов обучения РАО (2008 год);  

учебной программы «Этическая культура», рекомендованной для 

изучения в кадетских корпусах Красноярского края (программно-

методические материалы Миронова В.Н., Кораванец Н.В. «Кадеты 

Красноярья. Кадетский компонент содержания образования и механизмы его 

реализации». – Красноярск: РИО КГПУ, 2003 год – (с. 22-52); 

дополнительных общеразвивающих программ, программ курсов 

внеурочной деятельности аналогичного содержания кадетских корпусов 

Красноярского края. 

Общая характеристика Программы 

Направленность Программы: социально-гуманитарная. 

Уровень освоения: базовый.  

Адресат: кадеты 11-15 лет (5-8 классы); особой подготовки для освоения 

не требуется.  

Наполняемость группы: не более 25 обучающихся. 

Срок реализации: 4 года; 34 часа на один учебный год, 136 часов на весь 

период. 

Формы освоения: очная; допустимо при необходимости использование 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения; могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

Периодичность учебных занятий: 1 раз в неделю; время занятий: 45 

минут.  

Актуальность Программы 

Насущная социально-педагогическая потребность обновления 

содержания образования, усиления его воспитательных функций, 

дальнейшего развития его культуросообразности находит выражение в 

практике интеграции этических знаний и аспектов практического этикета в 

учебно-воспитательную деятельность.  
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Назрела необходимость в целостной системе этического воспитания, 

ориентированной на постижение важности и справедливости 

гуманистических основ жизни человека, осознание своей ответственности в их 

реализации в обществе, значимости чувства собственного достоинства в 

моральном самоопределении. Сегодня необходима активная работа разума 

обучающегося и его души, особо выделенное время и специальные усилия, 

чтобы процесс освоения нравственности был не кратковременным 

стихийным, а глубоким и долговременным. Это достигается путём того, что 

содержание занятий и их методическая инструментовка объединяют в 

логическую канву знания, чувства и поведение. 

Все выше обозначенное является обоснованием актуальности 

Программы – ее социально-гуманитарная сущность, культурологическая 

методология, направленность на выделение неразрывности и глубины связи 

этической культуры с духовностью и нравственностью общества и человека. 

Содержательное наполнение Программы ориентировано на духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое становление кадет, осмысление 

ими сущности бытия и служения Отечеству, товарищества и дружбы, 

благородства и достоинства, порядочности и верности долгу. Все названное 

обеспечивает соответствие Программы предназначению кадетского 

образования, ее современность, своевременность и практическая значимость. 

Новизна, отличительные особенности Программы 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа учитывает 

его предназначение, целевые ориентиры, военизированную специфику, 

гендерный аспект. Отсюда особенное внимание в содержании уделяется таким 

компонентам этикета, как военный этикет, деловой этикет, дипломатический 

этикет, в качестве примеров в различных разделах Программы 

рассматриваются мужские образы или мужские варианты отношений, 

действий, поступков.  

Своеобразием Программы является ее построение на двух 

взаимосвязанных содержательных основах: этика и этикет, которые в свою 

очередь разворачиваются в содержательные разделы: «Человек: личностные 

качества и культура их проявления»; «Человек и его близкие»; «Человек и 

общество», «Этикет. Виды этикета». 

Изучение Программы является своеобразным обоснованием и 

углублением содержания, отраженного в кадетских постулатах (Кадетская 

клятва, кодекс кадетской чести, Заповеди товарищества, Заветы кадет), 

основах дисциплины, правилах поведения кадет, их прав и обязанностей. 

Содержание Программы ориентировано на знакомство обучающихся с 

основами этической культуры как неотъемлемой части российской 

исторической и культурной традиции, на приобщение обучающихся к 

имеющим общенациональное значение нравственным ценностям, на 

формирование и развитие их социального опыта, российской 

мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности. 
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Понятийный аппарат содержания Программы опирается на следующие 

основные определения: 

этика – наука о нравственной жизни человека, вобравшая в себя 

исторический опыт моральной культуры многих поколений, особенности 

этнических традиций, народной педагогики; 

мораль – обусловленная жизненным опытом поколений совокупность 

норм, принципов и идеалов, определяющая ценностные основы 

жизнедеятельности человека среди людей, воспринимающаяся им как 

личностное достижение; 

нравственность – выработанное личностью в соответствии с 

традициями, социальной средой, воспитанием и опытом поведения убеждение 

в необходимости моральной нормы отношений к окружающему миру, людям 

и самому себе; 

этическая культура – сформированность и гуманистическая 

направленность ценностных ориентаций, духовных потребностей и мотивов 

поведения в образе жизни личности, основой которого является служение 

жизни, человеку, Отечеству, прогрессу; 

нравственная культура – осознанно выработанный на основе традиций и 

постоянно совершенствуемый личностью индивидуальный опыт нравственно 

ценных отношений к жизни, человеку, окружающему миру, самому себе; 

образ жизни – устоявшиеся нормы индивидуальной жизни и 

деятельности личности, характеризующие особенности ее поведения, 

общения, нравственную связь между способом действия и мышления, когда 

мотивы и стимулы поведения становятся выражением сознательного выбора, 

сориентированного на нравственные ценности; 

этикет – свод правил поведения и общения людей, принятый в 

определенном обществе, социально, морально, нравственно обоснованный и 

приемлемый; 

основные виды этикета – общегражданский, светский или социальный, 

присутственный, религиозный, конфессиональный, спортивный, гендерный, 

брачный, деловой, воинский, корпоративный, дипломатический, семейный, 

столовый, речевой, сетевой этикет; этикет путешествий, этикет сервиса. 

Таким образом, мораль как сущностная основа жизни общества и 

нравственность как личностное качество являются предметом этики; 

нравственная культура отношений человека – основой этической культуры, а 

ее проявление через определенные нормы поведения, общения людей в 

различных аспектах и сферах жизни общества – предметом этикета. 

Методологическую основу содержания Программы, его отбора и 

освоения, определяет соотношение двух базовых понятий – этика и этикет. 

Соотношение моральных норм и правил этикета позволяет увидеть, что их 

положения имеют общие составляющие:  

эти два понятия неразрывны, так как этикет включается в этику, и 

человек в процессе освоения и принятия норм этикета невольно соотносит ту 

или иную норму со своими этическими соображениями; 
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существующие каноны этики и этикета можно разделить на две группы: 

нормы, регламентирующие обращение человека с другими представителями 

социума, и регламенты поведения в обществе, не подразумевающие 

коммуникации; 

этика и этикет являются неотъемлемой частью личности, ее морального 

самосознания;  

обе науки призваны определять правила взаимосвязи людей в социуме, 

их мирного сосуществования;  

они находят свое отражение в человеческих поступках и поведении, а 

также во мнении со стороны: выводы и заключения об усвоении и применении 

норм этики и этикета делаются на основе наблюдений, но оценка может быть 

субъективной из-за различных моральных представлений оценивающих 

людей. 

Несмотря на тесную взаимосвязь, выделяются черты, которые 

позволяют различать понятия этических норм и правил этикета: 

правила этикета обычно представлены документально в виде 

должностной инструкции или кодекса, договора, итогом устных 

договоренностей, сложившимися традициями или стереотипам – в любом 

случае этикет предполагает наличие правил, которым люди вынуждены 

следовать, чтобы казаться вежливыми; этические принципы являются 

основной чертой нравственности человека, а у каждого человека существует 

свой приемлемый набор этических норм, которые составляют систему морали 

конкретной личности и называются совестью;  

в большинстве своем поступки, побужденные этическими 

соображениями, важны для оценки самого себя и остаются чем-то личным; 

нормы этикета нередко связаны с внешне демонстрируемым поведением; 

нарушителя норм поведения максимум сочтут невоспитанным 

человеком, а преступившим границу нравственности, могут даже привлечь к 

ответственности; 

этика затрагивает внутреннюю, морально-мотивационную сторону 

человека, а этикет касается внешней, социально-экономической 

составляющей личности; 

этикет имеет частный характер и определяется социумом, он 

классифицируется по сфере применения; нормы морали, которым учит этика, 

для всех людей и сфер применения одинаковы; 

этикет предполагает соблюдение определенных ритуалов, и эта 

церемониальность общепринята, обязательна для выполнения, имеет 

постоянную форму; 

этикет прагматичен: от того, какой уровень серьезности имеет то или 

иное действо, и насколько разнятся социальные статусы его участников, будет 

зависеть соблюдение тех или иных норм; 

в некоторых ситуациях нормы этики и этикета могут не совпадать 

(заступившийся за девушку молодой человек грубо одернул обидчиков, тем 

самым, нарушил правила поведения в общественном месте, но поступил в 
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соответствии с этической нормой, которая не позволила бросить девушку в 

беде). 

Освоение Программы предусматривает использование цифровых 

образовательных ресурсов.  

1. Целевой раздел Программы 

1.1 Цель и задачи Программы 

Цель Программы: 

содействовать формированию ценностных ориентаций, духовных 

потребностей, нравственных мотивов и нравственного опыта поведения и 

отношения обучающихся к окружающему миру, людям, самим себе.  

Задачи Программы: 

обогащение эмоционального мира обучающихся нравственными 

переживаниями и формирование нравственных чувств; 

овладение знаниями о морали: раскрытие сущности, самооценки, 

социальной и психологической целесообразности моральных норм и 

формирование положительного к ним отношения; 

систематическое накопление и обогащение привычек нравственного 

поведения путём организации практической деятельности; 

мотивация нравственного самовоспитания обучающихся; 

формирование умения оценивать своё (и окружающих) поведение и 

отношение; 

овладение этикетом в разных жизненных сферах. 

1.2 Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе.  

Общечеловеческие ценности, закрепленные в Конституции РФ, 

включают: Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, 

Гражданственность, Служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, 

Приоритет духовного над материальны, Гуманизм, Милосердие, 

Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и взаимоуважение. В целях 

определения ценностных ориентиров воспитания указанные ценности можно 

сгруппировать следующим образом: 

Жизнь: Приоритет духовного над материальным, Крепкая семья, 

Созидательный труд. 

Отечество: Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу. 

Общество: Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, 

Взаимопомощь и взаимоуважение. 

Человек: Достоинство, Права и свободы человека, Высокие 

нравственные идеалы. 
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Отсюда личностные результаты обучающихся как готовность 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, моральных норм и 

правил могут проявляться посредством: 

знания и понимания общечеловеческих ценностей; 

проявляемых отношений на основе общечеловеческих ценностей; 

осуществляемой деятельности с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, моральные нормы и правила. 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие. 

Личностные 
результаты 

Показатели сформированности 

1 Ценностные 
ориентации, моральные 
нормы и правила. 

Их знание, понимание, иерархия, приобщение к ним. 

2. Отношение к окружающей действительности: 
- к Малой и Большой 
Родине 

патриотизм, гражданственность; интерес к познанию истории, 
традиций, культуры, природы; современного состояния и 
приоритетов развития; готовность к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще; 

- к окружающим 
людям: 
- к семье, родным и 
близким  

любовь, уважение к старшим, забота о младших; 
взаимопонимание, терпеливость; общие дела и интересы; 
семейные истории, традиции, реликвии;  

- к друзьям, к своему 
коллективу 

гуманизм, уважение, дружелюбие, доброта; 
уважение к старшим, забота о младших; 

- к обществу осознание многонациональности и многоконфессиональности 
российского общества; осознание гражданской идентичности; 

- к своему делу ответственность за свои слова, дела, поступки; за порученное 
дело и его результаты; трудолюбие, активная позиция; умение 
работать в команде, выполнять различные роли и поручения; 
стремление к познанию и совершенствованию своего занятия, 
дела; 

- к себе самопознание, определение своих интересов, устремлений;  
чувство собственного достоинства; забота о своем здоровье; 
оптимизм, креативность; самокритичность и самоконтроль.  

3.  Деятельность: 
- учебно-
познавательная 

познавательная целеустремленность и самостоятельность; 
овладение учебными действиями и познавательными 
процессами; овладение языковой и читательской культурой как 
средством познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской и проектной деятельности; 

- по интересам выявление своих интересов, склонностей, способностей и 
определение путей и способов их развития; определение 
индивидуальной образовательной траектории, анализ и 
результаты ее реализации; профессиональная ориентация, 
профессиональное определение; 

- общение открытость к общению; владение культурой общения и ее 
соблюдение; умение выражать себя, свое мнение; умение 
выслушать и понять собеседника;  

- поведение соблюдение норм и правил поведения в различных ситуациях;  
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учетом осознания последствий поступков; умение 
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принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
собственным эмоциональным состоянием; сформированность 
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека. 

Метапредметные образовательные результаты 

Познавательные УУД: овладение познавательными УУД обеспечивает 

сформированность базовых логических и исследовательских действий, 

навыков работы с информацией, что в целом способствует развитию учебно-

познавательной деятельности.  

1) Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объекта (явления); 

выявлять дефициты информации, данные, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении объектов, 

явлений, процессов; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

строить схемы, алгоритмы действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

3) Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД: овладение системой коммуникативных УУД 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

1) Общение: 
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выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненной деятельности; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Регулятивные УУД: освоенная система регулятивных УУД 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

1) Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
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2) Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая. 

ИКТ-компетентность: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену, этические и правовые 

нормы, правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по итогам освоения Программы 

подразделяются на три уровня. 

Первый уровень – обучающиеся должны иметь знания о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 



 

268 

 

убеждений, представителями различных социальных групп. Для достижения 

данного уровня необходимо сформировать позитивное отношение 

обучающихся к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения 

данного уровня необходимо: воспитать взаимоотношения обучающихся на 

уровне класса, когда каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить; сформировать у обучающихся 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень – получение обучающимися многогранного опыта 

самостоятельной общественной деятельности как гражданина, социального 

деятеля, ответственного человека: опыт соотношения моральных норм и 

правил нравственного поведения; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие к находящемуся в трудной 

ситуации человеку и опыт помощи ему; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, опыт анализа нравственной стороны своих поступков и поступков 

других людей; уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим, опыт его проявления в поступках и действиях; знание 

традиций своей семьи, кадетского корпуса, бережное отношение к ним, 

определяющее нормы и опыт общения и поведения. 

Понимание неравнозначности уровней предметных результатов и при 

этом их взаимосвязи и взаимообусловленности лежит в основе выбора 

методов, приемов, способов работы с содержанием Программы, а также 

разнообразия учебных задач и заданий по содержательному наполнению, 

форме реализации и предполагаемым результатам. 

Общие предметные результаты: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

 разбираться в основных понятиях морали и нравственности; этических 

нормах и правилах этикета; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основными 

духовными ценностями и нравственными традициями народов России, 

общепринятыми в российском обществе социальными нормами и правилами; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести; 

понимать социальные свойства человека, нравственную основу его 

взаимодействия с другими людьми; различия разного содержания и характера 
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между представителями полов; содержание и значение моральных норм, 

регулирующих отношения между людьми; источники нравственных знаний; 

сравнивать различные модели проявления личностных качеств, 

выявлять их общие черты и различия; 

оценивать поведение, поступки и дела людей с точки зрения моральных 

норм; 

осуществлять нравственную оценку конкретных поступков людей, 

самооценку, самоконтроль, стремиться к самосовершенствованию; 

использовать приобретенные этические познания в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

определять основные нравственные нормы отношений, общения, 

поведения; 

находить логическую связь или противоречие между существующими 

моральными оценками и практикой поведения, общения, отношений; 

знать, применять, присваивать принятые культурно-социальные нормы 

этикета в разных жизненных сферах и ситуациях. 

Предметные результаты овладения содержанием программных 

разделов 

Раздел 1. «Человек: личностные качества и культура их 

проявления»:  

личностные качества человека: 

понимать содержание понятий «воспитание», «воспитанность», 

«личность», «этика», «этикет», «личностное качество»; 

знать и применять правила использования имени человека, понимание 

его значимости; правильно использовать местоимения вместо имен; 

правильно обращаться к незнакомым людям разного возраста; не использовать 

прозвища и клички; 

понимать основные социальные сходства и различия представителей 

мужского и женского пола; понимать смысл и проявления мужественности и 

женственности;  

знать личностные качества человека: положительные – отрицательные, 

принимаемые другими – отвергаемые другими; разбираться в проявлениях 

личностных качеств; выделять личностные качества – помощники, 

личностные качества – враги человека;  

основные понятия морали: 

знать значение понятия «совесть», рассматривать это понятие как 

внутреннее понимание добра и зла; стыд и вина – как выражение проявления 

совести; понимать важность осознания вины для других и для себя; 

понимать значение чести и достоинства; соотносить поведение с 

требованиями чести; понимать, что значит личная честь и честь семьи; 

иметь представление об этических категориях: «достойный человек» и 

«чувство собственного достоинства»; «доброта» и «добродетель»; 

«сострадание» и «заботливость»; «чуткость» и «отзывчивость»; 

разбираться в понимании значения категории «долг» и его видах; 
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понимать составляющие личностной культуры человека, 

характеризовать их и стремиться к их проявлению; 

знать привычки, приносящие вред человеку и обществу; избегать их и 

бороться с ними; 

разбираться в делах и поступках людей, осуществлять их самооценку и 

внешнюю оценку; 

стремиться к совершенствованию своей личностной культуры; 

заниматься самопознанием, критически относиться к себе; работать над собой. 

Раздел 2. «Человек и его близкие»: 

знать, кто входит в круг близких людей, каковы отношения к близким 

людям и между близкими людьми с позиции морали и нравственности; 

воспринимать семью как ценность для человека и общества; знать 

членов семьи, нормы их взаимоотношений; понимать основы разделения 

обязанностей в семье и варианты проведения семейного досуга; осознавать 

значимость семейных ценностей, традиций, реликвий; понимать 

составляющие и смысл понятий «семейный очаг», «отчий дом», «семейное 

счастье»; знать, как можно избежать или разрешить семейные конфликты; 

понимать значимость и важность мелочей повседневной жизни и быта; 

оценивать многогранность отношений «я и моя семья»; 

выделять характер отношений и общения с друзьями; понимать 

значимость общих дел с друзьями и важность любимых занятий каждого; 

понимать, как стать друзьями или как выбирать друзей; разбираться в причины 

ссор с друзьями и способах избежать их; уметь прощать и понимать 

нравственный смысл прощения; знать основные правила дружбы; понимать 

значимость и роль дружбы и друзей для человека; понимать истоки, основы и 

значение в жизни кадетского братства. 

Раздел 3. «Человек и общество»: 

права и обязанности человека: 

понимать права и обязанности человека как регуляторы общественных 

отношений; разбираться в обязанностях и обязательствах человека; 

отношения к окружающим людям: 

разбираться в этических нормах и культуре отношений к окружающим, 

взаимоотношений между людьми; в основах избирательности в отношениях; 

в понимании значимости благодарности людям; 

коллектив:  

разбираться в основах и характере отношений в коллективе; в 

особенностях школьного и классного коллектива; в сущности, групп и 

группировок в школьном коллективе;  

разбираться в особенностях рабочего коллектива и его основах; в 

элементах служебного этикета; в сущности психологического климата 

коллектива; 

 общение:  

понимать важность человеческого слова и общения между людьми; 

смысл роскоши и нищеты общения, богатства и скудности речи; 
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уметь выделять элементы культуры речи: правильность речи, чистота 

языка, тон речи; 

уметь выделять формы общения и их особенности: диалог, беседа, 

дискуссия и спор, телефонный разговор, общение в сети; 

понимать нравственные нормы общения; 

поведение человека: 

понимать нравственные нормы как основу правовых норм; правовые 

нормы как правила поведения в обществе; выделять виды правовых норм; 

осознавать созидательную роль права. 

Раздел 4. «Этикет. Виды этикета»: 

разбираться в содержании понятия «этикет», выделять виды этикета и 

их значение в общественных отношениях; 

выделять аспекты таких видов этикета, как школьный этикет, столовый 

этикет, гостевой этикет, театральный этикет, деловой этикет, воинский этикет. 

Предметные результаты по годам изучения Программы не требуют 

отдельного выделения, поскольку подробно представлены по итогам 

овладения содержательными разделами. Выделение количества и тематики 

учебных занятий каждого тематического раздела по классам изучения 

Программы (фрагмент раздела) дает возможность легко обозначить 

формируемые знания и учебные действия (умения) по итогам освоения 

запланированного комплекса фрагментов тематических разделов и 

соответствующих им предметных результатов по итогам каждого учебного 

года.  

2. Содержательный раздел Программы 

Раздел 1. «Человек: личностные качества и культура их 

проявления».  

Личностные качества человека.  

Воспитание и воспитанность. Что значит быть воспитанным. Человек 

как личность. Этика и этикет. Имя человека. Обращение к человеку. 

Обращения к незнакомым людям. Местоимения вместо имени. Прозвища, 

клички. 

Добро и зло в жизни человеческой. Добру откроется сердце.  

Какие личностные качества ценятся в людях. Какие личностные 

качества не ценятся в людях. Как и в чем проявляются личностные качества.  

Девушки-женщины, юноши-мужчины: социальные сходства и различия; 

правила отношений, общения, поведения.  

Улыбка, юмор и смех – универсальные помощники в жизни. Эгоизм, 

зависть, ненависть, месть – главные внутренние враги человека.  

Основные понятия морали. Значение понятия «совесть». Совесть как 

внутреннее понимание добра и зла. Стыд и вина. Осознание вины.  

Честь и достоинство. Соответствие поведения требованиям чести. 

Личная честь и честь семьи. Достойный человек – нравственный человек. 

Чувство собственного достоинства и его проявления.  



 

272 

 

Честность и справедливость: содержание понятий, общее и 

отличительное в этих понятиях. Честь имею! 

Доброта – главное личностное богатство. Доброта и добродетель. 

Сострадание как высшее нравственное человеческое чувство. Заботливость и 

отзывчивость. Чуткость. Необходимость чуткого отношения людей друг к 

другу. Чуткость, понимание и моральный выбор. Доброжелательная 

товарищеская критика как особая форма чуткости. Примеры и образцы 

проявления чуткости. 

Социальный долг человека: гражданский, воинский, родительский, 

сыновний. Моральный долг как утверждение требований морали в 

отношениях между людьми. Примеры проявления социального и морального 

долга.  

Личностная культура человека. Личностная культура человека и ее 

составляющие. Внешний вид человека – о чем он говорит. Глаза – самая 

выразительная часть лица. Волосы, прическа. Гигиена – сестра этики. 

Физическая форма. Одежда и манера одеваться. Естественные и 

искусственные украшения.  

Манера держаться. Стиль поведения. Внешний образ человека. 

Мужской и женский образ. Внешняя и внутренняя красота. Умение быть 

самим собой, быть, а не казаться.  

Имидж. Деловой имидж. Воспитанность.  

Вредные привычки и борьба с ними.  

Дела и поступки человека. Поступки. Структура поступка: мотив, 

намерение, цель, деяния и последствия. Примеры разных поступков из книг, 

кино и жизни. О человеке судят по его делам. Примеры дел человеческих. 

Самооценка человеком своих поступков и дел, его отношение к оценке 

окружающих. Виды и структура поступков. Содержание поступков: 

нравственные и безнравственные, честные и нечестные, героические и 

трусливые, сознательные и бессознательные, преднамеренные и случайные.  

Деятельность человека. Деятельность и дела. Не ошибается тот, кто 

ничего не делает. Ошибки и заблуждения. Хороший человек – не профессия?! 

Наедине с собой. Требовательность к себе, самоанализ, самооценка. 

А.В. Суворов – пример работы над собой. Сотвори себя сам: 

совершенствование личностных качеств и личностной культуры. Жизненные 

трудности как путь нравственного совершенствования и мудрости человека. 

Раздел 2. «Человек и его близкие» 

Понятие «близкие люди». Человек и его близкие. Круг близких людей. 

Отношения к близким людям и отношения между близкими людьми с позиции 

морали и нравственности. 

Семья и ее ценность для человека и общества. Члены семьи: родители – 

дети, дедушки, бабушки – внуки; братья – сестры. Старшие и младшие в семье. 

Нормы взаимоотношения в семье. Обязанности в семье. Семейный досуг. Моя 

семья.  
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Семейные ценности и традиции. Семейные реликвии. Семейное счастье. 

Семейный очаг. Отчий дом.  

Семья – семь разных «Я». Семейные конфликты: как их избежать. 

Важные мелочи повседневной жизни и быта. Я и моя семья. 

Друзья. Характер отношений с друзьями. Общение с друзьями. Общие 

дела с друзьями. Любимые занятия моих друзей. Если друг оказался вдруг. 

Мой лучший друг. 

Как стать друзьями или как выбирать друзей. Причины ссор с друзьями, 

как их избежать. Умение прощать, нравственный смысл прощения.  

Роль дружбы в жизни человека. «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей». Основные правила дружбы. Опасайся потерять друзей. Кадетское 

братство: истоки, основы, значение в жизни.  

Раздел 3. «Человек и общество» 

Оглянись вокруг: человек и общество. 

Права и обязанности человека – регуляторы общественных 

отношений. Обязанности и обязательства: обязанности как требования 

общества к человеку; обязательства как взятие человеком на себя 

ответственности по выполнению каких-либо действий.  

Нравственные обязательства перед обществом и государством. 

Обязательства в школе и дома. Обязательства по отношению к друзьям, к 

знакомым, к окружающим людям; по отношению к животным.  

Отношения к окружающим людям. Этические нормы и культура 

отношений к окружающим. Взаимоотношения между людьми. Основы 

избирательности в отношениях. Благодарность людям как выражение 

внутреннего благородства. 

Коллектив. Коллектив: виды и характеристики. Основы и характер 

отношений в коллективе. 10 признаков хорошего коллектива. Школьный 

коллектив: общие характеристики. Особенности коллектива кадетского 

корпуса. Классный коллектив. Стадии развития классного коллектива и их 

особенности. Наш класс – коллектив?!  

Коллектив: группы и группировки. Буллинг: что это такое, как его 

выявить и как с ним бороться. 

Рабочий коллектив и его характеристики. Профессиональная 

деятельность: цели разные, а результат общий. Деловые отношения. 

Психологический климат в коллективе. Служебная дисциплина. Коллеги. 

Руководители и подчиненные.  

Общение. В начале было слово. Общение между людьми. Важность 

общения для человека. Роскошь и нищета общения. Содержание общения. 

Богатство и скудность речи.  

Культура речи. Красивая речь – правильная речь. Тон речи. 

Издевательства над языком, словесный мусор. Формы общения и их 

особенности: диалог, беседа, дискуссия. Нормы общения: телефонный 

разговор, смс-сообщение, общение в сети. 
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Поведение. Нравственные нормы как основа правовых норм. Правовые 

нормы как правила поведения в обществе. Виды правовых норм. 

Созидательная роль права. 

Раздел 4. «Этикет. Виды этикета» 

Понятие «этикет». Зачем нужен этикет. Виды этикета и их значение в 

общественных отношениях. 

Школьный этикет.  

Школьные правила поведения. Право и обязанность. Школьная 

дисциплина. Основы общения в школе. Этикет на уроке и вне его. Этикет в 

школьном здании. Этикет в школьном дворе. Поведение в общественных 

местах. Форменная одежда и ее значение. Кадет и его портрет.  

Столовый этикет.  

Корпусная столовая. Кафе. Ресторан Праздничный стол. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Культура питания – что и как мы едим. 

Поведение за столом. Беседа за столом. Чаепитие. Обеденный стол. 

Праздничный стол. Шведский стол.  

Гостевой этикет. Поход в гости. Прием гостей. Внешний вид и одежда 

для приема. Приглашение в гости. Неожиданные гости. Умение дарить и 

принимать подарки. Поведение в гостях. Поведение за столом.  

Театральный этикет. Внешний вид и одежда. Действия до начала 

спектакля, в антракте, по окончании спектакля. Этикет зрителя: поза, 

разговоры, пользование театральным биноклем, знаки полученного 

удовольствия и признательности актерам.  

Деловой этикет. Рабочее место. Внешний вид сотрудников. Начало и 

завершение рабочего дня. Субординации и личные границы. Поведение 

сотрудников. Общение в процессе работы. Совещания, переговоры. 

Воинский этикет. Общие положения о воинском этикете. Правила и 

нормы воинского этикета в сфере воинской дисциплины и взаимоотношений 

между военнослужащими. Строевой этикет. Этикетные нормы и правила 

поддержания уставного порядка. Этикет соблюдения мер безопасности и 

сохранения здоровья. Этикет воинского быта. Этикет воинских ритуалов. 

Этикетные нормы и правила, регулирующие поведение военнослужащих вне 

строя и вне расположения части. Этикет общения военнослужащих в ходе 

службы. 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Планирование реализации Программы 

3.1.1. Учебный план 

5-9 классы 

№ Наименование содержательных модулей 
Количество часов 

Всего 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

1 
Человек: личностные качества и культура их 

проявления 
10 13 18 10 51 

2 Человек и его близкие 7 7 5 3 22 

3 Человек и общество 7 6 4 11 28 
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4 Этикет. Виды этикета 9 7 6 8 30 

 Итоговое повторение 1 1 1 2 5 

Итого 34 34 34 34 36 

3.1.2 Календарно-тематические планы 

5 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 

контроля 
Всег

о 
Т П 

Человек: личностные качества и культура их 
проявления 

10 4 6   

1 09 
Воспитание и воспитанность. Что 
значит быть воспитанным. 

1 0,5 0,5 
Беседа- 
анализ 

 

2 09 
Человек как личность. Этика и 
этикет. 

1 0,5 0,5 Беседа- 
сообщение 

 

3 09 
Имя человека. Обращение к 
человеку. Обращения к незнакомым 
людям 

1 0,5 0,5 Игровой 
тренинг 

 

4 09 
Местоимения вместо имени. 
Прозвища, клички. 

1  1 
Проблемная 

беседа 
 

5 10 
Добро и зло в жизни человеческой. 
Добру откроется сердце. 

1 0,5 0,5 Беседа-
дискуссия 

 

6 10 
Значение понятия «совесть». 
Совесть как внутреннее понимание 
добра и зла. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

7 10 Стыд и вина. Осознание вины. 1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

8 10 

Поступки. Структура поступка: 
мотив, намерение, цель, деяния и 
последствия. Примеры разных 
поступков из книг, кино и жизни. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

Текущий 

контроль. 

Мини-

эссе. 

9 11 
О человеке судят по его делам. 
Примеры дел человеческих. 

1 0,5 0,5 Беседа-
презентация 

 

10 11 
Самооценка человеком своих 
поступков и дел, его отношение к 
оценке окружающих. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

Человек и его близкие 7 2,5 4,5   

11 11 
Человек и его близкие. Круг близких 
людей. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

12 11 
Отношения к близким людям и 
отношения между близкими людьми 
с позиции морали и нравственности. 

1 0,5 0,5   

13 12 
Семья и ее ценность для человека и 
общества. 

1 0,5 0,5 Дискуссия  

14 12 
Члены семьи: родители – дети, 
дедушки, бабушки – внуки; братья – 
сестры. Старшие и младшие в семье. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

15 12 Нормы взаимоотношения в семье. 1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

16 12 
Обязанности в семье. Семейный 
досуг. 

1  1 
Игровой 
тренинг 

 

17 01 Моя семья. 1  1 Обобщение 
Текущий 

контроль. 
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Презентац

ия. 

Человек и общество 7 2,5 4,5   

18 01 
Оглянись вокруг: человек и 
общество 

1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

19 01 Коллектив: виды и характеристики. 1 0,5 0,5 Проблемная 
беседа 

 

20 02 
Основы и характер отношений в 
коллективе. 10 признаков хорошего 
коллектива. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

21 02 
Школьный коллектив: общие 
характеристики. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

22 02 
Особенности коллектива кадетского 
корпуса 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

23 02 
Классный коллектив. Стадии 
развития классного коллектива и их 
особенности. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

24 03 Наш класс – коллектив?! 1  1  

Текущий 

контроль. 

Мини-

эссе. 

Этикет. Виды этикета. 9 4 5   

25 03 
Понятие «этикет». Зачем нужен 
этикет. Виды этикета и их значение 
в общественных отношениях. 

1 1  
Беседа-

сообщение 
 

26 03 
Школьный этикет. Школьные 
правила поведения. Право и 
обязанность. 

1  1 
Беседа-

обобщение 
 

27 04 
Школьная дисциплина. Основы 
общения в школе. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

28 04 
Отношения: учитель-ученики, 
старшие-младшие, мальчики – 
девочки. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

29 04 
Особенности поведения, общения, 
отношений в кадетском корпусе. 

1 0,5 0,5 
Беседа с 

элементами 
анализа 

 

30 04 
Этикет на уроке и вне его. Этикет в 
школьном здании. Этикет в 
школьном дворе. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

31 05 Поведение в общественных местах. 1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

32 05 Форменная одежда и ее значение. 1 0,5 0,5 Беседа-
презентация 

 

33 05 Кадет и его портрет. 1  1 Игровой 
тренинг 

 

34 05 Итоговое обобщение 1  1  

Промежут

очная 

аттестация

. Эссе: 

«Кадет и 

его 

портрет». 

Итого 34 13 21   
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6 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Все
го 

Т П   

Человек: личностные качества и 
культура их проявления 

13 5,5 7,5   

1 09 Основные понятия морали. 1 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 

2 09 Честь и достоинство. 1 0,5 0,5 Беседа  

3 09 
Соответствие поведения 
требованиям чести. Личная 
честь и честь семьи. 

1 0,5 0,5 
Проблемная 

беседа 
 

4 09 

Достойный человек – 
нравственный человек. 
Чувство собственного 
достоинства и его 
проявления. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

5 10 

Честность и справедливость: 
содержание понятий, общее и 
отличительное в этих 
понятиях. 

1 0,5 0,5 Дискуссия  

6 10 Честь имею! 1  1 
Игровой 
тренинг 

Текущий 
контроль. 
Мини-эссе 

7 10 
Личностная культура 
человека и ее составляющие. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
обзор 

 

8 10 

Внешний вид человека – о 
чем он говорит. Глаза – самая 
выразительная часть лица. 
Волосы, прическа. 

1 0,5 0,5 
Проблемная 

беседа 
 

9 11 
Гигиена – сестра этики. 
Физическая форма. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

10 11 
Одежда и манера одеваться. 
Естественные и 
искусственные украшения. 

1 0,5 0,5 

Беседа-
анализ «Что 

такое 
внешний 

вид» 

 

11 11 Виды и структура поступков. 1 0,5 0,5 
Беседа-

презентация 
 

12 11 
Содержание поступков: 
нравственные и 
безнравственные, честные и 
нечестные, героические и 
трусливые, сознательные и 
бессознательные, 
преднамеренные и 
случайные. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

13 12 1  1  
Текущий 
контроль. 

Мини-эссе. 

Человек и его близкие 7 3,5 3,5   

14 12 
Семейные ценности и 
традиции. Семейные 
реликвии. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

15 12 
Семейное счастье. Семейный 
очаг. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
анализ 

 

16 12 Отчий дом. 1 0,5 0,5 Беседа-  
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анализ 

17 01 
Друзья. Характер отношений 
с друзьями. 

1 0,5 0,5 
Проблемная 

беседа 
 

18 01 
Общение с друзьями. Общие 
дела с друзьями. Любимые 
занятия моих друзей. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
обзор 

 

19 01 Если друг оказался вдруг. 1 0,5 0,5 
Беседа-

комментари
й 

 

20 02 Мой лучший друг. 1 0,5 0,5 Обобщение 
Текущий 
контроль. 

Мини-эссе. 
Человек и общество 6 3,5 2,5   

21 02 
Этические нормы и культура 
отношений к окружающим. 

1 1  
Беседа-

сообщение 
 

22 02 

Взаимоотношения между 
людьми. Основы 
избирательности в 
отношениях. 

1 0,5 0,5 
Проблемная 

беседа 
 

23 02 
Благодарность людям как 
выражение внутреннего 
благородства. 

1 0,5 0,5 Беседа  

24 03 
В начале было слово. 
Общение между людьми. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

25 03 
Важность общения для 
человека. Роскошь и нищета 
общения. 

1 0,5 0,5 
Беседа-
анализ 

 

26 03 
Содержание общения. 
Богатство и скудность речи. 

1 0,5 0,5 Обобщение 
Текущий 
контроль. 

Мини-эссе. 

Этикет. Виды этикета. 7 3 4   

27 04 
Столовый этикет. 
Корпусная столовая. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

обобщение 
 

28 04 
Кафе. Ресторан. 
Праздничный стол. 

1  1 
Игровой 
тренинг 

 

29 04 
Столовые приборы и правила 
пользования ими. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

30 04 
Культура питания – что и как 
мы едим. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

31 04 
Поведение за столом. Беседа 
за столом. 

1 0,5 0,5 
Игровой 
тренинг 

 

32 05 Чаепитие. Обеденный стол. 1 0,5 0,5 
Беседа-

презентация 
 

33 05 
Праздничный стол. 
Шведский стол. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

презентация 
 

34 05 Итоговое повторение 1  1  

Промежуточ
ная 

аттестация. 
Зачет. 

Итого 34 15,5 18,5   

7 класс 

№ Ме- Тема занятия Кол-во часов Форма Форма 
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сяц занятия контроля 
Все
го 

Т П   

Человек: личностные качества и культура 
их проявления 

18 7 11   

1 09 
Какие личностные качества 
ценятся в людях и почему. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

2 09 
Какие личностные качества не 
ценятся в людях и почему. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

3 09 
Как и в чем проявляются 
личностные качества. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

4 09 
Доброта – главное личностное 
богатство. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

5 10 Доброта и добродетель. 1  1 
Беседа-
анализ 

 

6 10 
Сострадание как высшее 
нравственное человеческое 
чувство. 

1 0,5 0,5 
Проблемна

я беседа 
 

7 10 Заботливость, отзывчивость. 1  1 
Беседа-

презентаци
я 

 

8 10 
Чуткость. Необходимость 
чуткого отношения людей друг к 
другу. 

1  1 
Беседа-

иллюстрац
ия 

Текущий 
контроль. 

Мини-
эссе. 

9 11 
Чуткость, понимание и 
моральный выбор. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

10 11 
Доброжелательная товарищеская 
критика как особая форма 
чуткости. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

11 11 
Примеры и образцы проявления 
чуткости. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

презентаци
я 

 

12 11 
Манера держаться. Стиль 
поведения. 

1 0,5 0,5 Беседа-
сообщение 

 

13 12 
Внешний образ человека. 
Мужской и женский образ. 

1 0,5 0,5 Проблемна
я беседа 

 

14 12 Внешняя и внутренняя красота. 1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

15 12 
Уменье быть самим собой, быть, 
а не казаться. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

16 12 
Деятельность человека. 
Деятельность и дела. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

17 01 
Не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Ошибки и заблуждения. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

18 01 
Хороший человек – не 
профессия?! 

1  1 Обобщение 

Текущий 
контроль. 

Мини-
эссе. 

Человек и его близкие 5 1,5 3,5   

19 01 
Семья – семь разных «Я». 
Семейные конфликты: как их 
избежать. 

1 0,5 0,5 Проблемна
я беседа 

 

20 02 
Важные мелочи повседневной 
жизни и быта. 

1 0,5 0,5 Беседа-
анализ 

 

21 02 Я и моя семья. 1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 
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22 02 
Как стать друзьями или как 
выбирать друзей. 

1  1 
Беседа-
анализ 

 

23 02 
Причины ссор с друзьями, как их 
избежать. Умение прощать, 
нравственный смысл прощения. 

1  1 
Беседа-
обзор 

 

Человек и общество 4 1,5 2,5   

24 03 
Права и обязанности человека – 
регуляторы общественных 
отношений. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

25 03 

Обязанности и обязательства: 
обязанности как требования 
общества к человеку; 
обязательства как взятие 
человеком на себя 
ответственности по выполнению 
каких-либо действий. 

1  1 
Анализ-

обобщение 

Текущий 
контроль. 
Мини-эссе 

26 03 
Коллектив: группы и 
группировки. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обзор 

 

27 04 
Буллинг: что это такое, как его 
выявить и как с ним бороться. 

1 0,5 0,5 Проблемная 
беседа 

 

Этикет. Виды этикета. 6 2,5 3,5   

28 04 
Гостевой этикет. Поход в гости. 
Прием гостей. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

29 04 
Внешний вид и одежда для 
приема. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

30 04 
Приглашение в гости. 
Неожиданные гости. 

1 0,5 0,5 Игровой 
тренинг 

 

31 04 
Умение дарить и принимать 
подарки. Поведение в гостях. 
Поведение за столом. 

1 0,5 0,5 
Беседа-

иллюстраци
я 

 

32 05 

Театральный этикет. Внешний 
вид и одежда. Действия до начала 
спектакля, в антракте, по 
окончании спектакля. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

33 05 

Этикет зрителя: поза, разговоры, 
пользование театральным 
биноклем, знаки полученного 
удовольствия и признательности 
актерам. 

1  1 
Игровой 
тренинг 

 

34 05 Итоговое обобщение 1  1  

Промежуто
чная 

аттестация. 
Зачет. 

Итого 34 12,5 21,5   

8 класс 

№ 
Ме-
сяц 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Всего Т П   
Человек: личностные качества и 
культура их проявления 

10 4 6   

1 09 
Девушки–женщины, юноши-
мужчины: социальные 

2 0,5 0,5 
Беседа-

сообщение 
 



 

281 

 

2 09 
сходства и различия; правила 
отношений, общения, 
поведения. 

0,5 0,5 Беседа-анализ  

3 09 

Улыбка, юмор и смех – 
универсальные помощники в 
жизни человека. Эгоизм, 
зависть, ненависть, месть – 
главные внутренние враги 
человека. 

1 0,5 0,5 Проблемная 
беседа 

 

4 09 

Социальный долг человека: 
гражданский, воинский, 
родительский, сыновний. 
Примеры проявления. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

5 10 

Моральный долг как 
утверждение требований морали 
в отношениях между людьми. 
Примеры проявления. 

1 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

6 10 
Имидж человека. Деловой 
имидж. 

1 0,5 0,5 Беседа-
презентация 

 

7 10 
Вредные привычки и борьба с 
ними. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

8 10 

Наедине с собой: 
требовательность к себе, 
самоанализ, самооценка. А.В. 
Суворов – пример работы над 
собой. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ 
Текущий 
контроль. 

Мини-эссе. 

9 11 
Сотвори себя сам: 
совершенствование личностных 
качеств и личностной культуры 

1  1 
Проблемная 

беседа 
 

10 11 

Жизненные трудности как путь 
нравственного 
совершенствования и мудрости 
человека. 

1  1 
Беседа-

обобщение 
 

Человек и его близкие 3 0,5 2,5   

11 11 
Роль дружбы в жизни людей. 
«Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». 

1  1 
Проблемная 

беседа 
 

12 11 
Основные правила дружбы. 
Опасайся потерять друзей. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

13 12 
Кадетское братство: истоки, 
основы, значение в жизни. 

1  1 Обобщение 
Текущий 
контроль. 

Мини-эссе. 
Человек и общество 11 3,5 7,5   

14 12 
Нравственные обязательства 
перед обществом и 
государством. 

1 0,5 0,5 Беседа-
иллюстрация 

 

15 12 Обязательства в школе и дома. 1  1 Беседа-анализ  

16 12 

Обязательства по отношению к 
друзьям, знакомым, 
окружающим людям; по 
отношению к животным. 

1  1 Беседа-анализ  

17 01 

Рабочий коллектив и его 
характеристики. 
Профессиональная 
деятельность: цели разные, а 
результат общий. 

1 0,5 0,5 Беседа-
сообщение 
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18 01 

Коллеги. Руководители и 
подчиненные. Служебная 
дисциплина. Деловые 
отношения. 

1 0,5 0,5 Беседа-
сообщение 

 

19 01 
Культура речи. Красивая речь – 
правильная речь. Тон речи. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

20 02 
Издевательства над языком, 
словесный мусор. 

1  1 Обобщение 
Текущий 
контроль. 
Мини-эссе 

21 02 
Формы общения и их 
особенности: диалог, беседа, 
дискуссия. 

1 0,5 0,5 Беседа  

22 02 
Нормы общения: телефонный 
разговор, смс-общение; общение 
в сети. 

1  1 
Беседа-

презентация 
 

23 02 
Нравственные нормы как основа 
правовых норм. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

24 03 

Правовые нормы как правила 
поведения в обществе. Виды 
правовых норм. Созидательная 
роль права. 

1 0,5 0,5 Беседа-анализ  

Этикет. Виды этикета. 8 4 4   

25 03 

Деловой этикет. Рабочее место. 
Внешний вид сотрудников. 
Начало и завершение рабочего 
дня. 

3 

0,5 0,5 Беседа-анализ  

26 03 
Субординации и личные 
границы. Поведение 
сотрудников. 

0,5 0,5 Беседа-
презентация 

 

27 04 
Общение в процессе работы. 
Совещания, переговоры. 

0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

28 04 

Воинский этикет. Общие 
положения о воинском этикете. 
Правила и нормы воинского 
этикета в сфере воинской 
дисциплины и 
взаимоотношений между 
военнослужащими. Строевой 
этикет. Этикетные нормы и 
правила поддержания уставного 
порядка. Этикет соблюдения 
мер безопасности и сохранения 
здоровья. Этикет воинского 
быта. Этикет воинских 
ритуалов. Этикетные нормы и 
правила, регулирующие 
поведение военнослужащих вне 
строя и вне расположения части. 
Этикет общения 
военнослужащих в ходе 
службы. 

5 

0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

29 04 0,5 0,5 Беседа-анализ  

30 04 0,5 0,5 Беседа-анализ  

31 05 0,5 0,5 Беседа-анализ  

32 05 0,5 0,5 Беседа-
обобщение 

 

33 05 Итоговое обобщение 2  1 
Обобщение. 
содержания 
Программы. 

 

34 05    1  
Аттестация 

по 
завершении 



 

283 

 

изучения 
Программы. 

Зачет. 
Итого 34 12 22   

3.1.3. Календарный учебный график 

№ 
Наименование 

пункта 
Сроки Примечание 

1 Учебный год С 01.09 по 24.05 

Если 01.09. приходится на 
выходной день, то учебный 
год начинается в первый, 

следующий за ним, учебный 
день. Если 24.05. приходится 

на выходной день, то 
учебный год заканчивается в 
предыдущий учебный день. 

2 Учебные четверти 

1 четверть - 9 учебных недель 
2 четверть - 7 учебных недель 
3 четверть - 10 учебных недель 
4 четверть - 8 учебных недель 

Даты начала и завершения 
учебных четвертей 

конкретизируются ежегодно. 

3 Учебные недели 34  

4 Каникулы 

Осенние каникулы – 9 
календарных дней 

Зимние каникулы – 9 
календарных дней Весенние 
каникулы – 9 календарных 

дней 
Летние каникулы – не менее 8 

недель 

Даты начала и завершения 
каникул конкретизируются 

ежегодно 

5 
Периодичность 
занятий 

1 раз в неделю  

6 Дни занятий 
Дни недели, в которые 

проводятся занятий 
Конкретизируются ежегодно 

расписанием занятий 
7 Время занятий Время проведения занятий 

8 
Продолжительность 
занятия 

45 минут  

9 
Продолжительность 
перемен между 
занятиями 

15 минут  

10 
Проведение 
промежуточной 
аттестации 

Во время завершающих 
занятий учебного года; во 

время проведения 
презентационных площадок 

Конкретизируется 
ежегодным графиком 

промежуточной аттестации. 

11 

Проведение 
аттестации по 
завершении 
изучения 
Программы. 

Во время завершающих 
занятий учебного года; во 

время проведения 
презентационных площадок 

Конкретизируется 
ежегодным графиком 

аттестации по завершении 
изучения программ. 

3.2. Организационно-педагогические особенности реализации 

Программы 

3.2.1. Организация учебных занятий 

Освоение Программы осуществляется через учебные занятия и на 

учебных занятиях, поскольку домашние задания не предусматриваются. 
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Доминирующая форма проведения учебных занятий – беседа в ее 

разнообразных вариантах. Беседа позволяет объединять теоретический и 

практический аспект освоения содержания Программы. В зависимости от 

характера содержания учебного занятия, от цели и задач по его освоению 

осуществляется вариация предназначения и структуры беседы: проблемная 

беседа, беседа-обзор, беседа-анализ, беседа-иллюстрация, беседа-презентация 

и т.д. Не менее важной формой является самостоятельная работа обучающихся 

поискового и/или творческого характера, поскольку многие этические 

вопросы и аспекты этикета не однозначны, ситуационны и предполагают 

поиск необходимого в наборе известных вариантов, моделей, схем действий, 

поведения, отношения и его выражения. Эта форма может отражаться в 

устных рассуждениях, включенных в беседу, а также в письменных эссе, при 

этом то и другое строится на одних общих подходах и структурных 

компонентах. Таким образом устные рассуждения не просто продуцируются в 

эссе, но и являются своеобразным тренингом для подготовки к их написанию. 

Ведущими технологиями организации занятий является учебный 

полилог и учебный диалог. Технология проведения учебного полилога 

предусматривает возможность для каждого его участника высказать 

дополнительную информацию, известную точку зрения или свое собственное 

суждение, мнение. Все участники учебного полилога имеют равную по 

отношению к другим субъектную позицию, включая педагога, у которого 

помимо равноправного участника есть еще одна роль – дирижера полилога. 

Учебный диалог позволяет дифференцировать педагогу свой вариант и объем 

участия в учебно-познавательной деятельность коллективного, группового, 

индивидуального характера в зависимости от запроса обучающихся в 

конкретной учебной ситуации.  

В качестве более практико-ориентированной формы освоения и 

присвоения программного содержания является игровой тренинг. Эта форма 

позволяет «оживлять» изучаемый материал посредством разворачивания 

сюжетно-ролевых игр, учебных и жизненных ситуаций, когда теоретическое 

содержание реализуется через его практическое воплощение. 

Основополагающие методы, используемые при изучении Программы – 

проблемный, частично-поисковый, сочетающиеся в зависимости от учебной 

ситуации с объяснительно-иллюстративным, репродуктивным. 

Кроме общепедагогических при изучении Программы применяются 

особые методы. 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для 

понимания обучающихся проблемной ситуации, имеющей отношение к 

реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе 

анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные 

варианты ответов. Метод дает возможность обучающимся сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристический метод – метод, используемый для решения творческих 

задач в процессе открытия нового. Позволяет развивать способности человека, 
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вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетание, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области 

поиска. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой 

обучающиеся имеют позицию исследователя: самостоятельно выдвигают 

утверждение; подтверждают или опровергают его, исходя из известных 

данных; постигают ведущие понятия и идеи, делают выводы и обобщения, а 

не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий 

индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого обучающиеся создают собственный проектный продукт 

на основе своего замысла в соответствии с обозначенной темой и целью.  

В зависимости от темы, формы и методов учебных занятий подбираются 

соответствующие учебные задачи и задания, мотивирующие к ответу на 

вопрос или к постановке вопроса, к анализу или к обобщению, к сравнению 

или к выделению главного, сущностного в изучаемом содержании. Однако их 

общей целевой ориентацией является выведение обучающегося на 

размышления, формирование своего отношения, собственной позиции, 

личного мнения, а также умение его высказать, предъявить, аргументировать, 

отстоять. При этом важно слышать и стараться понять позицию другого, иное 

мнение, иной взгляд на обсуждаемую тему. Работа мысли побуждает не только 

к внешнему анализу, но и к самоанализу, к попытке понять самого себя, свои 

действия, свои отношения, сопоставить их с социально и ценностно 

обоснованными нормами, правилами, принципами. Таков путь социального и 

морального взросления, духовно-нравственного становления человека, 

которому способствует и которое побуждает само содержание Программы. 

Этическая культура рассматривается как образ жизни, ориентирующий 

подростков на нравственные ценности. Это достигается путём того, что 

содержание учебных занятий и их методическая инструментовка объединяют 

в логическую канву знания, чувства и поведение. Этим же обусловлен выбор 

основных образовательных продуктов, создаваемых обучающимися в 

процессе освоения Программы – это устные рассуждения и письменные мини-

эссе.  

Структурирование содержания Программы основано на 

концентрическом принципе: оно углубляется и расширяется с каждым годом 

изучения. Отбор содержания Программы основан на принципах научности, 

доступности, метапредметности, практической и личностной ориентации. 

Важнейшим условием освоения Программы является доверительная 

атмосфера между педагогом и обучающимися, обучающимися между собой. 

Без этого будет несбыточна откровенность выражения собственных мыслей, 

чувств, настроений, позиций, а также затруднительна оценка освоения 

Программного содержания, его применения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

3.2.2. Контрольно-оценочная деятельность 
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Основные подходы, применяемые в оценочной деятельности: 

констатирующее оценивание, но в еще большей степени – формирующее 

оценивание. Ведущая технология оценочной деятельности: критериальное 

оценивание. Контрольно-оценочной деятельности подлежат предметные 

образовательные результаты; аналитико-оценочной деятельности – 

метапредметные и личностные образовательные результаты. 

Контроль и оценка предметных образовательных результатов 

Главным в оценке предметных образовательных результатов является 

практический аспект освоения Программы, представляющий собой 

совокупность знаний и учебных действий, сгруппированных по тематическим 

разделам. В зависимости от приоритетов этих знаний и учебных действий 

осуществляется отбор форм, методов, средств, критериев по каждому виду 

контрольно-оценочной деятельности. 

Применяемые виды контрольно-оценочной деятельности:  

текущий контроль по завершении изучения значимых учебных тем 

содержательных разделов; 

промежуточная аттестация по завершении каждого учебного года; 

аттестация по завершении изучения Программы. 

В ходе учебных занятий при организации разнообразных бесед 

доминируют учебные задания, побуждающие к устным рассуждениям: 

на понимание изученного: поясните …, проиллюстрируйте …, 

прокомментируйте …, разграничьте …, обоснуйте …, объясните …, 

охарактеризуйте ..., сделайте выводы …, соотнесите …, обобщить … и т.п.; 

на применение изученного: предположите …, сравните …, предложите 

…, представьте в ином варианте …, создайте на основе …, выступите в роли 

…, выразите свое мнение …, предложите альтернативный путь/ способ… и 

т.п.  

Основные формы образовательных продуктов при освоении Программы 

являются устные рассуждения и письменные эссе. Несмотря на то, что 

задаваемые продукты немногочисленны, они в свою очередь очень 

вариативны по выбору формы тематического содержания (погружение, 

исторический экскурс, иллюстрация, пример и т.п.) и выбору формата 

предъявления (комментарий, мнение, точка зрения, анализ, обобщение, 

позиция, принцип и т.п.). Поскольку для устного рассуждения и письменного 

эссе в рамках данной Программы используются единые структурные 

компоненты и требования к ним, то устные рассуждения, организуемые при 

беседах в процессе изучения программного содержания, являются 

своеобразной подготовкой, тренингом для написания эссе. А эссе – это 

основная и единственная форма организации текущего контроля предметных 

образовательных результатов по завершении изучения значимых учебных тем, 

а также формой зачета при промежуточной аттестации и аттестации по 

завершении изучения Программы. При этом обучающиеся могут выбирать как 

форму тематического содержания (погружение, исторический экскурс, 
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иллюстрация, пример и т.п.), так и формат предъявления (комментарий, 

мнение, точка зрения, анализ, обобщение, позиция, принцип и т.п.). 

При текущем контроле письменные эссе оцениваются с использованием 

оценочного листа с выделением критериальной основы для оценки и 

многобалльной оценочной шкалы. Многобалльная шкала преобразуется в 

уровневую. Большее значение в оценочной деятельности придается не 

внешней оценке, а самооценке, взаимооценке указанных образовательных 

продуктов и образовательных результатов в форме комментария с 

обоснованием, оценочного, оценочного заключения, оценки-отзыва и т.п. 

Поэтому при организации текущего контроля в оценочной деятельности 

принимают участие обучающиеся. Для оценки при промежуточной аттестации 

и аттестации по завершении изучения Программы используется двухбалльная 

система – зачет/незачет, сочетаемая с многобалльной (предусмотрена 

оценочным листом). Применяется и соответствующая результатам уровневая 

оценочная шкала: «Программа освоена на базовом уровне», «Программа 

освоена на повышенном уровне», «Программа освоена на высоком уровне», 

что касается как освоения Программы отдельного года, так и всей Программы 

в целом. 

Критериями оценки являются показатели: владение содержанием, 

исчерпывающее изложение материала, глубина суждений, 

аргументированность, оригинальность, личностная ориентация, а также 

соответствие требованиям к форме образовательного продукта – письменному 

эссе. 

Поскольку основной фиксированной формой образовательного 

продукта в течение всего периода изучения Программы являются эссе, 

раскрывающие индивидуальный вариант освоения программного содержания, 

продуктивным является ведение каждым обучающимся «Портфеля 

образовательных продуктов» (далее – Портфель) с 5 по 8 класс. В качестве 

дополнительных материалов в Портфеле по выбору обучающихся могут 

содержаться и накапливаться выполненные на занятиях учебные задания; 

интересные сюжеты, примеры, иллюстрации, зарисовки; фотоматериалы, 

видеосюжеты и т.п. 

Анализ и оценка сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

В рамках реализации данной Программы проводится анализ и оценка 

сформированности метапредметных образовательных результатов, наиболее 

значимых для освоения программного содержания.  

Познавательные УУД:  

сформированность базовых логических действий: работать с 

содержанием понятий, устанавливать отношения между понятиями; выбирать 

способ и алгоритм решения учебной задачи;  

сформированность базовых исследовательских действий: 

формулировать обобщения и выводы, оценивать их достоверность; 
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сформированность навыков работы с информацией: выявлять дефициты 

информации; осуществлять поиск, отбор, систематизацию необходимой 

информации; представлять информацию в разных знаковых системах. 

Коммуникативные УУД: сформированность социальных навыков:  

навыков общения: выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; публично представлять результаты выполненной деятельности; 

навыков совместной деятельности: работать в команде (планировать, 

распределять, организовывать, оценивать вклад каждого в достижение 

результатов).  

Регулятивные УУД: сформированность жизненных навыков личности:  

само организованность; самоконтроль; принятие себя и других. 

ИКТ-компетентность: искать и использовать информационные ресурсы, 

компьютерные технологии; создавать информационные ресурсы разного типа; 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Основная система анализа и оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов – мониторинг; оценочная шкала – уровневая с 

выделением трех уровней: «проявляется всегда», «проявляется иногда», «не 

проявляется» (мониторинговый лист прилагается).  

Анализ и оценка сформированности личностных образовательных 

результатов 

В образовательном процессе используется ограниченная 

персонифицированная оценка уровня сформированности отдельных 

личностных образовательных результатов, проявляющихся через показатели:  

проявление активной позиции в процессе освоения Программы; 

готовность к учебно-познавательной деятельности; 

способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории;  

прилежание и ответственность за свои слова, дела, поступки и 

результаты деятельности;  

соблюдение моральных норм и правил поведения.  

При этом основная применяемая система анализа и оценки – 

мониторинг, оценочная шкала – уровневая с выделением трех уровней: 

«проявляется всегда», «проявляется иногда», «не проявляется» 

(мониторинговый лист прилагается). 

Изучение сформированности ценностных ориентаций обучающихся не 

является задачей Программы и осуществляется на основе «Методики 

исследования ценностных ориентаций» П.В. Степанова, Д. В. Григорьева, И. 

В. Кулешовой в системе дополнительного образования кадетского корпуса в 

целом. 

4. Условия реализации Программы 

4.1 Информационно-методические условия 
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В процессе освоения Программы используются следующие 

методические материалы, отражающие содержательное и иллюстративное 

наполнение. 

Основу информационно-методического обеспечения являются:  

материалы программно-методического характера:  

Шемшурина А.И. Этическая грамматика. 1-8 классы; 

Грамматика нравственности: методическое пособие для учителей 5-9 

классов/под ред. Э.П. Козлова. М., Новый учебник, 2008; 

Миронов В.Н., Кораванец Н.В. Программно-методические материалы 

«Кадеты Красноярья. Кадетский компонент содержания образования и 

механизмы его реализации»; 

учебное пособие для учащихся «Грамматика нравственности» для 5 

класс, для 6 класса, для 7 класса, для 8 класса, для 9 класса; 

дополнительные материалы: 

Ходаков М.С. Как не надо себя вести. «Молодая гвардия», 1972.; 

Анисимова И.М. Магия общения: история и практика этикета. – М.: 

Издательский дом «Звонница-МГ», 2004. 

Иллюстративный материал: репродукции картин известных мастеров, 

художественные фотографии (в том числе в цифровом формате), наборы 

сюжетных изображений, картинок; фрагменты художественных фильмов, 

тематические учебные фильмы, видеофрагменты, видео-обозрения, 

тематические презентации и т.п. 

4.2 Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее профессиональное или высшее образование, отвечающий 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам. В процессе освоения 

отдельных учебных тем Программы возможно участи учителей истории. 

4.3 Материально-технические условия 

Для более продуктивного освоения Программы желательно наличие 

кабинета «Этики и этикета», имеющего соответствующее оформление, 

наполнение и техническое оснащение. 

Необходимое оборудование: 

классная доска с креплениями для таблиц, настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок;  

интерактивная доска (по возможности); 

персональный компьютер со сканером и принтером (по возможности); 

фото- и видеокамера цифровая (по возможности); 

аудио-видео материалы; 

шкафы для хранения пособий, дидактических материалов, учебного 

оборудования и пр.  

магнитная доска для вывешивания иллюстративного материала; 

столы и стулья для обучающихся и для педагога (мобильные по 

возможности).  
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Приложение 1 

Рекомендации к написанию и оформлению эссе 

Прежде чем приступать к написанию текста эссе, необходимо 

определить форму тематического содержания (погружение, исторический 

экскурс, иллюстрация, пример и т.п.) и формат предъявления (комментарий, 

мнение, точка зрения, анализ, обобщение, позиция, принцип и т.п.); затем 

проработать план эссе, которому необходимо следовать. План указывает, из 

каких частей будет состоять эссе. Несмотря на то, что эссе подразумевает 

собой индивидуальную творческую работу и предоставляет в написании 

определенную свободу, некоторые требования к его структуре все же 

существуют.  

Структура эссе включает в себя следующие компоненты:  

- титульный лист; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение;  

- список литературы.  

Титульный лист представляет собой обложку работы, на которой 

указывается краткая информация по работе: наименование образовательного 

учреждения; название Программы; тема эссе; ФИО автора. 

Введение предназначено для того, чтобы кратко обосновать выбор 

формы, формата и темы эссе; обозначить смысловую основу эссе (проблему, 

высказывание, утверждение, принцип и т.п.) и объяснить их актуальность и 

значимость для автора эссе.  

Основная часть логично и последовательно раскрывает аргументацию к 

смысловой основе эссе. В качестве примеров рекомендуется использовать 

литературные источники, мнения различных ученых, ситуации из жизненного 

опыта. 

Содержание основной части эссе может иметь совершенно разную 

структуру в зависимости от выбранной его формы и формата предъявления. 

Например:  

тезисная аргументация, суть которой заключается в фиксировании 

используемых мыслей, затем приведении их доказательств;  

обратная структура, предназначение которой заключается в описании 

ситуации, приведении в пример фактов и построении дальнейших выводов; 

тезис/высказывание + аргументы, когда единая мысль или проблема 

подтверждается несколькими аргументами, выводы делаются на основе 

причинно-следственных связей (тезис – это краткая и законченная мысль; 

аргумент – это некоторое доказательство тезиса), при этом, как правило, один 

тезис должен подтверждаться не менее, чем двумя аргументами, использовать 

большее количество аргументов не воспрещается; 

иная структура. 
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Заключение отображает проблему, кратко напоминаются главные 

суждения и аргументы из основной части, а вся информация подытоживается 

выводами, которые следует делать, исходя из причинно-следственных связей 

аргументов, а не выдумывать того, что в тексте не упоминалось.  

Список литературы выстраивается в формате пронумерованного 

перечня. Изначально указываются официальные интернет-источники, с 

указанием ссылки, названия статьи, ее автора и года написания. Далее идут 

зарубежные источники, с указанием фамилии и инициалов автора, полного 

названия трудов и года написания, страницы, где располагается 

использованный материал. Последними идут русскоязычные источники, где 

указывается все тоже самое, что и в иностранных. Все источники указываются 

в алфавитном порядке. 

Приложения, которые дополняют, конкретизируют или иллюстрируют 

содержание эссе.  

Особых требований к оформлению эссе нет, за исключением 

использования цитат. Следует учитывать, что: эпиграфы оформляются без 

кавычек, а в самом конце указывается автор без скобок; стихотворение 

оформляется столбиком без кавычек, если же оформление идет в строчку, то 

кавычки использовать можно, а между строчек использовать знаки 

препинания; изречения оформляются как цитаты: сам текст берется в кавычки, 

а автор указывается в конце и обосабливается скобками; высказывания 

авторов оформляется как прямая и косвенная речь, то есть оформление идет, 

начиная с большой буквы и в кавычках, если же речь косвенная, то в кавычках, 

но с маленькой буквы.  

Оценочный лист эссе 

№ 
Структурные 
компоненты 

Критерии, показатели 
Оценочная 

шкала 
Оценка 

1. 
Титульный 
лист 

Заполнен в соответствии с 
рекомендациями 

От 0 до 1 баллов  

2. Введение 

Обоснована форма, формат и тема 
эссе; 
обозначена смысловая основа; 
объяснена ее актуальность и 
значимость для автора 

от 0 до 4 баллов 
 

от 0 до 2 баллов 
от 0 до 4 баллов 

 

3. 
Основная 
часть 

Структура основной части 
соответствует форме и формату эссе; 
логично и последовательно раскрыта 
смысловая основа и ее аргументация; 
содержание достаточно по объему и 
спектру представленных аспектов, 
примеров, фактов, ситуаций и т.п. 
отражена позиция автора 

от 0 до 5 баллов 
 

от 0 до 10 баллов 
 

от 0 до 10 баллов 
 
 

от 0 до 5 баллов 

 

4. Заключение 
Выводы закономерны и обоснованы; 
выводы сформулированы полно 

от 0 до 3 баллов 
от 0 до 3 баллов 

 

5. 
Список 
используемых 
источников 

Оптимален по объему и правильно 
оформлен 

от 0 до 3 баллов  
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6. 
Оформление 
эссе 

Соответствует рекомендациям от 0 до 3 баллов  

Итоговая оценка: выше базового уровня 
достаточный уровень 
ниже базового уровня 

53 – 43 баллов 
42 – 30 баллов 
ниже 30 баллов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Интегрированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Основы танца» (далее – Программа) предназначена для освоения 

обучающимися корпусов Красноярского края с целью их подготовки к 

военной или иной государственной службе (в соответствии со статьей 86 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Направленность программы: художественная 

Форма обучения очная 

Форма реализации образовательной программы: с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

Возраст обучающихся 10-14 лет 

Особенности обучающихся: программа предназначена для освоения 

обучающимися кадетских корпусов Красноярского края с целью их 

подготовки к военной или иной государственной службе (в соответствии со 

статьей 86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Условия зачисления обучающихся на программу. На обучение по 

программе принимаются все желающие в соответствии с возрастными 

требованиями, без отбора. 

Уровень сложности программы базовый 

Объем и срок реализации программы 136 часов, срок реализации – 4 

года по 34 часа в год. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Новизна Программы заключается в её построении на основе трех 

содержательных линий (разделов): развитие танцевальных навыков, изучение 

и отработка историко-бытовых танцев, а также бальных танцев. По 

завершении обучения по Программе, кадеты осваивают 17 танцев (11 

историко-бытовых и 6 бальных). 

Программа содержит основы изучения танцевальной культуры XVI-XX 

веков, ознакомление учащихся с наиболее важными событиями указанных 

эпох, а также со стилевыми особенностями танцев.  

Программа направлена на получение базового объема знаний, умений  

и навыков в области хореографии, развитие танцевальных способностей 

воспитанников, расширение кругозора в области хореографического 

искусства. На занятиях кадеты знакомятся с основами классического танца, 

изучают базовые движения историко-бытовых танцев и бальной хореографии. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Насущная социально-педагогическая потребность обновления 

содержания общего образования, усиления его воспитательных функций, 

дальнейшего развития культуросообразности образования находит выражение 

в практике интеграции знаний о танцевальной культуре в учебно-

воспитательную деятельность. Программа ориентирована на духовно-
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нравственное и гражданско-патриотическое воспитание кадет, приобщение их 

к здоровому образу жизни, что отвечает целям и задачам кадетского 

образования. Занятия танцами повышают эмоциональное и физическое 

здоровье воспитанников, помогают раскрыть внутренний мир, сформировать 

уверенность в себе, упорство, трудолюбие, помогают оценить красоту музыки 

и движений. Программа является базовой площадкой для отбора 

воспитанников, проявляющих творческие и физические способности, для 

участия в других образовательных программах художественной 

направленности. 

Программа направлена на выделение неразрывности и глубины связи 

истории, культуры, ценностей и традиций России с хореографическим 

искусством. Содержательное наполнение Программы ориентировано на 

художественно-эстетические способности кадет на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения танцевальных 

композиций различных жанров и форм, воспитание гармонично развитой 

личности ребенка с помощью танцевального искусства. Все названное 

обеспечивает соответствие Программы предназначению кадетского 

образования, ее современность и своевременность. 

Обучение по Программе проходят все воспитанники кадетских корпусов 

Красноярского края с 10-14 лет Обучение не требует от кадет особой 

физической подготовки. Изучение Программы является тематическим 

расширением, ориентированным на знакомство обучающихся с 

хореографическим искусством как неотъемлемой частью российской 

исторической и культурной традиции, на приобщение обучающихся к 

имеющим общенациональное значение ценностям культуры, формирование и 

развитие их социального опыта, российской мировоззренческой, культурной 

и гражданской идентичности. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Реализуемая в условиях кадетского образования Программа учитывает 

его предназначение, целевые ориентиры, военизированную специфику, 

гендерный аспект. Отсюда особенное внимание в содержании уделяется 

образу просвещенного офицера, обладающего важным социальным навыком 

– умением танцевать историко-бытовые и бальные танцы. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы:  

воспитание гармонично развитой личности ребенка с помощью 

танцевального искусства; развитие танцевально-исполнительских и 

художественно-эстетических способностей учащихся, на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения 

танцевальных композиций различных жанров и форм.  

Задачи Программы:  

сформировать навыки и умения восприятия произведений 

хореографического искусства в контексте всеобщей истории, истории 
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развития художественной культуры; 

сформировать знания об истории танцевального искусства; 

сформировать у обучающихся знания в области хореографической 

культуры;  

сформировать знания о теоретических и практических основах бального 

и историко-бытового танца; 

выработать танцевальные умения и навыки; 

развить слуховую, зрительную, мышечную память обучающихся; 

развить физическую силу, выносливость, ловкость;  

сформировать навыки коллективной работы и взаимодействия в группе; 

сформировать качества личности кадета: ответственность, 

инициативность, самостоятельность, достоинство и благородство; 

развитие уважения к хореографическому наследию мировой культуры и 

культуры своей страны; 

сформировать потребность в упорном труде. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формы реализации программы форма организации образовательной 

деятельности, основана на концентрическом принципе представления 

содержания Программы и построения учебных планов; интегрированная. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся 

занятия проводятся всем составом группы (фронтально); занятия проводятся в 

индивидуально-групповой форме. 

Формы организации занятий аудиторные. 

Формы проведения занятий беседа; учебно-тренировочное занятие; 

репетиция; практические занятия; мастер-классы. 

Режим занятий 

Режим и форма занятий соответствует нормам и требованиям СанПиН 

2.4.3648-20: 1 раз в неделю по 1 академическому часу, продолжительность 

академического часа – 45 минут. Срок обучения 4 года. Объем часов ежегодно 

по 34 часа, всего за 4 года обучения 136 часов. 

Условия зачисления на программу 

На обучение по программе принимаются все желающие в соответствии 

с возрастными требованиями, без отбора. Количество обучающихся в группе 

не более 22 человек. 

Условия дополнительного набора 
На второй, третий и другие годы обучения по программе принимаются 

все желающие в соответствии с возрастными требованиями, без отбора. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты (отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе). 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных показателей их 

сформированности выделены следующие: 
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Личностные результаты Показатели сформированности 
1. Сформированы ценностные 
ориентации, моральные 
нормы и правила. 

Знает, понимает, приобщается к ним. 

2. Сформировано отношение к окружающей действительности: 

- к Малой и Большой Родине 
Проявляет: патриотизм, гражданственность;  
интерес к познанию истории, традиций, культуры. 

- к окружающим людям: 
- к друзьям, к своему 
коллективу 

Уважает членов коллектива, дружелюбен, добр к ним. 
Уважает старших (в том числе педагога), заботится о 
младших. Осознает смыслы и основу дружбы, кадетского 
братства. 

- к своему делу 

Ответственен за свои слова, дела, поступки; за порученное 
дело и его результаты. 
Трудолюбив, занимает активную позицию. 
Умеет работать в команде, выполнять различные роли и 
поручения. 
Стремится к познанию и совершенствованию своего 
занятия, дела. 

- к себе 
Занимается самопознанием, умеет определять свои 
интересы, устремления. 
Самокритичность. Владеет способами самоконтроля. 

3. Умеет организовывать свою деятельность: 

- по интересам 
Знает свои интересы, склонности, способности, пути и 
способы их развития. 

- общение Владеет культурой общения и соблюдает ее. 
- поведение Соблюдает нормы и правила поведения в различных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты 

Результат Показатели 
Сформированы 
навыки и 
способности, 
необходимые для 
самостоятельного 
обучения по 
программе и 
оперирования с 
информацией 

Умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 
Умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
Умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Умеет оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения. 
Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

Предметные результаты в соответствии с программным содержанием 

(учебными темами) и уровнем его освоения отражают: 

знает: 

роль искусства танца в культуре народов России и мира 

основ классического танца: позиции рук и ног в классическом танце, 

releve, деми плие (demi plie), гранд плие (grand plie), батман тандю (battement 
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tendu), ронд де жамб партер (rond de jambe par terre), пассе пар терр (passe par 

terre) 

основы историко-бытовых танцев: размер музыки, характер танца, 

история возникновения танца, основные шаги танца, положение в паре, 

основные фигуры танца 

основы бальных танцев: размер музыки, характер танца, история 

возникновения танца, основные шаги танца, положение в паре, основные 

фигуры танца, рисунки и схемы танца; 

упражнения партерной гимнастики; 

упражнения для растяжки различных групп мышц у станка, в партере, на 

середине зала. 

умеет: 

понимает «хореографический язык» - термины; 

разделяет зал по точкам; 

выполняет разминку; 

выполняет упражнения партерной гимнастики; 

выполняет упражнения на растяжку различных групп мышц (у станка, в 

партере, на середине зала); 

выделяет сильную и слабую доли в музыке; 

просчитывает музыку; 

слышит в музыке ритм; 

различает стили танца; 

исполняет основные шаги танца под счет и под музыку;  

исполняет танцевальные комбинации под счет и под музыку; 

перестраивается по рисунку танца; 

исполняет танцевальные этюды; 

двигается в паре по танцевальному залу (площадке); 

передает характер исполняемого танца. 

владеет: 

хореографической лексикой; 

постановкой корпуса и рук в различных танцах; 

базовыми элементами классического танца; 

базовыми элементами историко-бытовых танцев; 

базовыми элементами бального танца; 

техникой исполнения танцев; 

пространственной ориентацией; 

навыками исполнения композиции, постановки в парном и групповом 

исполнении. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/
п 

Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

Форма 
занятий 

Форма 
контроля/ 
аттестации в

се
го

 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 год обучения 

I.Развитие танцевальных навыков 12 1 11  

1.  
Вводное занятие: вступительная беседа по предмету 
обучения, программе, знакомство с обучающимися. 
Вводный инструктаж по технике безопасности 

1 1  Беседа 

Наблюден
ие 

2.  
Гимнастика. Разминка на середине зала. Упражнения 
для головы и плечевого пояса, для укрепления мышц 
спины 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

3.  
Гимнастика. Упражнения партерной гимнастики 

1  1 
4.  1  1 

5.  
Танцевальная азбука. Поклон. Позиции рук и ног в 
классическом танце 

1  1 

6.  
Танцевальная азбука. Элементы классического 
экзерсиса у станка (на середине зала): releve, деми 
плие (demi plie) 

1  1 

7.  
Танцевальная азбука. Элементы классического 
экзерсиса у станка (на середине зала): гранд плие 
(grand plie), батман тандю (battement tendu) 

1  1 

8.  

Танцевальная азбука. Элементы классического 
экзерсиса у станка (на середине зала): ронд де жамб 
партер (rond de jambe par terre), пассе пар терр (passe 
par terre) 

1  1 

9.  
Танцевальная азбука. Соединение и исполнение 
основных движений классического экзерсиса у станка 
(на середине зала) 

1  1 
10.  1  1 
11.  1  1 
12.  1  1 

II.Историко-бытовые танцы 22 0,5 21,5  

13.  
Гранд марш. Историческая справка. Прослушивание 
музыкального материала. Положение в паре. 
Основной шаг под счет 

1  1 

Беседа, 
учебно-

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

14.  
Гранд марш. Основной шаг под музыку. 
Перестроение по рисункам: в круг, в колонны, прочес 

1  1 
Учебно-
трениров

очное 
занятие 

15.  Гранд марш. Разучивание танцевального этюда 1  1 Просмотр 

16.  
Полонез. Историческая справка. Прослушивание 
музыкального материала. Шаг полонеза под счет. 

1  1 

Беседа, 
учебно-

трениров
очное 

занятие 
Наблюден

ие 
17.  

Полонез. Положение в паре. Шаг полонеза под 
музыку по линиям 

1  1 
Учебно-
трениров

очное 
занятие 

18.  
Полонез. Шаг полонеза по кругу, диагоналям, в 
колоннах 

1  1 

19.  
Полонез. Поклон, обводка, выпад в колено, смена 
мест в парах и между партнерами 

1  1 

20.  Полонез. Составление и исполнение этюда 1  1 
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21.  1  1 Просмотр 

22.  
Полька. Историческая справка. Прослушивание 
музыкального материала. Шаг галопа 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно-

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

23.  
Полька. Шаг галопа в сочетании с остановкой, с 
притопом под счет 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

24.  
Полька. Шаг галопа в сочетании с остановкой, с 
притопом под музыку 

1  1 

25.  Полька. Подскоки на месте, в продвижении под счет 1  1 

26.  
Полька. Подскоки на месте, в продвижении под 
музыку 

1  1 

27.  Полька. Соединение движений 1  1 
28.  

Полька. Составление этюда 
1  1 

29.  1  1 

30.  
Падеграс. Историческая справка. Прослушивание 
музыкального материала. Основной шаг по линии 
танца. 

1  1 

31.  Падеграс. Положение в паре. Основной шаг в сторону 1  1 
32.  Падеграс. Составление этюда, исполнение под счет 1  1 
33.  Падеграс. Исполнение этюда под музыку 1  1 Просмотр 

34.  
Промежуточная аттестация. Подведение итогов года, 
показ изученных танцев 

1  1 
Контроль

ное 
занятие 

Контрольн
ый 

просмотр 
Итого 34 1,5 32,5  

2 год обучения 

I. Развитие танцевальных навыков 10 1 9  

1.  
Вводное занятие: вступительная беседа по задачам на 
предстоящий учебный год, инструктаж по ТБ. 

1 1  Беседа Опрос 

2.  
Гимнастика. Упражнения для рук. Упражнения для 
ног. Упражнения для гибкости. Растяжка 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

Наблюден
ие 

3.  
Гимнастика. Упражнения для корпуса. Небольшие 
прыжки. Упражнения для гибкости. Растяжка 

1  1 

4.  
Гимнастика. Упражнение для стопы и голеностопного 
сустава. Растяжка 

1  1 

5.  
Танцевальная азбука. Поклон. Повторение: позиции 
рук и ног в классическом танце 

1  1 

6.  
Танцевальная азбука. Повторение: элементы 
классического экзерсиса на середине зала: releve, 
деми плие (demi plie) 

1  1 

7.  
Танцевальная азбука. Повторение: элементы 
классического экзерсиса на середине зала: гранд плие 
(grand plie), батман тандю (battement tendu) 

1  1 

8.  

Танцевальная азбука. Повторение: элементы 
классического экзерсиса на середине зала: ронд де 
жамб партер (rond de jambe par terre), пассе пар терр 
(passe par terre) 

1  1 

9.  
Танцевальная азбука. Соединение и исполнение 
основных движений классического экзерсиса у станка 

1  1 

10.  
Танцевальная азбука. Соединение и исполнение 
основных движений классического экзерсиса у станка 

1  1 

II. Историко-бытовые танцы 16 1 15  

11.  
Русский лирический. Историческая справка. 
Прослушивание музыкального материала. Изучение 
основных элементов танца: тройной ход вперед, 

1 0,5 0,5 
Беседа, 
учебно-

трениров

Наблюден
ие 



 

303 

 

тройной ход назад очное 
занятие 

12.  
Русский лирический. Припадание на месте. 
Припадание с продвижением вправо, влево, по кругу 

1  1 
Учебно-
трениров

очное 
занятие 

13.  Русский лирический. Открытое и закрытое положение 
в паре. Разучивание танцевального этюда 

1  1 
14.  1  1 Просмотр 

15.  Линейная кадриль. Историческая справка. Разбор на 
примере «Французская кадриль» 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно-

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

16.  1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

17.  Круговая кадриль. Историческая справка. Разбор на 
примере «Московская кадриль» 

1  1 
18.  1  1 
19.  Квадратная (угловая кадриль). Историческая справка. 

Разбор на примере «Русская кадриль» 
1  1 

20.  1  1 
21.  

Полька. Повторение материала 1 года обучения 
1  1 

22.  1  1 
23.  Полька. Разучивание и исполнение танцевального 

этюда - «Богемское па» 
1  1 

24.  1  1 
25.  Полька. Разучивание и исполнение танцевального 

этюда - «Богемская полька» 
1  1 

26.  1  1 Просмотр 
III. Бальные танцы 8 1 7  

27.  
Фигурный вальс. Историческая справка. 
Прослушивание музыкального материала. Вальсовая 
дорожка по линии танца 

1 1  

Беседа, 
учебно-

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

28.  
Фигурный вальс. Вальсовая дорожка по кругу. 
Разучивание фигуры «балансе» 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

29.  
Фигурный вальс. Разучивание фигуры «балансе с 
поворотом», «окошко» 

1  1 

30.  
Фигурный вальс. Разучивание фигуры «Правый 
поворот» под счет 

1  1 

31.  
Фигурный вальс. Разучивание фигуры «Правый 
поворот» под музыку 

1  1 

32.  Фигурный вальс. Соединение фигур, отработка 
техники движений 

1  1 
33.  1  1 

34.  
Промежуточная аттестация. Подведение итогов года, 
показ изученных танцев. 

1  1 
Контроль

ное 
занятие 

Контрольн
ый 

просмотр 
Итого 34 2,5 31,5  

3 год обучения 

I. Развитие танцевальных навыков 5 2,5 2,5  

1.  
Вводное занятие: вступительная беседа по задачам на 
предстоящий учебный год, инструктаж по ТБ. 

1 1  Беседа Опрос 

2.  
Танцевальная азбука. Разминка по кругу, разогрев на 
середине зала. Основы классического танца 

1 0,5 0,5 Учебно-
трениров

очное 
занятие 

Наблюден
ие 

3.  1 0,5 0,5 
4.  1 0,5 0,5 
5.  1  0,5 

II. Историко-бытовые танцы 15 2 13  

6.  
Менуэт. История танца. Основной шаг менуэта 
вперед, в сторону. Променад основным шагом 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно- 

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 
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7.  
Менуэт. Позировка. Балансе-менуэт. «Гляделки». 
«Часики». Поклон 

1  1 
Учебно-
трениров

очное 
занятие 

8.  
Менуэт. Разучивание и исполнение танцевального 
этюда 

1  1 Просмотр 

9.  
Па де патинер. Историческая справка. 
Прослушивание музыкального материала. Основной 
шаг. Па шассе 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно- 

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

10.  
Па де патинер. Разучивание и исполнение 
танцевального этюда 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

Просмотр 

11.  
Танец «Полянка». Историческая справка. 
Прослушивание музыкального материала. Тройной 
ход. Притопы. Па де баск 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно- 

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

12.  
Танец «Полянка». Разучивание и исполнение 
танцевального этюда 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

Просмотр 

13.  
Мазурка. История возникновения танца. Основные 
элементы мазурки: па-гала, па-курю под счет 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно- 

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

14.  
Мазурка. Основные элементы мазурки: па-гала, па-
курю под музыку 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

15.  
Мазурка. Основные элементы мазурки: па-ботю, па-
купе под счет. Закрытый и открытый поворот 

1  1 

16.  
Мазурка. Основные элементы мазурки: па-ботю, па-
купе под музыку. Закрытый и открытый поворот 

1  1 

17.  
Мазурка. Составление этюда, исполнение под счет 

1  1 
18.  1  1 
19.  Мазурка. Исполнение этюда под музыку 1  1 
20.  Мазурка. Исполнение этюда под музыку 1  1 Просмотр 

III. Бальные танцы 14 0,5 13,5  

21.  
Вальс-гавот. Историческая справка. Прослушивание 
музыкального материала. Шаг гавота. Фигура 
«зигзаг» 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно- 

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

22.  
Вальс-гавот. Разучивание 1й части учебного этюда 
«гавот» под счет 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

23.  
Вальс-гавот. Разучивание 1й части учебного этюда 
«гавот» под музыку 

1  1 

24.  
Вальс-гавот. Разучивание 2й части учебного этюда 
«вальс» под счет 

1  1 

25.  
Вальс-гавот. Разучивание 2й части учебного этюда 
«вальс» под музыку 

1  1 

26.  
Вальс-гавот. Соединение двух танцевальных частей в 
единую комбинацию 

1  1 Просмотр 

27.  
Вальс миньон. Историческая справка. Прослушивание 
музыкального материала. Па вальса. Па глиссад. Па 
балансе 

1  1 

Беседа, 
учебно- 

трениров
очное 

Наблюден
ие 
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занятие 
28.  Вальс миньон. Вальсовые повороты по 3й позиции 1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

29.  Вальс миньон. Разучивание учебного этюда 1  1 
30.  Вальс миньон. Разучивание учебного этюда 1  1 Просмотр 

31.  
Фигурный вальс. Повторение материала 2 года 
обучения. 

1  1 Наблюден
ие 

32.  Фигурный вальс. Вальсовая дорожка по кругу с 
разворотом. Па балансе вперед–назад с разворотом на 
90 и 180 градусов. Соединение фигур в композицию и 
проучивание композиции 

1  1 

33.  1  1 Просмотр 

34.  Промежуточная аттестация. 1  1 
Контроль

ное 
занятие 

Контрольн
ый 

просмотр 
Итого 34 5 29  

4 год обучения 
I. Развитие танцевальных навыков 4 1 3  

1.  
Вводное занятие: вступительная беседа по задачам на 
предстоящий учебный год, инструктаж по ТБ. 

1 1  Беседа 

Наблюден
ие 

2.  
Танцевальная азбука. Разминка по кругу, разогрев на 
середине зала. Основы классического танца 

1  1 Учебно-
трениров

очное 
занятие 

3.  1  1 

4.  1  1 
II. Историко-бытовые танцы 8 0,5 7,5  

5.  
Мазурка. Повторение материала за 3 год обучения 

1  1 Учебно-
трениров

очное 
занятие 

Наблюден
ие 

6.  1  1 
7.  

Мазурка. Составление и исполнение учебного этюда 
1  1 

8.  1  1 Просмотр 

9.  
Краковяк. Историческая справка. Основные движения 
танца: па-де-баск, проходка, двойной голубец 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно- 

трениров
очное 

занятие 
Наблюден

ие 

10.  
Краковяк. Основные движения танца: двойной 
голубец с тройным притопом, вальсовый поворот 

1  1 Учебно-
трениров

очное 
занятие 

11.  Краковяк. Разучивание и исполнение танцевального 
этюда 

1  1 

12.  1  1 Просмотр 

III. Бальные танцы 22 0,5 21,5  
13.  

Вальс-гавот. Повторение материала за 3 год обучения 
1  1 Учебно-

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

14.  1  1 
15.  Испанский вальс. Составление и исполнение учебного 

этюда 
1  1 

16.  1  1 Просмотр 

17.  
Медленный вальс. Историческая справка. 
Прослушивание музыкального материала. Постановка 
корпуса и рук. Тренировочные упражнения 

1  1 

Беседа, 
учебно-

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

18.  
Медленный вальс. Правая перемена. Левая перемена. 
Чередование правой и левой перемены с 
продвижением лицом-спиной по линии танца 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

19.  Медленный вальс. Малый вальсовый квадрат 1  1 
20.  Медленный вальс. Большой вальсовый квадрат 1  1 

21.  
Медленный вальс. Правый поворот по линии танца 
под счет 

1  1 

22.  
Медленный вальс. Правый поворот по линии танца 
под музыку 

1  1 

23.  Медленный вальс. Проучивание комбинаций 1  1 
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24.  Медленный вальс. Проучивание комбинаций 1  1 Просмотр 

25.  
Венский вальс. Историческая справка. 
Прослушивание музыкального материала. Техника 
исполнения танца 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
учебно-

трениров
очное 

занятие 

Наблюден
ие 

26.  Венский вальс. Правый поворот венского вальса под 
счет, под музыку 

1  1 

Учебно-
трениров

очное 
занятие 

27.    1 
28.  Венский вальс. Левый поворот венского вальса под 

счет, под музыку 
1  1 

29.    1 

30.  
Венский вальс. Элемент «перемена» с правой и левой 
ноги 

1  1 

31.  
Венский вальс. Проучивание комбинаций 

1  1 
32.  1  1 Просмотр 

33.  Повторение материала по изученным танцам 1  1 
Репетици

я 
Наблюден

ие 

34.  Итоговая аттестация 1  1 
Контроль

ное 
занятие 

Контрольн
ый 

просмотр 
Итого 34 2 32   

Содержание 

1-й год обучения  

I. Развитие танцевальных навыков. Всего часов 12, теория 1 час, 

практика 11 часов. 

Вводное занятие. Вступительная беседа по предмету обучения, 

программе, знакомство с обучающимися. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 1 час. 

Гимнастика. Разминка на середине зала. Упражнения для головы и 

плечевого пояса, для укрепления мышц спины. Упражнения партерной 

гимнастики. 3 часа. 

Танцевальная азбука. Поклон. Позиции рук и ног в классическом 

танце. Элементы классического экзерсиса у станка (на середине зала): releve, 

деми плие (demi plie), гранд плие (grand plie), батман тандю (battement tendu), 

ронд де жамб партер (rond de jambe par terre), пассе пар терр (passe par 

terre).Соединение и исполнение основных движений классического экзерсиса 

у станка (на середине зала). 8 часов. 

Историко-бытовые танцы. Всего часов 22 часа, теории 0,5 часа, 

практики 21,5 часа. 

Гранд марш. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Положение в паре. Основной шаг под счет. Основной шаг под 

музыку. Перестроение по рисункам: в круг, в колонны, прочес. Разучивание 

танцевального этюда. 3 часа. 

Полонез. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Шаг полонеза под счет. Положение в паре. Шаг полонеза под 

музыку по линиям. Шаг полонеза по кругу, диагоналям, в колоннах. Поклон, 

обводка, выпад в колено, смена мест в парах и между партнерами. Составление 

и исполнение этюда. 6 часов. 
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Полька. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Шаг галопа. Шаг галопа в сочетании с остановкой, с притопом под 

счет. Шаг галопа в сочетании с остановкой, с притопом под музыку. Подскоки 

на месте, в продвижении под счет. Подскоки на месте, в продвижении под 

музыку. Соединение движений. Составление этюда. 8 часов. 

Падеграс. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Основной шаг по линии танца. Положение в паре. Основной шаг в 

сторону. Составление этюда, исполнение под счет. Исполнение этюда под 

музыку. 4 часа. 

Промежуточная аттестация. Подведение итогов года, показ изученных 

танцев. 1 час. 

2-й год обучения 

I.Развитие танцевальных навыков. Всего 10 часов, теория 1 час, 

практика 9 часов. 

Вводное занятие. Вступительная беседа по задачам обучения на 

предстоящий учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 1 час. 

Гимнастика. Упражнения для рук. Упражнения для ног. Упражнения 

для гибкости. Растяжка. Упражнения для корпуса. Небольшие прыжки. 

Упражнения для гибкости. Растяжка. Упражнение для стопы и голеностопного 

сустава. Растяжка. 3 часа. 

Танцевальная азбука. Поклон. Повторение: позиции рук и ног в 

классическом танце. Повторение: элементы классического экзерсиса на 

середине зала: releve, деми плие (demi plie), гранд плие (grand plie), батман 

тандю (battement tendu), ронд де жамб партер (rond de jambe par terre), пассе 

пар терр (passe par terre). Соединение и исполнение основных движений 

классического экзерсиса у станка. 6 часов. 

II. Историко-бытовые танцы. Всего 16 часов, теория 1 час, практика 

15 часов. 

Русский лирический. Историческая справка. Прослушивание 

музыкального материала. Изучение основных элементов танца: тройной ход 

вперед, тройной ход назад. Припадание на месте. Припадание с продвижением 

вправо, влево, по кругу. Открытое и закрытое положение в паре. Разучивание 

танцевального этюда. 4 часа. 

Кадриль. Формы композиционного построения кадрилей: квадратные 

(угловые), линейные (двухрядные), круговые. Линейная кадриль. 

Историческая справка. Разбор на примере «Французская кадриль». Круговая 

кадриль. Историческая справка. Разбор на примере «Московская кадриль». 

Квадратная (угловая кадриль). Историческая справка. Разбор на примере 

«Русская кадриль». 6 часов. 

Полька. Повторение материала 1 года обучения. Разучивание и 

исполнение танцевального этюда - «Богемское па». Разучивание и исполнение 

танцевального этюда - «Богемская полька». 6 часов. 

III. Бальные танцы. Всего 8 часов, теория 1 час, практика 7 часов. 

Фигурный вальс. Историческая справка. Прослушивание 
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музыкального материала. Вальсовая дорожка по линии танца. Вальсовая 

дорожка по кругу. Разучивание фигуры «балансе». Разучивание фигуры 

«балансе с поворотом», «окошко». Разучивание фигуры «Правый поворот» 

под счет. Разучивание фигуры «Правый поворот» под музыку. Соединение 

фигур, отработка техники движений. 7 часов. 

Промежуточная аттестация. Подведение итогов года, показ изученных 

танцев. 1 час. 

3-й год обучения 

I.Развитие танцевальных навыков. Всего часов 5, теория 2,5 часа, 

практика 2,5 часа. 

Вводное занятие. Вступительная беседа по задачам обучения на 

предстоящий учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 1 час. 

Танцевальная азбука. Разминка по кругу, разогрев на середине зала. 

Основы классического танца. 4 часа. 

II. Историко-бытовые танцы. Всего 15, теория 2 часа, практика 13 

часов 

Менуэт. История танца. Основной шаг менуэта вперед, в сторону. 

Променад основным шагом. Позировка. Балансе-менуэт. «Гляделки». 

«Часики». Поклон. Разучивание и исполнение танцевального этюда. 3 часа. 

Па де патинер. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Основной шаг. Па шассе. Разучивание и исполнение танцевального 

этюда. 2 часа. 

Танец «Полянка». Историческая справка. Прослушивание 

музыкального материала. Тройной ход. Притопы. Па де баск. Разучивание и 

исполнение танцевального этюда. 2 часа. 

Мазурка. История возникновения танца. Основные элементы мазурки: 

па-гала, па-курю под счет. Основные элементы мазурки: па-гала, па-курю под 

музыку. Основные элементы мазурки: па-ботю, па-купе под счет. Закрытый и 

открытый поворот. Основные элементы мазурки: па-ботю, па-купе под 

музыку. Закрытый и открытый поворот. Составление этюда, исполнение под 

счет. Исполнение этюда под музыку. 8 часов. 

III. Бальные танцы. Всего часов 14, теория 0,5 часа, практика 13,5 

часа. 

Вальс-гавот. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Шаг гавота. Фигура «зигзаг». Разучивание 1й части учебного этюда 

«гавот» под счет. Разучивание 1й части учебного этюда «гавот» под музыку. 

Разучивание 2й части учебного этюда «вальс» под счет. Разучивание 2й части 

учебного этюда «вальс» под музыку. Соединение двух танцевальных частей в 

единую комбинацию. 6 часов. 

Вальс миньон. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Па вальса. Па глиссад. Па балансе. Вальсовые повороты по 3й 

позиции. Разучивание учебного этюда. 4 часа. 

Фигурный вальс. Повторение материала 2 года обучения. Вальсовая 

дорожка по кругу с разворотом. Па балансе вперед–назад с разворотом на 90 
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и 180 градусов. Соединение фигур в композицию и проучивание композиции. 

3 часа.  

Промежуточная аттестация. Подведение итогов года, показ изученных 

танцев. 1 час. 

4-й год обучения 

I. Развитие танцевальных навыков. Всего 4 часа, теория 1 час, 

практика 3 часа. 

Вводное занятие. Вступительная беседа по задачам обучения на 

предстоящий учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 1 час. 

Танцевальная азбука. Разминка по кругу, разогрев на середине зала. 

Основы классического танца. 3 часа. 

II. Историко-бытовые танцы Всего 8 часов, теория 0,5 часа, 

практика 7,5 часа. 1 час. 

Мазурка. Повторение материала за 3 год обучения. Составление и 

исполнение учебного этюда. 4 часа. 

Краковяк. Историческая справка. Основные движения танца: па-де-

баск, проходка, двойной голубец. Основные движения танца: двойной голубец 

с тройным притопом, вальсовый поворот. Разучивание и исполнение 

танцевального этюда. 4 часа. 

III. Бальные танцы. Всего 22 часа, теория 0,5 часа, практика 21,5 

часа. 

Вальс-гавот. Повторение материала за 3 год обучения. 2 часа. 

Испанский вальс. Составление и исполнение учебного этюда. 2 часа. 

Медленный вальс. Историческая справка. Прослушивание 

музыкального материала. Постановка корпуса и рук. Тренировочные 

упражнения. Правая перемена. Левая перемена. Чередование правой и левой 

перемены с продвижением лицом-спиной по линии танца. Малый вальсовый 

квадрат. Большой вальсовый квадрат. Правый поворот по линии танца под 

счет. Правый поворот по линии танца под музыку. Проучивание комбинаций. 

8 часов. 

Венский вальс. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Техника исполнения танца. Правый поворот венского вальса под 

счет, под музыку. Левый поворот венского вальса под счет, под музыку. 

Элемент «перемена» с правой и левой ноги. Проучивание комбинаций. 8 

часов. 

Повторение материала по изученным танцам. 1 час. 

Итоговая аттестация. Контрольный показ проученного материала. 1 

час. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Организационные формы занятий 

1. Учебно-тренировочное занятие – разбор и изучение теоретического 

материала, проучивание движений, фигур, комбинаций. 
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2. Беседа – изложение теоретического материала педагогом на 

заданную тему. 

3. Репетиция – подготовка к публичному представлению отдельных 

танцевальных композиций. 

4. Контрольное занятие – публичное выступление обучающихся по 

проученной танцевальной композиции. 

Способы организации занятий 

Первая часть занятия (подготовительная): 

− вход учащихся в танцевальный зал (марш) – при наличии 

возможности; 

− построение учащихся одну линию; 

− поклон педагогу (с разворотом на эпольман); 

− разминка. 

Вторая часть занятия (основная): 

− изучение музыкально-ритмического материала, тренировочных 

вспомогательных упражнений, элементов хореографической азбуки. 

Третья часть занятия (заключительная): 

− работа над этюдами, танцами; 

− основное построение для окончания урока; 

− поклон педагогу; 

− выход из зала. 

Особенности оценочной деятельности 

Объектом оценивания являются образовательные результаты, 

включающие предметную, метапредметную и личностную составляющие, 

неотделимые друг от друга. Формами текущего контроля являются 

наблюдение и просмотр. 

Учитываются: 

- умение слушать музыку; 

- умение выполнять движение в различных темпах; 

- умение исполнять танцевальные композиции без сбоев; 

- высокий уровень пространственной ориентации и музыкальности; 

- демонстрация высокого уровня координации движений; 

- умение корректировать свою работу в соответствии с требованиями 

педагога; 

- проявление самостоятельности, коллективизма и взаимовыручки. 

Промежуточная аттестация проходит по завершению 1, 2 и 3 года 

обучения: оценивается успешность и степень освоения разделов программы. 

Формой промежуточной аттестации является контрольный просмотр. 

Итоговая аттестация проводится в конце 4 года обучения, после 

завершения изучения программы: оценивается уровень освоения программы в 

целом. Обучающиеся демонстрируют проученные танцевальные композиции 

и этюды в рамках контрольного урока. 

Промежуточная и итоговая аттестация предполагает трехуровневую 

систему оценки освоения программы: базовый, повышенный и высокий. 
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Основные критерии оценочной деятельности 

Для оценки уровня освоения программы обучающимися используются 

листы оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

(Приложение). 

Для оценки предметных результатов педагогом проводится. 

контрольное занятие по танцевальной практике, на котором учащиеся 

демонстрируют свои исполнительские навыки. Педагог называет движения на 

французском языке, обучающиеся их выполняют, находясь в той точке зала, 

которую обозначил педагог. Оцениваются знание терминов, умение 

просчитывать музыкальные произведения по тактам и музыкальным фразам, 

выполнять проученные позиции ног, позиции рук, тренировочные упражнения 

классического экзерсиса, схемы движений, комбинации и этюды танцев, 

владение пространственной ориентацией. 

Мониторинг метапредметных и личностных результатов ведется в 

течение учебного года (Приложение). 

Технологии и методики проведения занятий 

Педагогические технологии, лежащие в основе программы:  

1. В основе программы лежит здоровьесберегающая технология, 

направленная на сохранение здоровья обучающихся, формирование у них 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, обучение 

использованию полученных знаний в повседневной жизни, что способствует 

общему оздоровлению организма. Большое внимание на уроках уделяется 

формированию красивой осанки, правильной техники исполнения движений.  

2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение.  

Данная технологии позволяет организовать обучение воспитанников в 

формах, традиционно применяемых на занятиях хореографией. Технология 

обучения в сотрудничестве основана на применении индивидуально-

групповой и командно-игровой работы. В первом случае происходит разбивка 

занимающихся на две группы (по 9-10 человек), каждая из которых получает 

определенное задание, например, самостоятельно сделать танцевальный этюд. 

Такая форма работы эффективна для усвоения нового материала каждым 

ребенком.  

Один из видов сотрудничества в рамках данной технологии – 

коллективный, применяется для проведения сводных репетиций, а также 

постановок танцев, где, к примеру, задействовано несколько возрастных 

групп. 

Основными принципами педагогики сотрудничества являются: принцип 

учения без принуждения; право каждого на свою точку зрения; право на 

ошибку; успешность; принцип сочетания индивидуального и коллективного 

воспитания. 

В основе реализации программы лежит поэтапная модульно-блочная 

система развития и закрепления навыков танцевального мастерства ребенка – 

это обучение лексике танца от ее простых форм к более сложным. Эта система 

предлагает изучать самые сложной части лексики танца с помощью 
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расчленения танцевальных комбинаций на отдельные, относительно 

самостоятельные модули. Цель данной системы – выработка двигательного 

навыка исполнения отдельных модулей и их дальнейшая сборка в блоки. 

Изучение танца происходит по принципу наслаивания знаний и 

практических умений от простых элементов танца к более сложным. По 

каждому танцу предусмотрено в течение года изучение и исполнение этюдов, 

завершение работы по теме сопровождается контрольным исполнением для 

обучающихся.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа); 

• наглядный (показ движения: разбор по частям и слитно, 

прослушивание музыкального сопровождения в исполнении концертмейстера 

и/или аудио записей); 

• практический (выполнение движений, рисунков, танцевальных 

комбинаций по правилам хореографии). 

Типы и характер учебных заданий 

Основу заданий по программе составляют тренировочные задания, 

требующие от ребенка либо подражания данному педагогом образцу, стремясь 

при этом достичь наибольшего сходства с ним, либо самостоятельного 

применения ранее приобретенных знаний, умений и навыков. 

Педагог знакомит с техникой выполнения танцевальных элементов по 

раскладке (составные части элементов), постепенно, с каждым занятием, 

усложняя его. Обучающийся вместе с педагогом повторяет данные движения, 

на контрольном занятии обучающийся повторяет движения без педагога. 

Проученный набор движений для конкретного танца составляется 

педагогом в танцевальную связку или композицию. Задача обучающегося – 

выучить последовательность движений. 

Работа над артистичностью заключается в отработке эмоциональности 

исполнения танцевальных связок или композиций. 

Во время проведения всех видов тренировочных занятий особое 

внимание уделяется качественному исполнению движений и связок. 

Виды создаваемых образовательных продуктов 

Создаваемый образовательный продукт – танец. За четыре года обучения 

воспитанники представляют 17 танцев: гранд-марш, полонез, полька, 

падеграс, русский лирический, кадриль, менуэт, па де патинер, «Полянка», 

краковяк, мазурка, вальс-гавот, вальс-миньон, фигурный, испанский, 

медленный и венский вальс. 

Для создания образовательных продуктов педагогу дополнительного 

образования рекомендуется использовать методические материалы «Основы 

историко-бытового танца», содержащие рекомендации по выполнению 

основных движений танцев, заявленных в Программе. 
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Перечень диагностических методик, позволяющих определить 

достижение обучающимися планируемых результатов 

Форма контроля Форма 
аттестации 

Диагностические 
методики 

✓ стартовый (оценка стартового уровня 
образовательных возможностей обучающихся 
впервые приступивших к изучению программы 
или осваивающих программу второго и 
последующих лет обучения, ранее не 
занимающихся по данной Программе) 

Опрос 

Педагогом 
проводится опрос о 
посещении кадетами 
в начальной школе 
творческих 
коллективов или 
спортивных секций. 

✓ текущий (оценка уровня и качества освоения 
тем/разделов Программы и личностных качеств 
обучающихся; осуществляется на занятиях в 
течение всего учебного года) 

Наблюдение 
Опрос 
Анкетирование 

Карта освоения 
Программы 
(Приложение 1) 

✓  промежуточный (оценка уровня и качества 
освоения обучающимися Программы в конце 
учебного года при сроке реализации) 

Контрольное 
занятие  

✓  контроль по итогам (завершения обучения по 
Программе – оценка уровня и качества освоения 
обучающимися Программы по завершению 
реализации Программы в полном объеме). 

Контрольное 
занятие  
 

Перечень методических и дидактических материалов 

№ 
п/п 

Название Автор 
Год 

издания 
(создания) 

Вид 
(электронный, 

печатный) 
Методические рекомендации 

1. 

Перспективные направления и формы 
обучения танцам (из опыта работы 
ведущих учителей танцев 
Великобритании). Описание танцев. 
Санкт-Петербург 

Перевод Пина 
Ю. 

1995 печатный 

2. 
Электронный ресурс «Бальные танцы» 
https://ballroom-dances.ru 

 
 электронный 

Информационно-справочные материалы 

1.  
Историко-бытовой танец. – М.: 
издательство «Искусство». 

Васильева-
Рождественская 
М. 

1987 печатный 

2.  
Историко-бытовой танец. Учебно-
методическое пособие; Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. – Челябинск 

Т.Б. Нарская 
2009 печатный 

3.  
Историко-бытовой танец: Учеб. 
пособие. – М.: Искусство 

И. Воронина 
1980 печатный 

4.  

Кадеты Красноярья. Кадетский 
компонент содержания образования и 
механизмы его реализации («Основы 
танца», программа по хореографии) 
Выпуск 2 

В. Н. Миронов, 
Н. В. Кораванец 

2003 печатный 

5.  
Современный бальный танец. М, 
Просвещение 

под ред. 
Стриганова 
В.М. и 
Уральской В.И. 

1977 печатный 

https://ballroom-dances.ru/
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6.  
Русский бал XVIII – начала XX века. 
Танцы, костюмы, символика. – М. 

О.Ю. Захарова 
2012 печатный 

Программно-технические средства обучения 
1. Мicrosoft Windows 10   электронный 
2. Google Chrome   электронный 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных часов  

в год 

1 год 1 сентября  26 мая 34 1 34 

2 год 1 сентября  26 мая 34 1 34 

3 год 1 сентября  26 мая 34 1 34 

4 год 1 сентября  26 мая 34 1 34 

Даты промежуточной аттестации 

1 год обучения 27-31 мая 

2 год обучения 27-31 мая 

3 год обучения 27-31 мая 

Дата итоговой аттестации  

4 год обучения 27-31 мая 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Перечень и площадь учебных помещений, в которых проводятся 

занятия, подсобных помещений  

Зал для занятий ритмикой и танцами, площадью 88 м2, одна из стен 

оборудована зеркалами в полный рост. Полы в зале покрыты специальным 

линолеумом.  

Перечень оборудования, технических средств обучения, 

инструментов, материалов необходимых для проведения занятий 

Фортепиано для концертмейстера, нотный материал. 

Состав учебных комплектов для каждого обучающегося 

Форма для занятий: белые футболки, чёрные шорты, белые носки, 

матерчатые балетки с замшевой подошвой из двух частей.  

Кадровое обеспечение (позиции и(или) должности педагогов, 

количество педагогов, реализующих программу)  

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

соответствующий требованиям профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной зашиты РФ от 22.09.2021 № 652н, а также 

концертмейстер, соответствующий требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 



 

315 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа представлена в Приложении 2. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего и дополнительного 

образования, соотносится с Программой воспитания Корпуса. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  

и организации системной воспитательной деятельности. Программа 

реализуется совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Содержание рабочей программы воспитания соответствует 

особенностям Корпуса: 

- организационно-правовая форма;  

- контингент обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- направленность дополнительных общеразвивающих программ; 

- наличие интегрированных дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанных с целью исполнения требований ст. 86 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»;  

- учет особых образовательных потребностей обучающихся. 

1. Цель и задачи воспитательной работы. 

2. Приоритетные направления деятельности. 

3. Формы и методы воспитательной работы. 

4. Планируемые результаты воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Содержание воспитания обучающихся определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) 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-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется  

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал  

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

1.3.1. Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе; 

- правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

1.3.2. Задачи воспитания обучающихся: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям, их освоение, принятие (социально значимые 

отношения); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний (социально значимый опыт); 

- достижение личностных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

1.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы отражают: 
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических  

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности  

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки  

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения  

к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 



 

318 

 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

1.3.4. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, возрастосообразности. 

1.4. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Корпуса по основным направлениям воспитания: 

- 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 России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной 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, справедливости, дружелюбия  

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни  

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей  

с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной 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,  

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде  
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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 учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.5. Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся. 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов  

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагога. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

10-15 лет 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном  
и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического 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 дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего  
и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 
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 современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 
на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
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Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного 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 искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание его 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 самовыражение 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 физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание  
их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своем городе, крае) технологической  
и социальной направленности, способный инициировать, планировать  
и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 
потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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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 экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях  
с учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений  
о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 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 
естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося  

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми  

из другой культурной среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением  

и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач, т.е. оперировать 

понятиями, а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества  

и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 
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- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения  

и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Выделенные общие основания к целеполаганию позволяют 

конкретизировать цель воспитания: 

личностное становление социальных позиций и ролей обучающегося, 

основанных на обретенных социально и ценностно значимых знаниях, 

отношениях, опыте; 

нравственно, интеллектуально, творчески развитая личность, 

обладающая гражданско-патриотическим сознанием, личностной культурой, 

готовностью к образованию и самообразованию, к жизнетворчеству  

и созиданию, к содержательно наполненному и здоровому образу жизни. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

- реализовывать в воспитательной деятельности потенциал педагогов 

дополнительного образования,  

- использовать в воспитании обучающихся возможности занятий, 

ориентацию на самостоятельную продуктивную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, на включение в занятия интерактивных форм; 

- вовлекать обучающихся в разнообразную деятельность, организуемую 

на основе спектра дополнительных общеразвивающих программ, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- расширять образовательное пространство воспитательной 

деятельности через организацию внутри- и внекорпусных мероприятий; 

- развивать предметно-пространственную среду Корпуса и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу;  

- формировать и поддерживать безопасную и комфортную среду в 

Корпусе, 

- осуществлять профилактическую деятельность; 

- проводить работу с семьями обучающихся, их родителями/законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

- расширять возможности социального партнерства в воспитательной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад Корпуса. 
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2.1.1. Основные вехи истории Корпуса, выдающиеся события, деятели в 

ее истории (описать самостоятельно). 

2.1.2. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы (описать самостоятельно). 

2.1.3. Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета Корпуса 

(описать самостоятельно). 

2.1.4. Социальные партнеры Корпуса, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности 

(описать самостоятельно). 

2.1.5. Значимые для воспитания проекты и программы, в которых 

Корпус уже участвует или планирует участвовать (федеральные, 

региональные, муниципальные, международные, сетевые и др.), включенные 

в систему воспитательной деятельности (описать самостоятельно).  

2.1.6. Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные 

практики, определяющие «уникальность» Корпуса; результаты  

их реализации, трансляции в системе образования Красноярского края 

(описать самостоятельно). 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется  

в рамках выделенных модулей, каждый из которых обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания.  

Модуль 1 «Учебное занятие» 

Педагог дополнительного образования, основной деятельностью 

которого является работа с коллективом детей на основе разработанной 

дополнительной общеобразовательной программы, ведет групповую  

и индивидуальную работу, взаимодействует с педагогами-организаторами, 

педагогом-психологом, работает с родителями/законными представителями. 

Учебное занятие является главной частью образовательного процесса  

в системе дополнительного образования, это то время, которое педагог 

проводит с учащимися, организуя воспитательную, учебную, досуговую  

и другие виды деятельности. 

Занятие в системе дополнительного образования обладает рядом 

особенностей: оно менее регламентированное, более гибкое, свободное по 

составу учащихся, по чередованию форм работы, насыщению различными 

видами деятельности, имеет отличную от школьной систему оценивания 

результатов деятельности учащихся. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие 

компоненты: 

- формирование основ мировоззрения и естественнонаучной картины 

мира; 

- использование воспитательных, этических моментов, включённых  

в содержание образовательного процесса; 
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- главный воспитательный компонент в процессе обучения – это сам 

педагог как пример и образец отношения к своим обязанностям, внутренней  

и внешней культуры, умеющий организовать свой труд и труд учащихся. 

При анализе воспитательной составляющей учебного занятия 

необходимо учитывать следующие моменты: 

- использует ли педагог содержание материала в воспитательных целях, 

какова система требований педагога; 

- приучены ли дети к труду, самостоятельной работе, выполняют  

ли правила поведения; 

- обращает ли педагог внимание на поведение учащихся, их отношение 

к работе, взаимопомощь, принципиальность, деловитость, дисциплину 

Модуль 2 «Детское объединение» 

Работа с коллективом детей направлена на: 

-проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе, 

интересных и полезных для личностного развития обучающихся и совместных 

дел различной направленности, позволяющих вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями, предоставив им возможность самореализоваться  

в них, а также установить и упрочить доверительные отношения в коллективе 

объединения, стать для обучающихся значимым взрослым, задающим 

образцы деятельности и поведения в обществе; 

- плодотворное и доверительное общение педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения, поддержки активной 

позиции каждого ученика, предоставления им возможности обсуждения  

и принятия решений по обсуждаемым проблемам, создания благоприятной 

среды для деятельности и общения; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемого 

материала; 

- возможность приобретения опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которая приобщает к командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, разработки и реализации социальных проектов; 

- выполнение обучающимися правил, норм, законов, традиций Корпуса; 

- участие коллектива объединения в мероприятиях и ключевых делах, 

акциях, конкурсах, творческих проектах Корпуса;  

-оказание необходимой помощи обучающимся в подготовке, 

проведении и анализе мероприятий; 

- организацию самоподготовки обучающихся к занятиям в рамках 

выполнения учебных задач и заданий; 

- организацию игр и тренингов на сплочение и командообразование; 

- организацию экскурсий, посещений, выездов, походов, организуемых 

с участием родителей/законных представителей, празднований в группе дней 

рождения детей, включающих в себя подготовленные микро-группами 
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поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутригрупповые 

«огоньки», капустники, дающие каждому участнику возможность проявить 

свои способности и таланты, оценить собственный вклад в задуманное дело; 

- оказание помощи ученику в адаптации в новом детском коллективе,  

в нахождении в нем достойного места; 

- удовлетворение его потребности в самоутверждении и признании, 

создание каждому «ситуации успеха»; 

- развитие в ребенке психологической уверенности перед публичными 

показами (соревнованиями, выставками, выступлениями, презентациями и 

др.); 

- формирование у учащегося адекватности в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов своей 

работы; 

- создание условий для развития творческих способностей учащегося. 

- отслеживание организационных вопросов: как регулярно ребенок 

посещает занятия, насколько он активен в учебном процессе и «вне учебных» 

мероприятиях.  

Работа с коллективом детей должна обеспечивать организацию 

досуговой деятельности коллектива объединения, включая участие детей  

в делах Корпуса; координацию индивидуального участия обучающихся в 

иных формах деятельности, в том числе соревнованиях, концертах, 

фестивалях, конкурсах, профессиональных пробах, образовательных 

экскурсиях и т.д. 

Индивидуальная работа с учениками включает: 

- изучение особенностей личностного развития каждой ученика, их 

интересов, потребностей, способностей и одаренностей, особенностей семей, 

познавательных мотивов и приоритетов; 

- отслеживание личностных результатов каждого ученика и его 

динамики с использованием определенного инструментария (наблюдение, 

диагностика, изучение); 

- поддержку каждого ученика со стороны педагога, организацию 

поддержки педагога-психолога, в решении имеющихся важных для него или 

появившихся в данный период проблем (учебных, возрастных, социальных, 

коммуникативных, связанных со здоровьем, проблем выбора профессии, 

получения профессионального образования и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется в задачу для ученика, которую он будет решать при 

соответствующей помощи и поддержке; 

- содействие в определении каждым учеником индивидуального 

образовательного маршрута (учебного плана) и его реализации, ведении папки 

образовательных достижений (портфолио), в которой не просто фиксируются 

учебные, творческие, личностные достижения, но и в начале каждого учебного 

периода (удобнее – учебного полугодия) планируются, а в конце учебного 

периода анализируются достижения и успехи, выявляются проблемы  

и неудачи, определяются способы их преодоления; 
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- помощь в коррекции поведения ученика через частные беседы с ним,  

его родителями/законными представителями; через включение в проводимые 

педагогом-психологом тренинги общения, индивидуальные беседы; через 

включение в интересную для него деятельность; 

- разрешение конфликтов между участниками образовательных 

отношений. 

Модуль «Воспитывающая среда» 

Воспитывающая среда отражает: 

а) статус Корпуса как краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения, целями деятельности которого, в том числе, 

является осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

б) формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, организация их свободного 

времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

в) выявление и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

г) сотрудничество с учреждениями-партнерами. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». Работа с родителями/законными представителями 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

педагогов. Данная работа очень значима, поскольку кадеты проживают вне 

семьи, родители/законные представители находятся в разной территориальной 

удаленности и имеют разные возможности посещения детей. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Кадровые обеспечение 

Участниками воспитательной деятельности являются все руководящие 

и педагогические работники образовательной организации, при этом участие 

имеет свое содержательное и организационное наполнение. Конкретные 

обязанности указаны в должностных инструкциях. Задача педагога 

дополнительного образования организовать взаимодействие с 

руководителями корпуса, педагогом-организатором, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативное обеспечение воспитательной работы осуществляется через 

локальные нормативные акты, отражающие данное направление 

деятельности: должностные инструкции, положения, среди которых наиболее 

значимыми являются: Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Корпуса, Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 
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обучающихся мер дисциплинарного взыскания, Положение о портфолио, 

Положения о поощрениях обучающихся в Корпусе и др.  

 Методическое обеспечение воспитательной работы осуществляется 

через: использование методических рекомендаций федерального и 

регионального уровня; методические аспекты программы, методические 

аспекты локальных нормативных актов, отражающих содержательно 

организационные аспекты воспитательной деятельности; через положения о 

конкурсных мероприятиях корпуса; через массовые корпусные мероприятия.  

Воспитательные мероприятия планируются на основе Плана массовых 

мероприятий, проводятся педагогами-организаторами и предполагают 

участие учащихся в конкурсах, викторинах, праздниках, концертах, 

спортивных соревнованиях, социально значимых программах, акциях и 

проектах. Это не только календарные праздники, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Вовлечение 

учащихся в воспитательные мероприятия способствует поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия федерального плана 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
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9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Мероприятия Красноярского края 

7 декабря — день образования Красноярского края. 

Мероприятия города 
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Мероприятия корпуса 

__ День основания корпуса 

Календарный план воспитательной работы 

Дата проведения 

Воспитательное 
событие, 

мероприятие, 
практика и др. 

Ответственный (если 
программу 

реализовывает 
несколько педагогов) 

Планируемый 
результат 

3 сентября: День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 

Беседа, минута 
молчания 

 
Сформированность 
неприятия к насилию 
и терроризму. 

октября ___________ ___________ ___________ 
и т. д. и т.д.  и т.д. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Личностные результаты (отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе). 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие: 

Личностные 

результаты 
Показатели сформированности 

1.Сформированы 

ценностные 

ориентации, 

моральные нормы 

и правила. 

Знает, понимает, приобщается к ним. 

2.Сформировано отношение к окружающей действительности: 

к Малой и 

Большой Родине 

Проявляет: 

патриотизм, гражданственность;  

интерес к познанию истории, традиций, культуры, природы; 

современного состояния и приоритетов развития;  

готовность к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

к окружающим 

людям: 

- к семье, родным 

и близким  

Уважает старших, заботится о младших; стремится к 

взаимопониманию, терпелив. 

Включается в общие дела и разделяет интересы. 

Поддерживает традиции. 

- к друзьям, к 

своему 

коллективу 

Уважает членов коллектива, дружелюбен, добр к ним. 

Уважает старших (в том числе педагога), заботится о младших. 

Осознает смыслы и основу дружбы, спортивного товарищества, 

кадетского братства. 

- к обществу Осознает многонациональность и многоконфессиональность 

российского общества, гражданскую идентичность. 

- к своему делу Ответственен за свои слова, дела, поступки; за порученное дело и 

его результаты. 

Трудолюбив, занимает активную позицию. 

Умеет работать в команде, выполнять различные роли и поручения. 
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Стремится к познанию и совершенствованию своего занятия, дела. 

- к себе Занимается самопознанием, умеет определять свои интересы, 

устремления;  

Не допускает неуважения к себе к себе, не терпит манипуляций. 

Заботится о своем здоровье.  

Проявляет оптимизм, креативность, самокритичность. 

Владеет способами самоконтроля. 

Проявляет лидерские качества. 

3.  Умеет организовывать свою деятельность: 

- учебно-

познавательная 

Сформирована учебно-познавательная деятельность, 

целеустремленность и самостоятельность; 

Владеет учебными действиями. Управляет собственным 

познавательным процессом.  

Владеет языковой и читательской культурой как средством познания 

мира. 

- по интересам Знает свои интересы, склонности, способности, пути и способы их 

развития; 

Определил индивидуальную образовательную траекторию, умеет 

анализировать результаты ее реализации. 

- общение Открыт к общению;  

Владеет культурой общения и ее соблюдение. 

Умеет выражать себя, свое мнение;  

Умеет выслушать и понять собеседника. 

- поведение Соблюдает нормы и правила поведения в различных ситуациях.  

Готов оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков.  

Умеет принимать других, не осуждая, осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Сформирован навык рефлексии, признания своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 
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Приложение 1 

Личностные и метапредметные результаты  

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы танца» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

В
о
зм

о
ж

н
о

е 
ко

л
-в

о
  

б
ал

л
о
в
 

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е 
 

м
ет

о
д

ы
 

Развитие волевых качеств личности 

Терпение 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевая трудности 

терпения хватает меньше, чем на ½ занятия; 

терпения хватает больше, чем на ½ занятия; 

терпения хватает на все занятие. 

1 – 3  

4 – 7 

8 – 10 

 

Наблюдение 

Воля 
Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям 

волевые усилия ребенка побуждаются извне; 

иногда самим ребенком; 

всегда– самим ребенком; 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

Самоконтроль 
Умение контролировать свои 

поступки 

ребёнок постоянно находится под воздействием контроля извне 

(низкий уровень самоконтроля); 

периодически контролирует себя сам (средний уровень 

самоконтроля); 

постоянно контролирует себя сам (высокий уровень 

самоконтроля) 

1 – 3 

 

4 – 7 

 

8 – 10 

Наблюдение 

Поведенческие качества 

Поведение 

ребенка на 

занятиях 

Умение слушать внимательно, 

выполнять задания, работать 

быстро, увлеченно и старательно 

 

ребёнок часто отвлекается, рассеян, несамостоятелен, работает 

медленно и не увлеченно; 

ребёнок не совсем сосредоточен на своей работе, подражает 

другим и часто обращается за помощью; 

ребёнок слушает внимательно, самостоятелен до конца, 

работает увлеченно и быстро 

1 – 3 

 

4 – 7 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 
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Столкновение 

интересов в 

процессе 

взаимодействия 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты; 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать; 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты. 

1-3 

4 – 7 

8 – 10 

 

Тест «Оценка 

собственного 

поведения в 

конфликтной 

ситуации» 

Тип 

сотрудничества 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

избегает участия в общих делах; 

участвует при побуждении извне; 

проявляет инициативу в общих делах. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

Развитие познавательного интереса (ориентационные качества): 

Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Уровень внутреннего побуждения 

личности к тому или иному виду 

деятельности, связанного с 

удовлетворением определенной 

потребности 

широкий социальный мотив (СМ); 

узкий социальный мотив (СМ); 

избегание неприятностей; 

ориентация на одобрение.  

3;4 

6;10 

2;9 

5;8 

Анкета «Мои 

интересы» 

Отношение к 

трудовой 

деятельности 

Умение преодолевать трудности 

трудности преодолевает без всякой настойчивости или с чьей-

либо помощью, так как сам не уверен;  

трудности преодолевает сам, но только с целью 

самоутвердиться или порадовать других;  

настойчив в борьбе с трудностями, не боится их, стремиться 

совершенствовать свои знания и умения 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

Самооценка 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

высокая;  

средняя;  

заниженная. 

24-32  

12-24  

0-12 

Анкетирование 

«Самооценка» 

  



 

333 

 

Карта освоения программы (заполняется по разделам) 

Раздел_____________________________, год обучения ____, взвод ______ 
 

ФИО обучающегося 1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 

 

9
. 

 

1
0
. 
 

1
1
. 
 

1
2
. 
 

1
3
. 
 

1
4
. 
 

1
5
. 
 

1
6
. 
 

1
7
. 
 

1
8
. 
 

1
9
. 
 

2
0
. 
 

2
1
. 
 

2
2
. 
 

Л
и
ч
н
о
ст

н
ы

е 
р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
 

Приобщается к ценностным 

ориентациям, моральным нормам и 

правилам 

                      

Проявляет интерес к познанию 

истории, традиций, культуры 

                      

Уважает педагога, заботится о 

товарищах, стремится к 

взаимопониманию, терпелив 

                      

Умеет работать в команде, осознает 

основу дружбы, кадетского братства 

                      

Ответственен, самокритичен, владеет 

способами самоконтроля, стремится к 

совершенствованию своей 

деятельности 

                      

Знает свои интересы, склонности, 

способности, пути и способы их 

развития 

                      

Владеет культурой общения, 

соблюдает нормы и правила поведения 

                      

М
ет

а
п
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

ул
ь
т

а
т

ы
 

Умеет определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи 

                      

Самостоятельно планирует пути 

достижения целей 

                      

Осуществляет контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

                      

Определяет способы действий в 

предложенных условиях и требованиях 
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Корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

                      

Оценивает правильность выполнения 

учебной задачи 

                      

Осуществляет осознанный выбор в 

учебной деятельности 

                      

В -высокий уровень, П – повышенный уровень, Б – базовый уровень  
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Карта освоения программы 

Раздел I. Развитие танцевальных навыков 
год обучения ____, взвод ______ 

 

ФИО обучающегося 1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 

 

9
. 

 

1
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1
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е 
р
ез
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ь
т

а
т
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Знает роль искусства танца в культуре 

народов России и мира 

                       

Знает упражнения партерной 

гимнастики 

                       

Знает упражнения для растяжки                         

Знает основы классического танца                        

Понимает термины хореографического 

языка, разделяет зал по точкам 

                       

Выполняет разминку, упражнения 

партерной гимнастики, упражнения на 

растяжку 

                       

Выделяет сильную и слабую доли в 

музыке, просчитывает ее, слышит ритм 

                       

Владеет хореографической лексикой                        

Владеет базовыми элементами 

классического танца 

                       

В -высокий уровень, П – повышенный уровень, Б – базовый уровень   
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Карта освоения программы  

Раздел II.Историко-бытовые танцы 
год обучения ____, взвод ______ 

 

ФИО обучающегося 1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 

 

9
. 

 

1
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1
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е 
р
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ь
т

а
т

ы
 

Знает основы историко-бытовых танцев                       

Различает стили танца                       

Исполняет основные шаги танца под 

счет и под музыку 

                      

Исполняет танцевальные комбинации, 

перестраивается по рисунку танца под 

счет и под музыку 

                      

Исполняет танцевальные этюды                       

Двигается в паре по танцевальному залу 

(площадке) 

                      

Передает характер исполняемого танца                       

Владеет постановкой корпуса и рук в 

различных танцах 

                      

Владеет базовыми элементами 

историко-бытовых танцев 

                      

Владеет техникой исполнения танцев                       

Владеет пространственной ориентацией                       

Владеет навыками исполнения 

композиции, постановки в парном и 

групповом исполнении 

                      

В -высокий уровень, П – повышенный уровень, Б – базовый уровень  
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Карта освоения программы  

III. Бальные танцы 
год обучения ____, взвод ______ 

 

ФИО обучающегося 

1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
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5
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6
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7
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Знает основы бальных танцев                       

Различает стили танца                       

Исполняет основные шаги танца под 

счет и под музыку 

                      

Исполняет танцевальные комбинации, 

перестраивается по рисунку танца под 

счет и под музыку 

                      

Исполняет танцевальные этюды                       

Двигается в паре по танцевальному залу 

(площадке) 

                      

Передает характер исполняемого танца                       

Владеет постановкой корпуса и рук в 

различных танцах 

                      

Владеет базовыми элементами бального 

танца 

                      

Владеет техникой исполнения танцев                       

Владеет пространственной ориентацией                       

Владеет навыками исполнения 

композиции, постановки в парном и 

групповом исполнении 

                      

В -высокий уровень, П – повышенный уровень, Б – базовый уровень  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Основы танца» 

на 2024/2025 учебный год 

1. Задачи учебного года 

1 год обучения 

Задачи: развитие гибкости, закрепление упражнений партерной гимнастики, а 

также формирование навыков в выполнении упражнений танцевальной азбуки, 

выполнения историко-бытовых танцев. 

2 год обучения 

Задачи: развитие танцевальных навыков, формирование и закрепление навыков 

исполнения историко-бытовых танцев, ознакомление с основами исполнения 

бальных танцев. 

3, 4 год обучения 

Задачи: закрепление танцевальных навыков: углубленное изучение и исполнение 

историко-бытовых танцев, закрепление навыков исполнения бальных танцев. 

2. Календарно-тематическое планирование. 

№  
п/п 

Дата 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 
часов 

1 год обучения  

1.  
 Вводное занятие: вступительная беседа по предмету обучения, программе, 

знакомство с обучающимися. Вводный инструктаж по технике 
безопасности 

1 

2.  
 Гимнастика. Разминка на середине зала. Упражнения для головы и 

плечевого пояса, для укрепления мышц спины. Упражнения партерной 
гимнастики 

3 

3.  

 Танцевальная азбука. Поклон. Позиции рук и ног в классическом танце. 
Элементы классического экзерсиса у станка (на середине зала): releve, деми 
плие (demi plie), гранд плие (grand plie), батман тандю (battement tendu), 
ронд де жамб партер (rond de jambe par terre), пассе пар терр (passe par terre). 
Соединение и исполнение основных движений классического экзерсиса у 
станка (на середине зала) 

8 

4.  

 Гранд марш. Историческая справка. Прослушивание музыкального 
материала. Положение в паре. Основной шаг под счет. Основной шаг под 
музыку. Перестроение по рисункам: в круг, в колонны, прочес. 
Разучивание танцевального этюда 

3 

5.  

 Полонез. Историческая справка. Прослушивание музыкального материала. 
Шаг полонеза под счет. Положение в паре. Шаг полонеза под музыку по 
линиям. Шаг полонеза по кругу, диагоналям, в колоннах. Поклон, обводка, 
выпад в колено, смена мест в парах и между партнерами. Составление и 
исполнение этюда 

6 

6.  

 Полька. Историческая справка. Прослушивание музыкального материала. 

Шаг галопа в сочетании с остановкой, с притопом под счет, под музыку. 
Подскоки на месте, в продвижении под счет, под музыку. Соединение 
движений. Составление этюда 

8 

7.  
 Падеграс. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Основной шаг по линии танца. Положение в паре. Основной 
шаг в сторону. Составление этюда, исполнение под счет. Под музыку 

4 

8.  
 Промежуточная аттестация. Подведение итогов года, показ изученных 

танцев 
1 
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2 год обучения  

1.  
 Вводное занятие: вступительная беседа по задачам на предстоящий 

учебный год, инструктаж по ТБ. 
1 

2.  
 Гимнастика. Упражнения для рук. Упражнения для ног. Упражнения для 

гибкости. Растяжка. Упражнения для корпуса. Небольшие прыжки. 
Упражнение для стопы и голеностопного сустава. 

3 

3.  

 Танцевальная азбука. Поклон. Повторение: позиции рук и ног в 
классическом танце, элементы классического экзерсиса на середине зала: 
releve, деми плие (demi plie), гранд плие (grand plie), батман тандю 
(battement tendu), ронд де жамб партер (rond de jambe par terre), пассе пар 
терр (passe par terre). Соединение и исполнение основных движений 
классического экзерсиса у станка 

6 

4.  

 Русский лирический. Историческая справка. Прослушивание 
музыкального материала. Изучение основных элементов танца: тройной 
ход вперед, тройной ход назад. Припадание на месте. Припадание с 
продвижением вправо, влево, по кругу. Открытое и закрытое положение в 
паре. Разучивание танцевального этюда 

4 

5.  
 Линейная кадриль. Историческая справка. Разбор на примере 

«Французская кадриль» 
2 

6.  
 Круговая кадриль. Историческая справка. Разбор на примере «Московская 

кадриль» 
2 

7.  
 Квадратная (угловая кадриль). Историческая справка. Разбор на примере 

«Русская кадриль» 
2 

8.  
 Полька. Повторение материала 1 года обучения. Разучивание и исполнение 

танцевального этюда - «Богемское па». Разучивание и исполнение 
танцевального этюда - «Богемская полька» 

6 

9.  

 Фигурный вальс. Историческая справка. Прослушивание музыкального 
материала. Вальсовая дорожка по линии танца. Вальсовая дорожка по 
кругу. Разучивание фигуры «балансе». Разучивание фигуры «балансе с 
поворотом», «окошко». Разучивание фигуры «Правый поворот» под счет, 
под музыку. Соединение фигур, отработка техники движений 

7 

10.  
 Промежуточная аттестация. Подведение итогов года, показ изученных 

танцев. 
1 

3 год обучения  

1.  
 Вводное занятие: вступительная беседа по задачам на предстоящий 

учебный год, инструктаж по ТБ. 
1 

2.  
 Танцевальная азбука. Разминка по кругу, разогрев на середине зала. 

Основы классического танца 
4 

3.  
 Менуэт. История танца. Основной шаг менуэта вперед, в сторону. 

Променад основным шагом. Позировка. Балансе-менуэт. «Гляделки». 
«Часики». Поклон. Разучивание и исполнение танцевального этюда 

3 

4.  
 Па де патинер. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Основной шаг. Па шассе. Разучивание и исполнение 
танцевального этюда 

2 

5.  
 Танец «Полянка». Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Тройной ход. Притопы. Па де баск. Разучивание и исполнение 
танцевального этюда 

2 

6.  

 Мазурка. История возникновения танца. Основные элементы мазурки: па-
гала, па-курю, па-ботю, па-купе под счет, под музыку. Закрытый и 
открытый поворот. Составление этюда, исполнение под счет. Исполнение 
этюда под музыку 

8 

7.  
 Вальс-гавот. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Шаг гавота. Фигура «зигзаг». Разучивание учебного этюда 
«гавот» под счет, под музыку. 

6 

8.  
 Вальс миньон. Историческая справка. Прослушивание музыкального 

материала. Па вальса. Па глиссад. Па балансе. Вальсовые повороты по 3й 
позиции. Разучивание учебного этюда 

4 
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9.  

 Фигурный вальс. Повторение материала 2 года обучения. Вальсовая 
дорожка по кругу с разворотом. Па балансе вперед–назад с разворотом на 
90 и 180 градусов. Соединение фигур в композицию и проучивание 
композиции 

3 

10.   Промежуточная аттестация. 1 

4 год обучения 

1.  
 Вводное занятие: вступительная беседа по задачам на предстоящий 

учебный год, инструктаж по ТБ. 
1 

2.  
 Танцевальная азбука. Разминка по кругу, разогрев на середине зала. 

Основы классического танца 
3 

3.  
 Мазурка. Повторение материала за 3 год обучения. Составление и 

исполнение учебного этюда 
4 

4.  
 Краковяк. Историческая справка. Основные движения танца: па-де-баск, 

проходка, двойной голубец с тройным притопом, вальсовый поворот. 
Разучивание и исполнение танцевального этюда 

4 

5.   Вальс-гавот. Повторение материала за 3 год обучения 2 

6.   Испанский вальс. Составление и исполнение учебного этюда 2 

7.  

 Медленный вальс. Историческая справка. Прослушивание музыкального 
материала. Постановка корпуса и рук. Тренировочные упражнения. Правая 
перемена. Левая перемена. Чередование правой и левой перемены с 
продвижением лицом-спиной по линии танца. Малый вальсовый квадрат. 
Большой вальсовый квадрат. Правый поворот по линии танца под счет, под 
музыку. Проучивание комбинаций 

8 

8.  

 Венский вальс. Историческая справка. Прослушивание музыкального 
материала. Техника исполнения танца. Правый поворот венского вальса 
под счет, под музыку. Элемент «перемена» с правой и левой ноги. 
Проучивание комбинаций 

8 

9.   Повторение материала по изученным танцам 1 
10.   Итоговая аттестация 1 
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3. Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год 
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Приложение 2 

I. Основы историко-бытового танца 

В методическом материале описываются основные методические 

приемы обучения основам историко-бытового танца. Используется 

французская терминология и русские названия движений. Историко-бытовые 

танцы исполняются на свободных ногах: колени не натянуты, стопа 

оттягивается без натянутых пальцев. Отсутствует большой прыжок, который 

скорее напоминает подскок. 

Описания движений начинаются с исходной позиции или III. В III 

позиции указывается, какая нога находится впереди. Для сокращения введем 

следующие обозначения: правая нога - ПН; левая нога - ЛН. 

Рассматриваются две разновидности приседания: 

а) легкое приседание половина глубины demi-plie; 

б) demi-plie по принципу классического танца. Приседание может 

выполняться на выворотных ногах. 

Полупальцы в танце низкие. Опускание с полупальцев должно 

выполняться мягко. Техника историко-бытового танца имеет специфические 

особенности: мягкость, слитность, различные позировки, определенный 

характер наклонов корпуса, положения рук, поворотов головы, направления 

взгляда. Совокупность этих особенностей создаст колорит бальных танцев 

разных эпох. 

Системность в обучении, тренаж являются необходимыми условиями 

при освоении техники танцевания. Выдерживается связь элементов тренажа с 

разучиваемыми танцами. Программа упражнений формируется, исходя из 

возрастных особенностей, периодичности, условий занятий и конечной цели. 

Работа над упражнениями позволяет учащимся приобрести легкость, 

законченность жестов при исполнении движений, координацию, умение 

ориентироваться в пространстве, необходимую постановку корпуса, головы, 

чувство позы, правильное дыхание. 

Вот примерный перечень движений, которые способствуют усвоению 

правил исполнения бальных танцев разных эпох: 

Постановка рук, ног, корпуса, головы. 

Позиции ног: 1, 2, 3, 4, 6-я. 

Позиции рук: 1, 2, 3-я и подготовительное положение. 

Demi-plie по 1, 2, 3, 4, 6-й позициям. Музыкальный размер – 3/4 и 4/4. 

Battement tendu по 1, З, 6-й позициям вперед, в сторону и назад. 

Музыкальный размер – 2/4. 

Battement tendu по 1-й, 3-й позициям вперед, в сторону и назад. 

Музыкальный размер – 3/4, 4/4. 

Rond de jambe раг terre с остановкой по точкам, слитно. Музыкальный 

размер – 3/4. 

Battement tendu jete по 1-й, 3-й позициям вперед, в сторону и назад. 

Музыкальный размер – 2/4. 
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Releve на полупальцы по 1,2, З, 6-й позициям. Музыкальный размер – 

2/4. 

1 и 3 port de bras. Музыкальный размер – 3/4, 4/4. 

Soute по 1,2, З, 6-й позициям. Музыкальный размер – 2/4. 

Положение enface. Epaulement. Позы croisee, effасе и ecarte. 

Эnи движения могут изучаться у палки, т. е. при дополнительной опоре, 

или сразу на середине зала. 
Организация учащихся для практического урока 

Прежде чем начать обучение, необходимо определить форму одежды. 

Форма должна обеспечивать комфортность, определяться возрастом учащихся 

и содержанием программы, подчеркивать манеру исполнения. 

Учащимся необходимо дать следующие понятия: линия, колонна, 

симметричное построение, построение в шахматном порядке, знакомство с 

планом класса по системе А. Я. Вагановой. Следует объяснить, что указанные 

ниже точки класса можно переносить и на другие площадки. 

4 5 6 

3  7 

2 1 8 

Учащимся важно усвоить, что расстояние между исполнителями 

называется интервалом. Он обеспечивает строгость рисунка и помогает 

выдерживать этикет. Соблюдение интервала между парами необходимо как в 

линиях, так и по кругу. Движение по кругу, против хода часовой стрелки, 

называется движением по линии танца. 

Позиции ног 

1, 2, 3 и 4-я позиции основаны на позициях классического танца, но 

исполняются полувыворотно. Используется 6-я позиция – невыворотная, 

когда стопы расположены рядом и параллельно друг другу. Очень образно 

описывает позиции профессор танцевального искусства Бернард Клемм: 

«Первая позиция выражает внимание, потому-то в этой позиции принимаются 

приказы и поручения, как это делают солдаты, выслушивая приказания 

начальника. Вторая позиция выражает силу и самоуверенность... как 

сообщающую верхней половине корпуса наибольшую стойкость. Третья 

позиция выражает приятное расположение духа и скромность, почему ей 

пользуются при поклонах дамам. Четвертая показывает: сознание 

собственного достоинства и благородную гордость, в виду чего она является 

свойственною ораторам при воодушевленной речи». 

Позиции рук 

Подготовительное положение; 1. 2 и 3-я позиции рук используются по 

системе классического танца. Но в историко-бытовом танце они являются 

более низкими, так как связаны с покроем одежды. Например, во второй 

позиции руки образуют по отношению к плечевому поясу угол 60-65 0. Руки в 

3-й позиции создают как бы рамочку вокруг головы. 

Положение рук – исходное для тренажных упражнений. 
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Руки опустить свободно вниз вдоль тела (корпус подтянут). Затем 

отвести их от тела, в стороны под углом 25-300. Между телом и руками по всей 

длине свободное пространство (далее – «воздух»). Руки подвижны в локтях; 

кисти, продолжая удлиненную линию, чуть приподняты. Затем это положение 

выполняется из 1-й позиции одновременно с сопровождением наклоном и 

подъемом головы, при этом взгляд сопровождает движение рук. 

Постановка корпуса 

Спина прямая, без прогиба. Таз и живот подтянуты. Плечи предельно 

опущены. Ягодичные мышцы в работу не вовлекаются. Грудной отдел 

несколько подан вверх. Поворот головы четкий. Подбородок приподнят, что 

создает стиль горделивого, осанистого человека. Вся фигура без напряжения, 

Взгляд одушевлен, это делает позу законченной, одухотворенной. 

Большое значение уделяется посадке головы: шея вытянута, подбородок 

приподнят, взгляд открытый. Голова может быть наклонена вперед – при 

поклонах, в стороны без поворота – «ухо к плечу». Плечи остаются предельно 

опущенными. Наклон исполняется вправо и влево, например, при движении 

рук из 1-й позиции во 2-ю. 

Голова четко поворачивается направо или налево. При повороте 

сохраняется горделивая осанка, затылок словно бы оттянут назад. (Отдельно 

тренируется навык поворота и наклона головы, а затем вводится в движение.) 

Соотношение движений головы, рук и ног составляет основу манеры и стиля. 

Виды шагов в историко-бытовом танце 

При изучении шагов особое внимание уделяется постановке корпуса, 

который должен быть подтянут, с опущенными плечами и предельно 

вытянутым позвоночником. При исполнении простых бытовых шагов корпус 

не раскачивается, не передает центр тяжести с одной ноги на другую. Эго 

воспитывает красивую походку и способствует исполнению сложных 

движений. 

Для тренировки постановки корпуса можно предложить следующее 

упражнение. Ученики стоят в свободной первой позиции и поочередно 

освобождают ноги от тяжести корпуса, соблюдая его подтянутость и ровность. 

Затем педагог предлагает сделать шаги, чтобы научить распределять центр 

тяжести на первой половине стопы, не вдавливая пятки в пол. Эта 

необходимость связана с использованием обуви на каблучке, исполнением 

многих движений на полупальцах. 

Дадим краткую характеристику видов шагов, используемых в историко-

бытовом танце. 

1. Бытовой (естественный) шаг встречается в ганцах средних веков и 

раннего Возрождения. Необходим для сценической практики. Шаг 

исполняется без требования выворотности, от бедра с передачей тяжести тела, 

что придает легкость походке. Тело устремлено вперед, не раскачивается. 

Бытовой шаг исполняется на музыкальные размеры 2/4 и 1/4; 3/4. Темп 

умеренный. Полезно упражняться в ходьбе вперед и назад, а также в 

выполнении разных рисунков на определенное количество тактов. Следует 
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использовать повороты головы. Руки вводятся в упражнения по минимуму. 

Осваивается элементарный рисунок. 

2. Танцевальный шаг исполняется с носка на всю стопу. Походка 

сохраняется как в бытовом танце. Оттягивается подъем, пальцы в работу не 

вовлекаются. При движении назад шаг начинается с подушечки, с 

одновременной передачей центра тяжести, а стопа свободной ноги 

оттягивается в подъеме. Стопы выдерживаются в полувыворотном состоянии. 

 

Руки у девочек занимают исходное положение или придерживают 

платье. Руки у мальчиков также в исходном положении или на бедрах. 

Исполняется танцевальный шаг на 2/4 и 1/4; 3/4. Следуют комбинации шагов 

вперед и назад на разные музыкальные размеры, темпы, ритмы. Для освоения 

ориентации в пространстве используются различные рисунки. Шаги можно 

исполнять в парах. 

3. Скользящий шаг делается без отрыва вытянутого носка от пола. 

Скольжение по полу придает шагу удлиненность. Исполняется при слегка 

согнутом колене. Центр тяжести сразу передается на носок скользящей ноги. 

При исполнении вперед работающая нога не должна опережать корпус (шаг 

напоминает конькобежный). При выполнении движения назад скользящая 

нога как бы отодвигает край платья или плаща. Корпус слитно со скольжением 

подается назад. 

Руки у девочек находятся в исходном положении или придерживают 

платье. Руки у мальчиков в исходном положении или на бедрах. 

4. Шаг тени, или легкий шаг, исполняется на низких полупальцах. 

Представляет собой маленькие шаги вперед и назад. Это шаг легкий, изящный. 

Исполняется на 1/4 и 1/8. Является основным шагом в ганце «менуэт». Может 

использоваться с различными положениями рук, поворотом головы. 

5. Pas eleve – боковой воздушный (подъемный) шаг. Шаг исполняется на 

2/8 и изучается в следующей последовательности: 

I этап. Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в основном положении 

для танца. Музыкальный размер - 2/4. 

Затакт. «И»: ЛН отводится в сторону, отделяя от пола лишь пятку. 

«Раз»: ЛН поставить вперед в III позицию. 

На «И», «два»: все повторить с ПН. 

II этап. Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в основном положении 

для танца. Музыкальный размер – 2/4. Колени свободны. 

Затакт. «И»: одновременно с отведением ЛН в сторону на воздух с 

оттянутой стопой, на ПН подняться на полупальцы. Колени вытянуты. 
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«Раз»: мягко опуститься с полупальцев, одновременно поставить ЛТА 

вперед в III позицию. 

На «И», «два»: всё повторить с ПН. 

Движение исполняется без фиксации приседания. Вся фигура подтянута. 

При возникновении сложности в усвоении движения можно продлить 

изучение этапа с отведением ноги на воздух, используя следующую 

музыкальную раскладку: 1/4 – 2/8 – исполнение движения и 1/4 – пауза. 

Затем чередовать движение с паузой, после чего исполнять подряд. 

Пример. Исходное положение - 3 позиция. ПН впереди. Музыкальный 

размер - 2/4. 

1-й такт. 1/4 - pas eleve левой ногой; 1/4 - пауза. 

2-й такт. 1/4 - pas eleve правой ногой; 1/4 - пауза. 

3-й такт. 1/4 - pas eleve левой ногой; 1/4 - pas eleve правой ногой. 

4-й такт. 1/4 - pas eleve левой ногой; 1/4 - пауза. 

Затем упражнение повторить с KY движением вперед или с ПН 

движением назад. Правила исполнения pas eleve строго соблюдаются. 

Изучение шагов поэтапно вводит в работу новые группы мышц и 

суставов. Так, при исполнении танцевальным шагом работают в основном 

голеностопный сустав и икроножная мышца. При скользящем шаге в работу 

дополнительно вовлекаются коленный сустав и мышцы бедра, укрепляется 

стопа, голеностопный сустав. 

Pas glisse 

Пружинистый, скользящий шаг. Изучается по III позиции, может 

исполняться и в I позиции. 

Pas glisse вперед 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в исходном положении. 

Музыкальный размер – 2/4. Шаг занимает одну четверть музыкального 

размера. 

Затакт: подняться на полупальцы. Корпус устремлен вперед. 

«Раз»: ПН вытянутым носком скользит вперед по полу. В конце 

скольжения пятка ПН опускается на пол, колено слегка сгибается, принимая 

тяжесть тела. Пятка ЛН отделяется от пола. Тело подается (как бы падает) 

вперед. 

«И»: ЛН подтягивается к ПН в III позицию сзади. Одновременно 

делается подъем на полупальцы обеих ног. 

Движение исполняется с устремлением фигуры вперед и вверх. Сгиб в 

коленях не фиксируется. Движение воспроизводится с одной ноги 8 или 4 раза 

подряд. Первоначально голова держится прямо, в дальнейшем повернута 

направо. Затем упражнение проучивается с левой ноги. 

Pas glisse назад 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в исходном положении. 

Музыкальный размер – 2/4. Шаг занимает одну четверть. 

Затакт: подняться на полупальцы. 
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«Раз»: ЛН скользит назад носком по полу, в конце скольжения пяткой 

прикасается к полу, не передавая тяжесть тела. ПН сгибается в колене. ЛН как 

бы отодвинуть край платья. 

«И»: передать тяжесть тела на ЛН. Одновременно ПН подтянуть к ЛП в 

III позицию с подъемом на полупальцы обеих ног. 

Сгиб в коленях не фиксируется. Движение исполняется 8 или 4 раза 

подряд. 

Первоначально проучивается при положении головы прямо, затем – с се 

поворотом к левому плечу, словно откидываясь назад через левое плечо. Затем 

движение проучивается с правой ноги. 

Pas glisse исполняется в сторону. Если ПН впереди, то движение 

выполняется направо. Если ЛН впереди – налево. Методика исполнения та же, 

как и при исполнении pas glisse вперед. Голова поворачивается в направлении 

движения. 

Pas chasse 

В переводе название этого движения означает «гнать», «догонять». 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в исходном положении. 

Музыкальный размер – 2/4. Исполняется два pas glisse вперед. ЛН через 

позицию проводится в III позицию вперед. Pas chasse занимает один такт 

размера 2/4. 

Изучение нового движения рекомендуется начать со следующих 

упражнений: 

а) проделать 8 pas glisse в III позиции с ПН и провести через позицию 

ЛН вперед в III позицию. Повторить с ЛГТ: проделать 4 pas glisse в III позиции 

с ПН и провести через I позицию ЈIН вперед в III позицию. Повторить с ЛН; 

б) проделать 2 pas glisse в III позиции с ПН и провести через позицию 

ЛН вперед в III позицию. Повторить с ЛН. Многократное повторение 

упражнения «б» и есть исполнение pas chasse. К исполнению pas chasse дается 

вступление 2/4, руки занимают исходное положение, а в затакте происходит 

подъем на полупальцы. Голова поворачивается четко в сторону к ноге, 

стоящей впереди в III позиции. Поворот головы должен совпадать с 

проведением ноги через I позицию в III. Такое же правило соблюдается при 

исполнении pas chasse из стороны в сторону. При исполнении назад голова 

поворачивается к ноге, начинающей движение назад. Так, при движении с ПН 

назад голова поворачивается направо, при движении с ЛН назад голова 

поворачивается налево. 

Pas chasse заканчивается сменой ноги в III позиции. 

Формы chasse 

Pas chasse осваивается параллельно с шагами, поворотами, с движением 

вперед, назад, по кругу. Существуют четыре формы chasse. Они являются 

основными элементами французской кадрили, экосеза, лансье, гавота, 

контрдансов и других бальных танцев. Сочетание разных форм chasse 

позволяет создавать композиции в линиях, по кругу, в колоннах. Композиции 

развивают ловкость, координацию, хореографическую память, умение 
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исполнять заданный рисунок, сохранять стиль и манеру. Каждая из форм 

chasse имеет две разновидности, которые называются формами «А» и «Б», как 

их определил профессор Н. П. Ивановский. 

Разновидность «А» соответствует закрытому повороту еn dedans, 

разновидность «Б» - открытому повороту еn dehors. 

Первая форма chasse не имеет поворота. Отличие разновидностей «А» и 

«Б» состоит в том, что вместо шагов назад исполняется раs chasse. 

I форма chasse «А» 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в подготовительном 

положении. Голова держится прямо. Музыкальный размер - 2/4. Вступление - 

2/4. Руки открываются в исходное положение. Голова наклоняется вниз и 

возвращается в положение «прямо». На четвертую восьмую - «и»: подъем на 

полупальцы, голова поворачивается направо (четвертая восьмая является 

затактом). 

1-й такт. Pas chasse вперед с ПН, голова сохраняет поворот. 

2-й такт. ЛН делает раs eleve. Голова повернута прямо. 

3-й и 4-й такты. 4 шага назад, каждый – с ЛН и ПН. ЛП шаг назад, ПН 

приставить в III позицию к ЛП и одновременно подняться на полупатьцы с 

поворотом корпуса в т. 2. При исполнении шагов назад голова держится 

прямо. При повороте корпуса в т. 2 голова повернута к левому плечу. Поворот 

корпуса и смена положения головы являются затактом к следующим четырем 

тактам. 

Затем повторить описанные четыре такта вперед в т. 2 и назад в т. 6. В 

этом случае корпус подается вправо и вперед. Голова сохраняет поворот к 

левому плечу. При окончании первой формы chasse «А» на последнем раs 

eleve корпус и ноги возвращаются в исходное положение. 

I форма chasse «Б» 

Исходное положение - III позиция. ПН впереди. Музыкальный размер - 

2/4. Руки в подготовительном положении. Голова держится прямо. 

Вступление - 2/4 Руки открываются в исходное положение. Голова 

наклоняется вниз и возвращается в положение «прямо». На четвертую 

восьмую (затакт) делается подъем на полупальцы, голова поворачивается 

направо. 

1-й такт. Pas chasse вперед с ПН, голова сохраняет поворот. 

2-й такт. ЛН pas eleve, затем ПН pas eleve вперед, голова в положении 

«прямо». 3-й такт. С ЛН pas chasse назад, голова повернута налево. 

4-й такт. ПН pas eleve, затем ЛН pas eleve назад – голова держится прямо. 

На последнюю восьмую корпус поворачивается в т. 2 и повторяются 

описанные четыре такта также к т. 2 и т. 6. Голова остается в повороте к левому 

плечу. 

Таким образом, форма chasse занимает 8 тактов по 2/4 каждый. Нужно 

соблюдать положение корпуса, поданного вперед, что придаст легкость и 

изысканность фигуре. Руки как бы лежат на платье. Поворот головы 

горделивый, с приподнятым подбородком. Ноги скользят легко, выдерживая 
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равные pas glisse, а боковой воздушный шаг pas eleve должен отвечать его 

направлению. 

II форма chasse «А» 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в подготовительном 

положении. Голова держится прямо. Музыкальный размер - 2/4. Вступление 

на 2/4. Руки открываются в исходное положение. 

Затакт: подняться на полупальцы. Голову повернуть направо. 

1-й вариант 

1-й такт. Pas chasse вперед с ПН. 

2-й такт. Шаг вперед ЛН с одновременным поворотом (еn dedans) тела 

на 1800 вправо с остановкой в т. 5. ПН на носке впереди приставляется в II 

позицию к ЛН впереди. Голова держится прямо. 

3-й такт. Pas chasse назад. Голова повернута налево. 

4-й такт. 2 pas eleve назад ПН, затем то же самое ЛН. Голова держится 

прямо. 

II форма chasse «А» занимает 4 такта по 2/4, включает в себя закрытый 

поворот. При исполнении ученик начинает движение в т. 1, а заканчивает в т. 

5. Затем движение начинается в т. 5, заканчивается в т. 1. Все повторяется с 

ЛН.  

2-й вариант отличается от первого технологией поворота: 

1-й такт. Pas chasse вперед с ПН (2 pas glisse). 

2-й такт. Одновременно с поворотом на ПН на 1800 направо, ЛН 

подводится к щиколотке ПН сзади. Затем с приседанием в IV позиции тяжесть 

тела переходит на ЛН. 

ПН ставится в III позицию к JIH впереди. Голова держится прямо. 3-й и 

4-й такты. Исполняются как в 1-м варианте. 

II форма chasse «Б» 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в подготовительном 

положении. Голова держится прямо. Музыкальный размер - 2/4. Вступление 

на 2/4. Руки открываются в исходное положение. 

Затакт: подняться на полупальцы. Голову повернуть направо. 

-й такт. С одновременным поворотом (еn dehors) на ПН влево на 1800 

ЛН подвести стопой к щиколотке ПН в III позицию впереди ЛН. Голова 

держится прямо. 

3-й такт. Pas chasse назад. Голова повернута налево. 

4-й такт. 2 pas eleve назад ПН, затем ЛН. Голова держится прямо. 

II форма chasse воспитывает ловкость и допускает исполнение в паре, 

при этом соблюдаются правила этикета. В этом движении корпус подтянут, 

плечи и руки активно участвуют в повороте. Поворот головы и точность 

взгляда делают chasse воздушным. 

Движение исполняется в т. 1, поворот заканчивается в т. 5. 

Затем все повторяется с ЛН. 

III форма chasse «А» 
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Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в подготовительном 

положении. Голова держится прямо. Музыкальный размер - 2/4. Вступление 

на 2/4. Руки открываются в исходное положение. 

Затакт: подняться на полупальцы. Голову повернуть направо. 

1-й вариант 

1-й такт. Раз chasse с ПН вперед. Голова повернута направо. 2-й такт. 

Pas chasse с ЛН вперед. Голова повернута налево. 

3-й такт. Pas chasse с ПН вперед. Голова повернута направо. 

4-й такт. Закрытый поворот (еn dedans). Шаг - ЛН вперед с 

одновременным поворотом тела на 1800 вправо с остановкой в т. 5. ПН на 

носке впереди, затем приставить ПН в III позицию к ЛН впереди. Голова 

держится прямо. 

2-й вариант 

1-й такт. Pas chasse с ПН вперед. 

2-й такт. Pas chasse с ЛН вперед. 

3-й такт. Раs chasse с ПН вперед. 

4-й такт. Одновременно с поворотом на ПН на 1800 направо, ЛН 

подводится к щиколотке ПН сзади. Сделать приседание в IV позиции, тяжесть 

тела передать на ЛН и приставить ПН в III позицию к ЛH спереди. Голова в 

положении «прямо». 

III форма chasse занимает 4 такта размера 2/4. После исполнения в т. 1 с 

поворотом в т. 5 повторить в противоположном направлении: начать в т. 5 и 

закончить в т. 1. 

Следить за согласованностью поворота головы с переменой ног. Затем 

проучить с ЛH. 

III форма chasse «Б» 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в подготовительном 

положении. Голова держится прямо. Музыкальный размер – 2/4. Вступление 

на 2/4. Руки открываются в исходное положение. 

Затакт: подняться на полупальцы. Голову повернуть направо. 

1-й такт. Pas chasse с ПН вперед. 

2-й такт. Pas chasse с ЛH вперед. 

3-й такт. Pas chasse с ПН вперед. 

4-й такт. Открытый поворот (еn dehors). С одновременным поворотом 

на ПН влево на 1800, ЛН подвести стопой к щиколотке ПН сзади, выполнить 

приседание в IV позицию, передать тяжесть тела на ЛН. Приставить ПН в III 

позицию к ЛН спереди. Голова держится прямо. 

После повторения III формы chasse в т. 1, а затем в т. 5, проучить с ЛH. 

IV форма chasse «А» 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в подготовительном 

положении. Голова в положении «прямо». Музыкальный размер - 2/4. Руки 

открываются в исходное положение. 

Затакт: подняться на полупальцы с поворотом в т. 8 (croisee). Голову 

повернуть направо. 
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Форма IV занимает 4 такта по 2/4. Исполняются три pas chasse вперед с 

разных ног, описывая круг через тт. 8, 7, 3. Делается шаг вперед ЛИ на 

исходное место с поворотом вправо. Затем ПН приставляется в III позицию к 

ЛН впереди. 

При движении по кругу голова поворачивается направо при исполнении 

с ПН и фиксирует первую точку, по отношению к которой тело двигается по 

кругу. При исполнении chasse с ЛН голова повернута налево. На третьем 

chasse голова вновь поворачивается направо. Взгляд фиксирует избранную 

точку. После поворота направо фиuура должна быть развернута прямо. Для 

поворота необходимо повторить движения в затакте на последней восьмой 

четверти такта. Эго поворот плеч в т. 8, который придает IV форме chasse 

пикантность. 

IV форма chasse «Б» 

Исходная - III позиция. ПН впереди. Руки в подготовительном 

положении. Голова держится прямо. Музыкальный размер - 2/4. Вступление 

на 2/4. Руки открываются в исходное положение. 

Затакт - подняться на полупальцы с поворотом в epaulement еffасе. 

Голова повернута налево. Выполнение формы занимает 4 такта по 2/4. 

Исполнить три раs chasse вперед с разных ног, описывая круг через тт. 

2, 8, 5. Одновременно с поворотом на ПН влево, ЈIН подвести стопой к 

щиколотке ПН сзади. Через приседание в IV позиции передать тяжесть тела на 

ЛН. Приставить ПН в III позицию к ЛН спереди. Голова держится прямо. 

Фигура - в исходном положении. 

При движении танцующего по кругу голова поворачивается налево при 

исполнении с ПН и фиксирует первую точку, по отношению к которой тело 

совершает движение. При исполнении chasse с ЛН голова повернута направо. 

На третьем chasse голова вновь повернута налево. Взгляд фиксирует т. 1. 

После поворота налево фигура развернута прямо. 

В IV форме chasse можно исполнять одну за другой разновидности «А» 

и «Б». Каждая форма проучивается несколько раз подряд. В данном виде 

chasse сложная координация. Необходимо равномерно распределить 

движение по кругу, чтобы заканчивать его обязательно в той точке, откуда оно 

начиналось. Этот навык облегчит исполнение IV формы chasse в паре. Особое 

внимание следует уделить положению корпуса, т. с. соответствие его 

epaulement еffасе в форме «Б». 

Double chasse  

Исходная - III позиция. ПH впереди. 

Двойное chasse - часть фигуры кадрили. 

Руки - в подготовительном положении. Голова держится прямо. 

Музыкальный размер - 2/4. Вступление на 2/4. Руки открываются в исходное 

положение. 

Затакт: подняться на полупальцы с поворотом в epaulement еffасе. 

Голова повернута налево. 

1-й такт. Два pas glisse в т. 2 вперед. Голова повернута налево. 
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2-й такт. Два pas eleve с ЛН, затем с ПН вперед. Голова повернута 

налево. Корпус слегка подан вперед. 

3-й такт. С одновременным поворотом в т. 8 на croisee ПН выполняется 

pas chasse. Голова повернута направо. 

4-й такт. Два pas eleve с ЛН. Затем - с ПН. Голова повернута направо. 

Корпус слегка подан вперед. 

Движение имеет зигзагообразный рисунок. Исполняется с одной ноги. 

После изучения всех форм chasse, разновидностей шагов учащимся 

предлагаются комбинации соло или в парах с разными рисунками - линиями, 

колоннами, кругами и т. д. - и разный музыкальный материал. В результате 

вырабатываются первые навыки грамотного танцевания. осваивается школа, 

приобретается культура общения, координация. Появляется опыт исполнения 

в паре, умение владеть рисунком, ловкость, верткость. Создаются 

предпосылки для управления дамой в танце. Примеры на формы chasse см. в 

приложении 1. 

Pas galoppe 

Соблюдаются все правила исполнения pas glisse, но на счет «И» делается 

подскок двумя ногами в III позиции. Многократное повторение движения 

вперед, в сторону, назад создаст динамику. Таким способом можно 

передвигаться «в любом рисунке», как соло, так парно. Необходимо следить, 

чтобы ноги на подскоке были втянуты в III позицию по всей длине. Носки стоп 

не отделять от пола. Тогда галоп возможно исполнять в подвижном и быстром 

темпах. 

Роrt de bras (упражнения для рук) 

Движения рук, согласованные с движениями корпуса и головы, с 

направлением взгляда, придают особую выразительность танцу. Кисти рук 

способны передать разное отношение к партнеру, выразить чувство, если 

работе с ними уделяется достаточное внимание. Движения рук в историко-

бытовом танце - это жест. Руками может быть передан целый диалог. Поэтому 

при проучивании роrt de bras особое внимание следует уделять естественности 

кисти, живости, законченности позы, положению головы. В историко-

бытовом и парном танце положения рук разнообразны, связаны с этикетом, 

нравственными нормами, покроем одежды. К освоению этих положений 

необходимо приступать с первых уроков. В основе танца остаются позиции 

рук. Их комбинации в различных музыкальных размерах предлагаются 

учащимся как соло, так и в парах. 

Роrt de bras № 1 

Ноги находятся в I или II позиции. Руки в подготовительном положении. 

Голова в положении «прямо». Музыкальный размер - 3/4. 

1-й такт. Руки отвести вперед, значительно ниже позиции. 

2-й такт. Руки открыть в стороны, выполнив заниженную II позицию, 

повернуть ладони вниз. Корпус слегка подан вперед, спина втянута, голова 

повернута направо. Руки словно лежат на бальном платье. Кисти рук 

приподняты, что придает фигуре легкость и изящество. 
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3-й такт. Зафиксировать положение. Особенное внимание уделить 

живости взгляда.  

4-й такт. Руки опустить в подготовительное положение, сопровождая их 

движение взглядом и наклоном головы. Затем вернуться в исходное 

положение. 

При таком музыкальном оформлении упражнение занимает четыре 

такта в размере 3/4. Затем следует все повторить, но голова и взгляд должны 

сопровождать уже левую руку. 

Исполнить Роrt de bras №1 так, чтобы на первый такт руки оказывались 

открытыми в стороны. 

«Раз» – руки приподнять вперед. 

«Два» – отвести руки в стороны. 

«Три» – кисти повернуть ладонями вниз. 

Такое положение сохраняется во втором и третьем тактах. На четвертый 

такт руки опускаются. Последнее необходимо проучить четко, так как 

положение рук в сторону с ладонями, повернутыми вниз, является исходным 

для многих учебных комбинаций и танцев разных эпох. Такое положение рук 

обусловлено покроем женского и мужского платья в ХVI - ХIX вв. 

Трехчетвертной размер позволяет добиться кантиленности движения рук. 

Роrt de bras № 2 

Партия юноши. Исходная позиция - основная для историко-бытового 

танца: ноги в (затем в III) позиции, руки отведены в стороны. Музыкальный 

размер - 4/4. 

1-й такт 

«Раз» - правую руку опустить в подготовительное положение, корпус и 

голова наклоняются влево, взгляд устремлен на кисть правой руки. 

«Два» - правую руку поднять в заниженную позицию. Голова и корпус 

сохраняют положение. 

«Три, четыре» - отвести правую руку в заниженную II позицию. Голова 

поворачивается направо. Взгляд устремлен вправо (туда, где затем будет 

находиться девушка). Плечи слегка поворачиваются направо. 

2-й такт 

«Раз, два» - фиксируется положение. 

«Три, четыре» - правую руку опустить в исходное положение. Корпус и 

голова держатся прямо. 

Партия девушки. Музыкальный размер - 4/4. Исходная позиция - 

основная для историко-бытового танца. 

1-й такт 

«Раз» - левую руку опустить в подготовительное положение. Корпус и 

голова наклонены вправо. Взгляд направлен на кисть левой руки. 

«Два» - левую руку поднять в заниженную позицию. Корпус и голова - 

в том же положении. Взгляд следит за движением кисти левой руки. 

«Три» - поднять руку чуть выше I позиции и отвести ее во II. Корпус 

выпрямить. Голову повернуть налево. 
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«Четыре» - кисть левой руки повернуть ладонью вниз и опустить в 

заниженную  позицию. Взгляд устремлен влево. Плечи слегка 

поворачиваются налево. 

2-й такт 

«Раз, два» - фиксируется положение. 

«Три, четыре» - левую руку опустить в исходное положение. Корпус и 

голова держатся прямо 

Следующее упражнение роrt de bras является основным для парного 

танца. 

Юноша и девушка стоят рядом, причем девушка всегда находится 

справа от юноши. Расстояние между ними сохраняется таким, чтобы поданные 

ими друг другу руки были на равном расстоянии от обоих. Юноша 

придерживает пальцы девушки так, чтобы его четыре пальца находились 

снизу, а большой палец сверху. Ладонь подается ребром. Девушка как бы 

вкладывает четыре свои пальца в ладонь юноши, а ее большой палец остается 

снаружи. Руки закруглены в локтях. 

В паре следует делать шаги по кругу, вперед, назад. В таком положении 

исполняются полька, полонез, отдельные элементы вальса. Поскольку юноше 

отводится роль кавалера, его необходимо научить вести даму. Поданная рука 

- волевая, сохраняет собранность и форму. При движении по кругу по линии 

танца юноша ведет девушку по внешнему кругу и сообразует свои шаги с 

шагами девушки, поскольку ее круг больше круга юноши. Особое внимание 

следует обратить на выразительность фигур в паре (внимание, 

предупредительность, создание взаимного комфорта, открытость взгляда при 

сохранении подтянутого корпуса и осанки). 

Роrt de bras № 3 

1-й вариант 

Исходное положение: юноша и девушка стоят в парс лицом друг к другу 

на расстоянии большого шага. Юноша - спиной, девушка - лицом к центру 

круга. Руки у обоих - в основном положении для танца. Юноша подает руки 

приемом, описанным в разделе «Роrt de bras № 2». Девушка кладет обе руки 

на руки юноши ладонями вниз. 

У юноши и девушки руки одновременно поднимаются в заниженную 

позицию и синхронно открываются во П. Кисти рук девушки с небольшим 

запаздыванием кладутся на ладони юноши. Юноша придерживает кисти 

девушки большим пальцем сверху. Руки округлые в локтях. Юноша «отводит 

затылком» голову назад, любуясь своей дамой. Руки находятся на уровне 

талии девушки, что создает для нее комфортность. Взгляд открытый. В этом 

положении пары могут двигаться по замкнутому кругу в любом направлении. 

В данном случае голова будет наклонена набок, взгляд одного по-прежнему 

устремлен на другого. Важно следить за подтянутостью корпуса и раскрытием 

плеч. 

2-й вариант 
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Исходное положение: юноша и девушка в паре стоят друг против друга. 

III позиция ног. ПН впереди. Правым плечом поворачиваются друг к другу на 

расстояние большого шага (epaulement). 

Юноша и девушка подают друг другу правую руку по принципу роrt de 

bras № 2. Руки могут быть на уровне талии или в III позиции. В последнем 

случае юноша поднимает руку девушки, причем плечи обоих остаются 

опущенными. Локти округлены. Корпус подтянут, голова повернута к полове 

партнера, взгляд открытый. При исполнении движений по кругу при 

положении рук роrt de bras № 3 надо следить, чтобы руки сохраняли форму, и 

расстояние между партнерами не сокращалось. 

Роrt de bras № 4 

Эго положение рук используется в вальсе, польке, когда партнеры при 

движении выполняют полуповороты лицом друг к другу. 

Исходное положение - пары стоят по линии танца лицом друг к другу на 

расстоянии небольшого шага. Юноша правой рукой держит левую руку 

девушки в заниженной II позиции. На вступление юноша и девушка занимают 

исходное положение для танца. У юноши впереди ЛН, у девушки - правая. Во 

время полуповорота - у юноши с ЛН влево, у девушки с ПН вправо - руки 

проводятся вперед в направлении движения, опускаясь вниз и поднимаясь 

вместе с поворотом корпуса. Корпус несколько прогнут назад. Голова 

повернута к партнеру, взгляд устремлен на него. 

Во время второго полуповорота - у юноши с ПН вправо, у девушки с ЛН 

влево руки, снижаясь, приходят в исходное положение одновременно с 

поворотом корпуса. Голова поворачивается при движении вперед - у юноши к 

правому плечу, у девушки к левому. При втором полуповороте голова юноши 

поворачивается к левому плечу, девушки - к правому. 

Роrt de bras № 5 (balance-menuet) 

Движение занимает 2 такта по 3/4. III позиция, ПН впереди. Руки в 

подготовительном положении. Музыкальный размер - 3/4. 

1 -й такт 

«Раз» - поднять руки в позицию. Голова наклонена к левому плечу. 

Взгляд направлен в ладонь правой руки. 

«Два, три» - правая рука поднимается в III позицию. Наклон корпуса 

налево увеличивается. Левая рука отводится во II позицию. Голова повернута 

направо. Взгляд устремлен на кисть правой руки. Старайтесь следить, чтобы 

не поднимались плечи. Зафиксировать положение. 

2-й такт 

«Раз» - правая рука опускается в позицию, раскрываясь ладонью вниз 

(положение allongee). Левая рука также раскрывает кисть ладонью вниз. 

Корпус выравнивается. 

Голова держится прямо, взгляд устремлен поверх правой руки. 

«Два» - положение фиксируется. 

«Три» - опустить руки в исходное положение. 
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Разучить движение рук с одновременным движением ног. Работа рук 

согласуется с работой ног в следующем порядке: 

1-й такт 

«Раз» - шаг вперед ПН. 

«Два» - ЛН подтянуть к ПН сзади в III позицию. Одновременно 

подняться на полупальцы. 

«Три» - сохраняется подъем на полупальцах. 

2-й такт 

«Раз» - шаг назад ЛИ, ПН вытянуть вперед на носок.  

«Два» - фиксируется положение. 

«Три» - ПН приставить к ЛТА в III позицию впереди. 

Движение должно выполняться не прерываясь, занимая без пауз все 

четверти установленного размера. 

Проучив движение соло, поставить танцующих в пару лицом друг к 

другу. Юноша и девушка выполняют движения, используя одни и тс же 

приемы. Рекомендуется следить за манерой исполнения (галантность, 

внимание к даме, кантиленность движений). 

Роrt de bras № 6 (для мазурки) 

Положение рук в мазурке отличает четкая фиксация. 

1-й вариант для юноши 

Исполняется на два такта. Исходное положение - основное для 

историко-бытового танца. -ЛН впереди в III позиции. Музыкальный размер - 

3/4. 

1-й такт 

«Раз» - правую руку опустить в подготовительное положение, левую - 

положить на левое бедро, обхватив его. 

«Два, три» - правую руку поднять в позицию. 

2-й такт 

Развернуть корпус направо. Голова «оттянута назад затылком», взгляд 

устремлен поверх руки девушки и поворачивает кисти ладонями вниз. Локоть 

закруглен и приподнят. Такое положение придает нужный характер, 

возможность вести даму. 

Необходимо следить за одновременным исполнением движения рук и 

корпуса. 

Руки волевые, активные. 

2-й вариант дли юноши 

Соединить выполнение движений рук с шагом. 

1-й такт. «Раз» - движение руки совпадает с выполнением шага ПН 

в сторону (к даме). 2-й такт. «Раз» - ЛН приставляется к ПН. 

Роrt de bras № 7 

Применяется в мазурке. Его можно сочетать с вальсовым поворотом, 

balance, заключением. Исходное положение - I позиция. Музыкальный размер 

- 3/4. Занимает 2 такта. 

1-й такт 
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«Раз» - обе руки со слегка опущенными кистями (ладони смотрят вниз) 

отводятся мягким движением во II позицию. 

«Два, три» - руки продолжают движение во II позицию, немного 

приподняв кисти ладонями вниз. В конечном положении локти вытянуты, 

руки раскрыты во II позиции. 

2-й такт 

«Раз» - руки сгибаются в локтях с поднятыми кистями и собираются к I 

позиции. 

«Два» - руки складываются крестообразно впереди себя. Пальцы правой 

руки лежат на сгибе в локте левой руки, пальцы левой руки - на сгибе в локте 

правой руки. «Три» - положение фиксируется. 

Корпус подтянут. Позиция ног и положение головы – в зависимости от 

задания и композиции. 

Полонез 

В XVIII - ХIХ вв. полонез получил широкое распространение и даже 

вошел в классическую музыку и литературу как характеристика эпохи. Его 

обязательно исполняли на балах. Этому способствовали такие особенности 

полонеза, как торжественное шествие, горделивая осанка танцующих, особое 

внимание к даме и несложный шаг. 

Торжественное открытие танцевального бала начиналось именно с 

полонеза. 

Основу полонеза составляет ритмический, плавный и мягкий 

неизменяющийся шаг, несмотря на причудливость и сложность 

композиционного рисунка. Изящный и легкий шаг полонеза сопровождался 

неглубоким плавным приседанием на третьей четверти каждого такта. В танец 

входили также реверансы и поклоны. В полонезе нет сложных 

хореографических украшений, замысловатых движений и поз. Но вместе с тем 

ни один танец не требует такой строгости осанки, горделивости и 

собранности, как полонез.  

 

Разберем следующее упражнение. 

Музыкальный размер - 3/4. Исходная - III позиция. ПН впереди. Шаг 

полонеза занимает один такт размера 3/4. 

«Раз» - шаг вперед ПН с носка. 

«Два» - шаг вперед ЛН с носка. 

«Три» - шаг вперед ПН, одновременно делается небольшое приседание 

на ПН. Тотчас скользящим движением ЛН проводится через позицию вперед. 
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Затем шаги повторяются с ЛН. Следите, чтобы приседание было мягким, 

шаг на третью четверть - удлиненным. Корпус плавно, изящно передается с 

одной ноги на другую. Носок почти не отделяется от пола. 

Кавалер правой рукой держит левую руку дамы. Локоть дамы не должен 

лежать на руке кавалера. Только кисть, которая находится на кисти. 

Соединенные руки во время исполнения полонеза должны быть на уровне 

талии дамы, ниже линии плеча. Корпус каждого танцующего слегка повернут 

к другому. Лица также повернуты друг к другу. Эго положение сохраняется на 

протяжении всего танца. Левая рука кавалера отведена от корпуса или лежит 

на бедре. Правая рука дамы поддерживает платье или отведена в сторону. 

Рассмотрим примерную композицию полонеза. Исходная - III позиция, 

ПН впереди. Все танцующие из т. 6 одной колонной, пара за парой проходят 

круг по залу до т. 5, где первая пара поворачивается к т. 1 и спускается вниз. 

Остальные пары идут за первой. Выстроившись в колонну, танцующие 

исполняют следующую фигуру. Кавалер продолжает идти налево, а дама 

поворачивает направо. Кавалер делает легкий поклон своей даме и, не 

останавливаясь, отпускает руку дамы. Каждая пара, доходя до того места, где 

разошлась первая пара, делает то же самое - кавалер с поклоном отпускает 

руку дамы, и пара расходится - кавалер налево за первым кавалером, а дама 

направо за первой дамой. Все кавалеры налево по полукругу поднимаются к т. 

5. Все дамы направо по полукругу поднимаются к т. 5. Здесь все дамы 

продолжают ход полонеза по кругу, двигаясь впереди линии кавалеров. Все 

кавалеры продолжают ход по кругу, двигаясь позади линии дам и отдавая 

легкий поклон на ходу - каждый своей даме. Двигаясь таким образом, затем 

эти две линии встречаются у т. 1. Линия дам вновь пройдет левым плечом к 

линии кавалеров до т. 5, где кавалер первой пары подает руку своей даме и 

спускается с ней вместе вниз в т. 1. Остальные пары в колонне идут за первой. 

Дойдя до т. 1, первая пара поворачивается направо, вторая - налево и т. 

д. через пару, и каждая колонна продолжает ход полонеза до т. 5. У т. 5 

встретившиеся колонны пропускают дам в середину (traverse'e) и продолжают 

ход по кругу к т. 1. Здесь опять дамы проходят в середине колонны (traverse'e) 

и обе колонны, продолжая ход полонеза двигаются к т. 5, где первая пара вновь 

заворачивает в центр к т. 1. За первой парой включается в общую колонну 

также первая пара противоположной колонны. Так, через пару из двух колонн 

вновь образуется одна колонна, идущая к т. 1. Когда первая пара подойдет к т. 

1, и колонна выровняется, все танцующие поворачиваются друг к другу 

(каждый кавалер - к своей даме). Следует заключительный поклон кавалеров 

и ответ дам. 

Эта учебная композиция преследует несколько целей – передать стиль 

танца, помочь сохранить осанку, тренировать умение легко поклониться, 

расстаться и встретиться с дамой. 

Для сценического варианта композиция строится в зависимости от 

количества пар. Смена фигур должна совпадать с началом новых музыкальных 

фраз. Для полонеза типичны переходы, рисунок, который называется chain 
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(цепочка). Пары стоят по кругу. Кавалер и дама лицом друг к другу; кавалер - 

лицом по линии танца, дама - лицом против линии танца. Исполняется шаг 

полонеза с ПН, подается друг другу правая рука. Движение осуществляется 

восьмеркой. Дама начинает идти по внешнему кругу, а кавалер - по 

внутреннему, соединив правые руки. Затем с шагом полонеза с ЛН подается 

левая рука следующему кавалеру, и дама входит во внутренний круг, а 

кавалер, подав левую руку следующей даме, выходит во внешний круг. Смена 

кавалеров и дам происходит на каждый такт. На первую четверть такта руки 

изящно соединяются пальцами кисти. Создастся впечатление 

зигзагообразного движения дам в одну сторону, а кавалеров в другую - по 

кругу. Круги меняются: кавалеры двигаются то во внутреннем круге, то во 

внешнем. Так же и дамы - то во внешнем круге, то во внутреннем. 

Шаг полонеза может быть выполнен с продвижением назад. 

Необходимо проследить, чтобы на третью четверть свободная от тяжести 

корпуса нога мягко скользила назад сразу после шага, не акцентируя внимание 

на вытянутом вперед носке и колене. Своеобразный ритм и свободная 

импровизация сделали полонез популярным и долговечным. 

Полька 

Бальный танец «полька» возник на основе чешского народного ганца в 

40-х гг. XIХ в. Молодой увлекательный танец имел шумный успех. Этому 

способствовал новый ритм, импровизационный характер, непосредственность 

манеры исполнения. Танец оказался задорным и веселым. «Роulkа» - по-

чешски означает «полшага», чем и определяется характер танца. Шаги 

небольшие, исполняются на полупальцах. Подскоки невысокие и также 

выполняются на полупальцах. Музыкальный размер польки - 2/4. 

 

Pas польки без продвижения 

Движение занимает один такт. Характер четкий, отрывистый. Вначале 

разучивается на месте на полупальцах. 

Исходное положение: ноги в первой позиции. 

Затакт: выполнить подскок на полупальцах ЛН. ПН, согнув колено, 

поднять вытянутой стопой к щиколотке ЛН спереди (колено отведено в 

сторону) и вывести ее вперед, вытянутую в носке и колене, отделив от пола.  

«Раз» - ПН опустить в позицию на полупальцы. 

«Два» - ЛН на полупальцах сделать шаг на месте. 
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«И» - выполнить подскок на полупальцах ПН. Левую ногу, согнув в 

колене, поднять вытянутой стопой к щиколотке ПН спереди (колено отведено 

в сторону) и вывести ее вперед вытянутую в носке и колене, отделив от пола. 

Четвертая восьмая является затактом для исполнения раs польки с ЛH. 

Pas польки с продвижением вперед 

Исходное положение: ноги в III позиции. ПН впереди, подняться на 

полупальцы. 

Затакт: выполняется небольшой подскок на полупальцах ЛН, правую ногу 

вывести вперед, вытянутую в носке и колене, отделив от пола. Стопа ПН 

выводится через положение у щиколотки ЛН. 

«Раз» - шаг ПН вперед на полупальцы. 

«И» - ЛН подводится к ПН в III позицю сзади, оставаясь на полупальцах 

«Два» - шаг ПН вперед на полупальцы. 

«И» - выполняется небольшой подскок вперед на полупальцах ПН, левую ногу 

вывести вперед, вытянутую в носке и колене, отделив от пола. Стопа ЛН 

выводится через положение у щиколотки ПН. 

Pas польки можно начинать с ЛН. Необходимо следить, чтобы основным в 

польке был шаг, а подскок являлся средством для удлиненного шага на счет 

«раз». Основной шаг польки исполняется стремительно, легко и особенно 

этому способствует шаг на счет «раз» в пол, а не на воздух. Корпус подан 

вперед. Фигура устремлена по линии танца. Шаги стаккатированные. Голова 

повернута к ноге, выводимой вперед. Смена поворота головы происходит на 

счете «раз». 

Pas польки с продвижением назад 

Исходное положение: ноги в III позиции. ПН впереди, подняться на 

полупальцы. Затакт: выполняется небольшой подскок вперед на полупальцах 

ПH, левая, слегка сгибаясь к колене, прикасается пяткой к щиколотке ПН. 

Колено отведено в сторону.  

«Раз» - шаг ЛH назад на полупальцы. 

«И» - ПН подводится к ЛН в III позицию спереди, оставаясь на полупальцах. 

«Два» - шаг ЛН назад на полупальцы. 

«И» - на ЛН выполняется небольшой подскок на полупальцах, одновременно 

ПН, сгибаясь в колене, прикасается пяткой к щиколотке ЛН. Колено отведено 

в сторону. 

Затем исполняется полька с ЛН. Необходимо следить, чтобы нога от 

щиколотки отводилась назад в пол с удлиненным шагом, иначе получится 

«топтание на месте». 

В положении у щиколотки пальцы стопы свободны. Корпус остается 

поданным вперед. Голова поворачивается на счет «раз» к ноге, отводимой от 

щиколотки назад. При движении с ЛН назад голова поворачивается налево и с 

подскоком меняет свое положение. Танцующий как бы оглядывается, делая 

шаг назад. В бальном танце принято начинать движение вперед с ПН, а назад 

– с ЛН. 

Pas польки боковое 
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Это движение лежит в основе вращения в польке соло, в паре. 

Исходное положение - III позиция, ПН впереди, по линии, лицом в т. 1. 

Затакт: выполняется небольшой подскок на полупальцах ЛН с 

продвижением направо. ПН, вытянутая в носке и колене, выводится в сторону 

через положение у щиколотки спереди ЛН. Голова повернута к правому плечу, 

корпус слег ка наклонен вправо. 

«Раз» - шаг ПН в сторону на полупальцы. 

«И» - ЛН подводится к ПН в III позицию сзади, оставаясь на 

полупальцах. 

«Два» - шаг ПН в сторону на полупальцы. 

«И» - выполняется небольшой подскок на полупальцах. ПН, вытянутая 

в носке и колене, выводится в сторону через положение у щиколотки сзади 

ПН. Голова повернута к левому плечу, корпус слегка наклонен налево. 

Движение исполняется с ЛН. Необходимо следить за удлиненным 

шагом на счете «раз». Движение исполняется грациозно с продвижением из 

стороны в сторону. При многократном повторении нога в сторону будет 

открываться через положение у щиколотки сзади. 

Следует поставить учащихся по кругу и проучить движение лицом к его 

центру продвижением из стороны в сторону, затем спиной к центру круга с 

тем же продвижением. 

Проучив описанные pas польки отдельно, предложить упражнения на 

сочетание pas польки вперед, назад, в сторону. Отдельные виды польки 

перемежать шагами, что дает возможность сосредоточиться на правильном 

выполнении различных pas польки. Затем усложнить упражнение введением 

галопа. Шаги и галоп помогут разнообразить композицию польки на этом 

этапе изучения. Исполняются композиции по кругу, по линии танца соло и в 

парах. 

Pas польки с вращением (соло) 

Исходное положение: стоя лицом к центру круга в III позиции на 

полупальцах, ПН впереди. Движение занимает два такта размера 2/4 и 

начинается против часовой стрелки. Руки приоткрыты в сторону позиции. 

Затакт: выполняется подскок по ходу движения на полупальцах ЛН, ПН 

слегка сгибается в колене, прикасается пяткой к щиколотке ЛН, тотчас 

выводится в сторону, вытянутая в носке и колене. Голова повернута к правому 

плечу, корпус слегка наклонен вправо. 

1 -й такт 

«Раз» - шаг ПН по ходу движения на полупальцах (по линии танца). 

«И» - ЛН подводится в III позицию сзади, оставаясь на полупальцах. 

«Два» - шаг ПН по ходу движения на полупальцах (по линии танца). 

«И» - выполняется подскок на полупальцах ПН с одновременным 

поворотом корпуса вправо на 1800. ЛН, слегка сгибаясь в колене, прикасается 

пяткой к щиколотке ПН и тотчас открывается в сторону. Носок и колено 

вытягиваются, нога отделена от пола. Корпус слегка склоняется влево. Первая 

половина поворота заканчивается в положении спиной к центру круга. 
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2-й такт 

«Раз» - шаг ЛН по ходу движения на полупальцах (по линии танца) 

«И» - ПН подводится в III позицию сзади, оставаясь на полупальцах. 

«Два» - шаг ПН по ходу движения на полупальцах (по линии танца). 

«И» - выполняется подскок на полупальцах ЛН с одновременным 

поворотом корпуса вправо на 1800 . ЛН, слегка сгибаясь в колене, прикасается 

пяткой к щиколотке ПН и тотчас открывается в сторону. Носок и колено 

вытягиваются, нога отделена от пола. Голова повернута к правому плечу, 

корпус слегка склоняется вправо. 

Вторая половина поворота заканчивается в положении лицом к центру 

круга. Прыжок выполняется только в пределах четвертной восьмой. 

Необходимо следить, чтобы поворот корпуса совершался лишь во время 

подскока, а не на шагах. Поворот должен исполняться четко, с точным 

поворотом лицом или спиной к центру круга. 

Описанное выше движение польки с вращением является партией 

девушки в будущем парном танце. Партия юноши отличается тем, что он стоит 

спиной к центру круга. Исходное положение: III позиция, ЛН впереди. 

Движение начинают со второго такта, описанного выше. 

Проучив pas польки с вращением вправо, необходимо проучить 

вращение влево. По-прежнему партия девушки начинается из положения 

лицом к центру круга, ЛН впереди в III позиции. Партия юноши наоборот – 

начинается из положения спиной к центру круга, ПН впереди в III позиции. 

Первоначально следует чередовать повороты с полькой боковой en fac, 

последовательно увеличивая их количество. Закрепить аккуратное положение 

согнутой в колене опорной ноги у щиколотки во время поворота. 

Собранность ног сделает исполнение вертким изящным и легким. 

Положение для вращения в паре 

Юноши стоят спиной к центру круга, а девушки - лицом. Партнеры 

находятся друг против друга, боком по линии танца. Юноша правой рукой 

держит девушку за талию. Ладонь правой руки юноши с сомкнутыми 

пальцами обхватывает талию девушки до линии позвоночника. Кисть левой 

руки легко придерживает пальцы правой руки девушки снизу. Юноша держит 

кисть так, чтобы его четыре пальца были снизу, а большой палец сверху. 

Округленные руки находятся во II позиции. Левая кисть девушки лежит на 

правом плече юноши. Локоть опущен. Корпус прямой. Девушка слегка 

отклоняет плечи назад. Голова повернута по ходу движения. 

Полька с вращением в паре 

Юноша и девушка стоят в паре в исходном положении для вращения. У 

юноши впереди ЛН, у девушки – ПН. Технология исполнения польки с 

вращением в паре та же, что и соло. Выполнение поворота на 1800 можно 

облегчить, сделав на счет «два» шаг с небольшим поворотом, а на счет «и» 

закончив весь поворот. Партнеры меняются местами. Юноша правой рукой 

энергично помогает девушке повернуться, будучи особенно внимательным во 
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время второго полуповорота. Руки партнера должны быть пружинистыми, 

волевыми. 

 

Поворот в парс необходимо первоначально чередовать c pas польки en 

fac, постепенно увеличивая количество поворотов. Исполненные pas польки в 

повороте составляют один тур. Полька сочетается с pas польки en fac в парс 

по линии танца вперед. В этом случае оба исполнителя стоят лицом по линии 

танца. Юноша может продолжать польку по линии танца, а девушка исполнять 

вращение под правую руку, поднятую правой рукой юноши вверх. В паре 

используются рисунки, но предпочтение отдастся построению композиции по 

кругу. 

Первоначально достаточно предложить исполнить одну-две фигуры. 

Затем это количество можно увеличить до четырех. Фигура занимает 16 тактов 

размера 2/4. Для закрепления материала фигуру следует повторять. Одна из 

задач – строго соблюдать интервалы. Четкость исполнения поворотов, фигур, 

общение в парах придают польке грациозность, легкость и способствуют 

воспитанию выразительности. Именно эти качества делают польку 

популярной вот уже третье столетие. 

Падеграс 

Музыкальный размер 4/4. 

Исходное положение: ноги в III позиции, ПН впереди. Танцующие стоят 

рядом. Кавалер ПР держит ЛР дамы. Свободные руки слегка отведены от 

корпуса. Танец занимает восемь тактов. 

1-й такт. На «раз» шаг ПН во II позицию вправо. 

На «два» ЛН приставляется к правой назад в III позицию. 

На «три» шаг ПН вправо. 

На «четыре» ЛН выводится вперед в IV позицию. Голова обращена 

влево. 

2-й такт. Повторение первого такт с ЛН влево. Голова обращена вправо. 

3-й такт. Три шага вперед с ПН (первая – третья четверти). ЛН выводится 

вперед в IV позицию (четвертая четверть). 

4-й такт. Три шага вперед с ЛН (первая, третья четверти). ПН ставится 

вперед в III позицию (четвертая четверть). Танцующие стоят лицом друг к 

другу. Кавалер стоит спиной к центру круга. 

5-й такт. Повторение движений первого такта вправо. 
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6-й такт. Повторение движений первого такта влево. На четвертую 

четверть ПН выводится вперед в IV позицию. Кавалер и дама подают друг 

другу ПР, которую держат в III позиции. Лица обращены друг к другу. 

7–8 такты. Кавалер и дама делают полный круг, исполняя движения 

третьего и четвертого тактов. В конце восьмого такта танцующие принимают 

исходное положение. Танец начинается сначала. 

Русский лирический 

История создания, описание танца и видеофрагмент размещены на 

электронном ресурсе «Бальные танцы» https://ballroom-dances.ru/page/russkij-

liricheskij 

Кадриль 

Происхождение кадрили от салонного французского танца, который в 

свою очередь восходит к английскому контрдансам. Французская кадриль, 

пройдя долгий путь через светские солоны многих стран, в том числе и 

Россию, начала распространяться и в русском народе в начале. Это произошло 

в XIX веке через крепостных слуг, служилых людей, которые показывали в 

своих деревнях новые фигуры танца. В народе кадриль десятилетиями 

изменялась, совершенствовалась и приобрела своеобразные движения, 

рисунки, манеру исполнения, взяв у салонного танца лишь некоторые 

особенности построения и названия её, часто видоизменялась на русский лад 

(«Кадрёлка», «Кадриль»). 

Типичные черты кадрили. 

Танец парный. 

Участвуют чётное количество участников, пар. 

Определенная композиция обязательна для всех. 

Пофигурное построение в народном варианте от 3 и более. 

Каждую новый рисунок (фигуру) последовательно исполняют все пары 

(поочерёдно или одновременно). 

Основной ход сохраняется на все фигуры. 

Вся кадриль исполняется под единую мелодию или каждая фигура под 

свою. 

Встречающиеся в кадрилях кружения в паре происходят по часовой 

стрелке, а в общем круге – против часовой стрелки. 

Кадриль начинается с объявления, ведущего с приглашением партнеров, 

заканчивается пожатием руки, поклоном, подарком. 

В кадрилях подчеркивается ухаживание за женщиной много 

провожаний, поклонов, глубокого уважения друг другу. 

Кадриль исполняется: а) в умеренном темпе лиричном; б) в быстром 

темпе, живо, задорно. 

Название фигур 

Ярко характеризуют каждую фигуру: 

От характера движения («Задорная», «Крутея», «Проходочка», 

«дробить»). 

От рисунка танца («Воротца», «Звездочки», «Уголочки»). 

https://ballroom-dances.ru/page/russkij-liricheskij
https://ballroom-dances.ru/page/russkij-liricheskij
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От отношения танцующих между собой («Знакомиться», «Коситься», 

«Девки на расхвати»). 

От названия песен, под которые исполняются фигуры. («Сени», 

«Подгорка», «Барыня»). 

Фигуры не имеют определенного названия, а только нумерацию. 

В некоторые фигуры кадрили вошли элементы одиночной пляски и 

перепляса, в которой участники показывают свое мастерство, это отразилось 

и в названиях фигур, например «Топотуха с переплясом». 

От общего содержания, образа всей кадрили, например: «Козлик», 

фигуры – ножки, хвостик, копытце. 

Разделение фигур в кадрили. 

Перед началом следующей паузы, остановка, как в музыке, так и в 

пляске. 

Объявление ведущем, название или порядковый номер фигуры. 

Ведущий показывает начало каждой фигуры взмахом платка, притопом, 

дробным ключом или хлопком. 

Все участники хлопают в ладоши. 

Баянист дает перед каждой фигурой аккорд или проигрывает 

вступление. 

В кадрили, где различные по рисунку фигуры сопровождает одна 

непрерывная мелодия так же идет разграничения. В них названия или номера 

выкрикиваются в момент перехода от одной фигуры к другой. Если кадриль 

хорошо срепетирована, то обходятся без объявлений. 

Часто окончание каждой фигуры подчеркивается хлопками, притопами, 

поклонами всех исполнителей одновременно. 

В кадрилях может встречаться в момент прогулки, отдыха. Плясать 

перестают, игра становится тише, пары прогуливаются, ведут беседы. По 

окончанию, кто-нибудь из участников или ведущий оповещает об этом. 

Форма построения: Кадрили бывают квадратные, линейные, круговые 

Квадратная (угловая) кадриль 

Квадратную кадриль называют по-разному, часто «угловая», иногда - «на 

четыре стены» или «по углам». Эта группа кадрилей, как правило, исполняется 

четырьмя парами, стоящими друг против друга по углам или по сторонам 

квадрата. Пары располагаются в таком порядке: слева от зрителя первая пара, 

напротив неё по диагонали третья, слева от первой пары вторая, напротив неё 

четвёртая пара. Движение и переходы пар в этой группе кадрилей происходят 

по диагонали или крест-накрест. Поэтому количество пар, участвующих в 

пляске, должно быть не больше и не меньше четырёх, поскольку при таком 

движении иное количество пар принять участие в кадрили не может. 

В квадратных кадрилях встречается много различных построений и переходов 

пар, например: 

а) все пары одновременно сходятся к центру и затем возвращаются на свои 

места; 



 

366 

 

б) две противоположные пары идут навстречу друг другу и меняются местами; 

две другие пары или стоят на месте, или кружатся; 

в) две противоположные пары идут навстречу друг другу и образуют кружок; 

после поворота по кругу на определённое количество тактов пляшущие пары 

расходятся обратно на свои места или меняются местами; 

г) две противоположные пары сходятся в центре, и парень одной пары 

передаёт другому парню свою девушку, а сам, оставшись один, пляшет перед 

ними. 

Как эти, так и другие перестроения, и переходы часто можно встретить в 

квадратных кадрилях, исполняемых в различных областях. Но, несмотря на 

схожесть рисунка, они резко отличаются по исполнению, так как их пляшут 

всегда в манере, присущей только той местности, в которой бытует данная 

кадриль. 

Линейная (двухрядная) кадриль 

В линейном (двухрядном) построении «улицей» могут участвовать четыре, 

шесть, восемь и более пар. Пары располагаются в таком порядке: слева от 

зрителя первая пара, в другой линии, напротив неё, вторая пара и т.д.; таким 

образом, слева от зрителя все нечётные, справа все чётные номера пар. Каждая 

пара пляшет почти всегда только с противостоящей парой. Пары идут друг на 

друга одновременно, или одна пара подходит к другой, и это главное в 

композиции линейной кадрили. Благодаря свободно меняющемуся количеству 

пар эта кадриль может исполняться и в небольших помещениях, и на 

просторах улицы. 

Исполнение кадрили двумя парами называется «малой кадрилью» и 

является самостоятельной своеобразной формой исполнения русской кадрили. 

Но часто во время исполнения к пляшущим подстраиваются новые пары, но 

обязательно в обе линии. 

Линейным кадрилям присущи свои различные перестроения и переходы 

пар, например: 

а) линии одновременно сходятся друг с другом и вновь расходятся на 

свои места, или же одна линия стоит на месте, а другая подходит к ней и 

отходит на своё место; 

б) пары одной и другой линии через одну идут одновременно к парам 

другой линии, оставшимся на месте. Подойдя к противоположным парам, 

участники образуют кружочки, которые движутся против хода часовой 

стрелки. 

в) девушки образуют круг между двух линий парней; круг может 

состоять и из парней. 

г) две линии идут навстречу друг другу; одна линия проходит под 

«Воротиками» другой; дойдя до противоположной стороны, обе линии 

разворачиваются и идут на свои места, но теперь под «Воротиками» проходит 

уже другая линия. 

Часто при начале линейных кадрилей на одной стороне выстраиваются 

парни, а на другой – девушки. Затем происходит приглашение, и пары 
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становятся в линии одна против другой. Это может происходить как без 

музыки, так и в сопровождении музыки, являясь первой фигурой кадрили.  

Круговая кадриль. 

В круговой кадрили, как правило, участвует чётное количество пар, 

чаще всего четыре или шесть, реже восемь. Но бывают и исключения, когда в 

кадрили пляшет нечетное количество пар. 

Пары располагаются по кругу, их отсчёт ведется по движению часовой 

стрелки. Первая пара всегда находится слева от зрителя. 

В круговых кадрилях движения пар и одиночные переходы происходят 

в основном по кругу, против движения часовой стрелки, иногда по движению 

часовой стрелки, а также к центру круга и обратно: 

а) парни стоят на своих местах, а девушки переходят по кругу, пока 

вновь не дойдут до своих партнёров. Или же наоборот; 

б) парни девушки одновременно идут по кругу в противоположных 

направлениях, пока не дойдут до своих партнёров; 

в) девушки или парни сходятся к центру круга, образуя «звёздочку» или 

круг; совершив полный поворот, возвращаются на свои места; 

г) парни или девушки образуют внутренний круг, повернувшись лицом 

к внешнему кругу, совершают обход со своим партнёром правым или левым 

плечом вперёд. 

Круговые кадрили могут исполняться простым, шаркающим и 

переменным шагами, в зависимости от существующих местных особенностей 

и традиций. 

Фигуры не имеют определённого названия, а идут под порядковыми 

номерами. 

Кадрили, как правило, пляшут парами - парень и девушка, но 

встречаются кадрили, которые исполняются парами, состоящими из девушек 

или молодых женщин. Партнёрши – задушевные подруги. 

Сценическая обработка кадрили 

Разворот танца на зрителя. 

Отбор лучших характерных композиционных рисунков. 

Усложнить технический ряд (усложнить технику исполнения). 

Обязательная передача, манеры исполнения. 

Ограничить рамки времени. 

Отработать, придать отточенность. 

Кадриль исполняется от собственного «Я» или в образе. Ошибка 

современных балетмейстеров привносить подражательность манерность, 

какую-то манерную типажность, якобы присущую кадрили. И тогда 

получаются одинаковые кадрили, где юноши в традиционных фуражках с 

цветками, а девушки жеманные. Все это дурной вкус. 

Сценическая жизнь кадрили возможна лишь при непрерывном развитии 

сценического действия, т.е. при наличии бессюжетной драматургии. 

Создание у зрителей ощущения, что танец рождается сейчас в живом 

творчестве исполнителей. Это залог успеха любой постановки в форме пляски. 



 

368 

 

Менуэт 

Классический менуэт исполняется одновременно одной или 

несколькими парами. Он начинается с середины зала. Исходное положение 

танцующих — лицом к зрителю. 

Кавалер правой рукой держит левую руку дамы. Оба танцующие слегка 

повернуты лицом и грудью друг к другу. Руки немного согнуты в локте и 

находятся на высоте I позиции. Левая рука кавалера и правая рука дамы слегка 

отведены от корпуса. Правая рука дамы придерживает платье. 

Каждая музыкальная фраза состоит из восьми тактов. 

Весь менуэт разделен на пять фигур. 

 

  

 

 

 
 

Первая фигура 

1-й такт. Кавалер и дама на «раз» и «два» приподнимаются на 

полупальцы. На «три» - plie. 

2-й такт. На «раз» - шаг в правую сторону.  

На «два» - -ЛН скользящим движением подтягивают к ПН (в позиции) с 

подниманием на полупальцы обеих ног.  

На «три» - plie. 

3-й такт. Кавалер на «раз» делает шаг назад в IV позицию на croise. ЛН 

принимает тяжесть корпуса на себя. Одновременно вытягиваются обе ноги. 

Носок ПН выгнут и слегка касается пола. Голова и корпус имеют небольшой 

наклон в правую сторону. Дама на «раз» полностью повторяет те же движения, 

но с другой ноги, с наклоном корпуса к кавалеру dos а dos.  

На «два» и «три» - сохраняется принятая поза. 

 

4-й такт. На «раз» и «два» - сохраняется принятая поза.  

На «три» - кавалер делает plie на ЛИ, а ПН слегка отделяется от пола. 

Дама - то же с другой ноги. 
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5-й такт. Кавалер, не отпуская руки дамы, на «раз» делает ПН шаг 

вперед, с перенесением тяжести корпуса на нее. 

На «два» - поворот на ПН в правую сторону на 900. ЛН подтягивается к 

ПН, и кавалер поднимается на обеих ногах на полупальцы. 

На «три» - опускается с полупальцев. 

Дама повторяет полностью те же движения, но с другой ноги. 

6-й такт. На «раз» - шаг ЛН в сторону. 

На «два» - ПН подтягивается к ЛН с подниманием на полупальцы обеих 

ног. 

На «три» - опускается с полупальцев. 

Отпускают руки, делают большой поклон головой друг другу. 

Дама полностью повторяет те же движения, но с другой ноги. 

7-й такт. Кавалер и дама стоят лицом друг к другу; на «раз» делают шаг 

ПН в сторону на П позицию. ЛГТ скользящим движением подтягивается к ПН 

и, не останавливаясь во II позиции, переходит в IV позицию. 

На «два» plie в IV позиции назад на croise и ЛТ принимает тяжесть 

корпуса на себя с одновременным поворотом головы, корпуса и рук влево. 

На «три» - колени обеих ног вытягиваются. Носок ПН с вытянутым 

подъемом слегка касается пола. Голова и корпус слегка отклоняются назад с 

поворотом головы вправо к даме. Дама полностью повторяет те же движения. 

Правая рука открывается через позицию вперед как бы с обращением к 

партнеру, левая отходит от корпуса.  

8-й такт. На «раз» и «два» - сохраняется указанная поза. 

На «три» кавалер и дама делают небольшой поворот на ЛН вправо и 

встают лицом друг к другу, ПН подтягивается к ЛИ, впереди нее в Ш позиции, 

plie. Руки опускаются. 

Вторая фигура 

Первые четыре такта па менуэта вправо. Дамы идут к т. 1, кавалеры - к 

т. 5. 

1-й такт. На «раз» - кавалер и дама делают шаг в сторону на II позицию 

правой ногой, с перенесением на нее тяжести корпуса. Колени обеих ног 

вытягиваются. Носок ЛП с вытянутым подъемом слегка касается пола. 

 

На «два» - сохраняется указанная поза. 

На «три» - plie на ПН. ЛH слегка приподнята. 

Руки 
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На «раз» - левая рука открывается через позицию вперед, как бы с 

обращением к партеру, правая рука отходит от корпуса. 

На «два» и «три» - сохраняется указанная поза. 

Корпус имеет легкий наклон вперед с поворотом головы влево к 

партнеру. 

 

2-й такт. На «раз» - ЛН подтягивается к ПН позади нее в III позиции на 

низких полупальцах. Колено ПН вытянуто. 

На «два» - шаг ПН в сторону на П позицию. 

На «три» - ЛН подтягивается к ПН впереди нее в III позиции, plie. 

Руки 

На «раз» и «два» - левая рука открыта вперед с обращением к партнеру. 

Правая рука отведена от корпуса. 

На «три» - руки плавно опускаются ладонями вниз. 

На «раз» и «два» - корпус имеет легкий наклон назад с поворотом головы 

влево к партнеру. 

На «три» - голова и корпус поворачиваются слегка вправо, с небольшим 

наклоном головы вперед. 

3-й и 4-й такты. Полное повторение первого и второго тактов. 

5-й такт. На «раз» - шаг в сторону (на II позицию) левой ногой с 

перенесением тяжести корпуса на нее. Колени обеих ног вытянуты носок 

правой ноги с вытянутым подъемом слегка касается пола. 

На «два» - сохраняется поза. 

 

На «три» - правая нога подтягивается к левой, позади нее в III позиции, 

plie. 

Руки 

Левая рука открывается через I позицию вперед, с обращением к 

партнеру, правая отходит от корпуса. Корпус имеет легкий наклон с 

поворотом головы влево к партнеру. 

6-й такт. На «раз» - шаг в сторону на II позицию правой ногой, с 

перенесением тяжести корпуса на нее. Колени обеих ног вытянуты. Носок ЛН 

с вытянутым подъемом слегка касается пола. 

На «два» - сохраняется указанная поза. 

На «три» - plie на ПН; ЛН, не касаясь носком пола, приподнята. Голова, 

корпус и левая рука имеют небольшой наклон в левую сторону, с обращением 

к партнеру. 
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7-й такт. На «раз» - ЛН подтягивается к ПН позади нее в III позиции. 

На «два» - небольшой шаг ПН вперед. 

На «три» - ЛН .soutenu с поворотом на ПН в правую сторону на 1800, 

танцующий становился в III позицию с ПН, с подниманием на полупальцы 

обеих ног.  

Руки опускаются. У кавалера руки отведены от корпуса, а дама обеими 

руками слегка придерживает платье. 

Голова и корпус имеют небольшой наклон вперед с поворотом головы к 

партнеру. 

8-й такт.  На «раз» и «два» - сохраняется данная поза. 

На «три» - ПН с demi-plie встает всей стопой на пол. ЛH на сои de pied 

сзади. 

 

Третья фигура 

1-й и 2-й такты. Кавалер и дама pas de bourree (с переменой ног). 

На последнюю четверть второго такта, т. е. на «три», ПН подтягивается 

к левой, впереди нее в III позиции, plie. 

Голова и корпус слегка повернуты влево с наклоном головы друг к 

другу. 

Руки 

У кавалера руки отведены от корпуса, а дама обеими руками слегка 

придерживает платье. 

3-й такт. На «раз» - ПН открывается в сторону II позиции; колени обеих 

ног вытягиваются. 

На «два» - сохраняется указанная поза. 

На «три» - ПН подтягивается к ЛИ, впереди нее в III позиции, plie. 

На «раз» - голова и корпус поворачиваются вправо с небольшим 

наклоном вперед. 

Руки 

Правая рука открывается через позицию вперед с обращением к 

партнеру, левая рука отходит от корпуса. 

На «два» - сохраняется указанная поза. 

На «три» - руки опускаются, а голова и корпус отклоняются от партнера. 

4-й такт. На «раз» и «два» - полное повторение первых двух четвертей 

третьего такта. На «три» - plie на ЛН, ПН слегка приподнята, не касаясь носком 

пола. 

Голова, корпус и руки танцующих обращены друг к другу. 
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5-й такт. На «раз» и «два» — два маленьких шага на низких полупальцах 

навстречу друг другу. 

На «три» - шаг ПН с одновременным plie и выводом ЛH, скользя носком 

по полу, вперед в IV позицию. 

6-й такт. Полное повторение пятого такта, но с ЛН. 

7-й и 8-й такты. Взявшись за правые руки, кавалер и дама меняются 

местами, переходя на сторону друг друга. 

На последнюю четверть восьмого такта танцующие встают лицом друг 

к другу. III позиция, с ПН, с. Руки опускаются 

Четвертая фигура 

Полное повторение второй фигуры менуэта, но в другом направлении. 

Дамы идут к т. 5, а кавалеры – к т. 1. 

Восьмой такт заканчивается в III позиции, ПН впереди. Руки опускаются. 

Пятая фигура 

На протяжении первых четырех тактов идет па менуэта (на низких 

полупальцах) навстречу друг другу, на пятом и шестом тапах, взявшись за 

правую руку, balance-тепиеt, на седьмом и восьмом тактах дамы и кавалеры 

переходят на сторону друг друга и на последнюю четверть восьмого такта 

встают в первоначальное положение менуэта. 

Шестая фигура - 8 тактов 

Кавалер правой рукой берет левую руку дамы - pas grave. 

Полное повторение первой фигуры. 

На последнюю четверть восьмого такта plie отсутствует. 

Руки 

Финал танца. У кавалера и дамы правая рука открывается через I 

позицию вперед с обращением к партнеру, а левая рука отходит от корпуса. 

Па де патинер (танец «Конькобежцы») 

История создания, описание танца и видеофрагмент размещены на 

электронном ресурсе «Бальные танцы» https://ballroom-dances.ru/page/tanec-

konkobezhcy-pa-de-patiner 

Танец «Полянка» 

Русский бальный танец, построен на элементах народных русских 

плясок.  

Музыка: музыкальный размер 2/4, темп быстрый, композиция танца на 

32 такта. 

Характер танца: танец исполняется жизнерадостно, задорно, весело в 

широкой манере, но плавно, без рывков и резких движений, с достоинством. 

Используемые шаги: тройной ход, притопы, па де баск (припляс) 

Исходное положение: пары по кругу, лицом по линии танца. Дама 

справа от кавалера, кавалер держит даму за талию, левая рука дамы на плече 

кавалера, свободные руки у обоих на поясе (подбоченясь). Ноги в ІІІ позиции, 

у обоих ПН впереди. 

Схема танца 

4 тройных хода вперед с правой ноги (4 такта). 

https://ballroom-dances.ru/page/tanec-konkobezhcy-pa-de-patiner
https://ballroom-dances.ru/page/tanec-konkobezhcy-pa-de-patiner
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Кавалер 4 притопа правой ногой, в это время дама за 4 тройных хода 

обходит кавалера, возвращаясь на исходную позицию (4 такта). 

Повторить пп. 1–2 (8 тактов). 

Повторить п. 1 (4 такта). 

В паре за 4 тройных хода сделать полный оборот влево по небольшому 

кругу, в конце встать друг против друга (кавалер спиной в центр), руки 

разъединяются и переводятся на талию (4 такта). 

4 па де баска (припляса) начиная с правой ноги (4 такта). 

Встать боком друг к другу, дама кладёт правую руку на плечо кавалеру, 

кавалер – правую руку на талию дамы, свободные руки упираются в бок. В 

таком положении за 4 тройных хода два полных поворота в паре (4 такта). 

Видео танца размещено на ресурсе «DanceAge» 

http://www.danceage.ru/dancebook/social/chapter/277 

Мазурка 

Слово «мазурка» происходит- от названия жителей Мазовии (Польша) - 

«мазуры», у которых впервые появился этот танец. В МХ в. мазурка 

становится международным бальным танцем. Интересная характеристика 

приводится в учебнике А. Цорна: «Мазурка одно время распространилась в 

парижских аристократических кругах, но никогда не пользовалась таким 

успехом, как, например, полька и ей подобные круговые танцы. Причина этого 

явления следующая: изучение этого танца требует гораздо более времени, 

терпения и искусства, нежели изучение других танцев... Главное очарование 

этого оригинального танца и вся его притягательная сила заключается в той 

сравнительной личной свободе, с которой каждый может, по своему 

усмотрению, сочинять комбинации, какие ему заблагорассудится, - лишь бы 

не выйти из такта и не мешать другим» 1 . Импровизационный характер, 

зажигательная темпераментная музыка снискали славу этому танцу и в ХХ в. 

Танец располагает к сценической раскованности, демонстрирует виртуозность 

кавалера и требует легкости от дамы. Кроме того, мазурка технически 

обогащает исполнителей. Ее элементы могут быть выбраны, исходя из 

возможностей исполнителей, сообразно их возрасту и уровню подготовки. 

Положение рук и корпуса описано выше в разделе «Port de bras №6». 

Музыкальный размер - 3/4. Мазурка исполняется по VI позиции. 

 

Элементы мазурки 

http://www.danceage.ru/dancebook/social/chapter/277
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Pas couru 

Pas couru - основной женский ход, но его разучивают и танцуют все. К 

освоению этого движения следует отнестись крайне внимательно, так как 

внешне оно кажется несложным, но очень трудно исполняется. Предлагаются 

три этапа разучивания. 

Этан А. Поставить исполнителей в круг. Исходная - III позиция. ПН 

впереди. Делать по четвертям небольшие шаги вперед на низких полупальцах, 

колени присогнуты. Шаги должны быть стремительными без пружинистых 

подъемов. 

Этап Б. Исполнить те же шаги вперед, но первый шаг делать больше 

каждого из двух последующих. 

Этап В. Совершить на первую четверть легкий перескок на первом 

удлиненном шаге. Необходимо, чтобы ноги от бедра до стопы были 

активными, тогда перескок будет заметным, а шаги - легкими и динамичными. 

Большое внимание следует уделить манере, положению корпуса и головы. 

При подтянутой пояснице плечи должны быть сильно опущены вниз, корпус 

подан чуть вперед, голова высоко поднята. 

Довольно долго pas couru разучивается solo и только при уверенности, 

что он усвоен, следует учить его в парном исполнении. В начале упражнения 

юноша находится в III позиции с ЛН, девушка - с ПН. Применяя рor de bras № 

6 (первый вариант), они подают друг другу руки и начинают движение в паре 

pas couru вперед. 

Pas couru назад исполняется реже и лишь в комбинациях с другими 

движениями, поэтому его освоение следует оставить на более поздний период. 

Pas couru делается по VI позиции. 

Pas couru можно исполнять с ударом на третью четверть, что придаст 

танцеванию мужской характер. 

Pas gala 

Исходное положение: ноги в III позиции, ПН впереди. Музыкальный 

размер - 3/4. 

Движение занимает один такт. 

Затакт - небольшой подскок на ЛН. ПН отводится вперед. 

«Раз», «два» - ПН скользит по полу вперед с переносом на нее тяжести 

корпуса. ЛН, слепа сгибаясь в колене и сохраняя выворотность, поднимается 

сзади с вытянутым носком. 

«Три» - выполняется «сухой» подскок с продвижением вперед на ПН, 

одновременно ЛН резко и с ударом всей стопой в пол «выбивается» через 

позицию акцентированно вперед вытянутым носком. Тяжесть тела остается на 

ПН. 

«И» - вторично выполняется небольшой подскок на ПН, начинается 

скольжение вперед с ЛН, касаясь носком пола. Тяжесть тела остается на ПН. 

Таким образом исполняются два подскока на счет «три» и счет «и». 

Движение повторяется с ЛН. 
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Pas gala изучается вначале в медленном темпе для проработки всех 

деталей. Движение летящее, исполняется в быстром темпе. Особую красоту 

ему придают короткие динамические подскоки, удлиненность формы в позе за 

счет вытянутого носка, поворотов корпуса и положения переводимых из позы 

в позу рук и головы. Рекомендуется сочетать pas couru с pas gala. Например: 

8 pas couru и 8 pas gala, 4 pas couru и 4 pas gala. 

При исполнении движения в темпе мазурки, а не в разложенном на части 

виде, следует требовать, чтобы движения, попадающие на первую и вторую 

четверти такта, легатировались (прыжок в первой четверти такта легатируется 

c pas glisse во второй). 

Coup de talon («голубец») 

Представляет собой мужское па бальной мазурки. В комбинации его 

может исполнять и женский состав. Первоначально это движение следует 

разучивать без удара каблуком, требуя вместе с тем, чтобы нога не отрывалась 

от пола. 

Подготовка к «голубцу» 

Исходная -1 позиция. Музыкальный размер - 3/4. 

Затакт - demi-plie на ЛН. Носок ПН скользящим движением отвести в 

сторону, корпус сильно наклонить влево, а голову повернуть вправо. 

«Раз» - сделать скользящий проскок на ЛН вправо, ПН остается в 

стороне. 

Пальцы и подъем ПН вытянуты, пальцы касаются пола. 

«Два» - оставив корпус в прежнем положении, сделать ПН удлиненный 

скользящий шаг в сторону (вправо). ПН принимает на себя тяжесть тела. 

«Три» - приставить ЛН к ПН в позицию. 

«Голубец» 

При исполнении «голубца» в законченном виде существенно меняется 

движение на первую четверть. В затакте движение остается тем же. 

«Раз» - во время скользящего подскока на ЛН вправо нужно успеть 

каблуком ЛН подбить каблук ПН, после чего ПН открывается носком в пол на 

II позицию. 

«Два» и «три» - описанные движения сохраняются. 

Удар каблука о каблук должен произойти над полом. Движение носит 

характер ловкого скольжения. По мере усвоения на счет «три» ЛН 

приставляется к ПН с ударом, как бы выбивая ПН в положение для затакта. 

Движение может исполняться и с продвижением налево. Тогда скольжение с 

проскоком исполняется на ПН, а ЛН скользит носком по полу вправо. 

«Голубец» в паре исполняется лицом друг к другу. Кавалер стоит спиной 

к центру круга, а дама - лицом. Исполняют движение с разных ног зеркально. 

Правая рука кавалера и левая рука дамы соединены на невысокой II позиции. 

В этом движении важную роль играют волевые и пружинистые руки. Ибо 

характер импровизации дает право кавалеру начинать и прекращать движение, 

чему дама обязана подчиниться. 

Pas de boiteux 
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Движение занимает один такт. Исходное положение - III позиция. 

ПН находится впереди. Впечатление хромоты создает припадание на ПН в 

каждой первой четверти такта. Pas de boiteux или «хромое pas» хорошо 

характеризует это движение. Pas de boiteux может исполняться вперед, назад, 

а главное - с вращением solo и в паре. 

Pas de boiteux вперед 

Исходная - III позиция. ПН впереди. 

Затакт - легкое приседание. 

«Раз» - легкий прыжок на ЛН, ПН вытянуть вперед носком по полу, 

тяжесть тела остается на ЛН. 

«Два» - скользящий длинный шаг на ПН, на которую переносится 

тяжесть тела. Колено ПН ослаблено. 

«Три» - проходящий небольшой шаг вперед ЛН. 

Затем движение повторяется снова с ПН вперед. В этом случае на 

последнюю восьмую ПН скользящим движением проводится по позиции 

вперед. 

Pas de boiteux назад 

«Раз» - легкий прыжок на ПН. ПН вытянуть назад носком по полу 

(тяжесть тела – на ПН). 

«Два» - -ЛН сделать скользящий удлиненный шаг назад (тяжесть тела 

перенести на ЛН). 

«Три» - выполнить проходящий небольшой шаг назад. При повторении 

назад надо на последнюю восьмую скользящим движением провести ЛН по I 

позиции назад. 

Pas de boiteux в повороте 

Для изучения раs de boiteux с поворотом влево (закрытый поворот) 

предлагаются следующие подготовительные упражнения. 

Исходная - III позиция, построение по линиям лицом в т. 1. 

Затакт - ПН делает demi roud de jambe еп dedans (в сторону и вперед), на 

ЛН demi-plie.  

«Раз» - легкий прыжок на ЛН, одновременно ПН подтягивается к ЛН 

(между III и IV позициями). 

«Два» - поставить ПН между III и IV позициями. 

«Три» - переступить ЛН вперед в III позицию. 

Pas de boiteux с поворотом еп dedans solo на 1800 технически 

исполняется так же, как и предыдущее упражнение, но в первой четверти во 

время легкого прыжка на ЛН делается поворот влево на 900 (т. е. в т. 7), а на 

второй и третьей четвертях при переступаниях продолжается поворот влево 

еще на 90 0 (в т. 5). Следовательно, для полного поворота на 3600 нужно 

исполнить 4 или 2 pas de boiteux. 

Для выполнения в паре поворота на 360 0 кавалер стоит лицом к своей 

даме, держит ее за талию левой рукой, правая - открыта в сторону немного 

впереди корпуса. Голова наклонена к правой руке, лицо обращено к даме. 

Дама, повернувшись лицом к своему кавалеру, держит левую руку на правом 
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плече кавалера, правая рука округлена и придерживает платье. Голова дамы 

наклонена к правому плечу, лицо обращено к кавалеру. Поворот закрытый. 

Танцующие стоят вполоборота друг к другу. 

Для изучения pas de boiteux с открытым (влево) поворотом 

рекомендуются следующие упражнения. 

Исходная - III позиция. 

Затакт - ЛН делает demi rond de jambe еn dehors (в сторону и, главное — 

назад), на ПН - demi-plie. 

«Раз» - легкий прыжок на ПН, одновременно -ЛН подтягивается к ПН 

между III и IV позициями. 

«Два» - наступить на ЛY между III и IV позициями.  

«Три» - переступить ПН назад в III позицию. 

Pas de boiteux с поворотом en dehors solo на 1800 

Исполняется так же, как и предыдущее упражнение, но на первую 

четверть во время легкого прыжка на ПН происходит поворот влево еn dehors 

на 900 (в т. 7), а на вторую и третью четверти на переступаниях продолжается 

поворот влево еще на 900. Для полного поворота на 360 0 нужно исполнить два 

pas de boiteux. 

Для выполнения этого поворота в паре оба танцующих стоят лицом по 

линии движения, кавалер левой рукой держит левую руку дамы впереди 

своего корпуса, а его правая рука находится на талии дамы. Ее корпус слегка 

откинут в сторону от партнера. Правая рука дамы придерживает платье или 

отведена в сторону, немного впереди корпуса. В таком открытом положении 

дама двигается с ПН вперед, а кавалер - с ЛН назад, и оба, поворачиваясь 

влево, исполняют поворот на каждый такт приходится полтура. 

Pas соuре подрезанное 

Pas соuре - режущий шаг. Движение похоже на pas de boiteux, но в pas 

соuре шаг является не проходящим, а выполняется таким образом, что одна 

нога как бы подрезает, подбивает другую. Исходная - III позиция, ПН впереди. 

«Раp» - легкий прыжок на ЛН, одновременно ПН надо вытянуть вперед 

носком в пол. 

«Два» - удлиненный скользящий шаг вперед ПН, тяжесть тела 

переносится полностью на ПН, ЛН освобождается, сгибаясь в колене. 

«Три» - ЛН энергично и резко ударяет в пол в III позиции, подбивая 

(«срезая») ПН, которая сразу же вслед за этим выбрасывается вперед. 

Pas соuре исполняется всегда с одной ноги. Для ЛН используется тот же 

прием и та же последовательность, как и для ПН. Движение исполняется назад 

по приведенной выше методике. 

Pas de bourre-balance 

Исходная - I позиция. 

Затакт - ПН вытянуть в сторону носком почти в пол, одновременно на 

ЛН сделать demi-plie. Корпус наклонить влево, голову повернуть вправо. 

«Раз» - ПН подбивает ЛН на низких полупальцах, ноги фиксируют 

позицию, корпус начинает выпрямляться. 
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«Два» - ЛН выполняет шаг в сторону, колено не вытянуто, корпус 

выпрямляется. 

«Три» - ПН вновь подбивает ЛН, которая одновременно отлетает в 

сторону носком в пол. Корпус наклоняется вправо, голова повернута влево. 

Для исполнения pas de bourre-balance в паре исполнители повернуты 

лицом друг к другу, правой рукой кавалер держит левую руку дамы в 

невысокой П позиции. Движение исполняется с разных ног: у кавалера с ЛН, 

у дамы с ПН. Движение рук – на усмотрение педагога. 

Краковяк 

История создания, описание танца и видеофрагмент размещены на 

электронном ресурсе «Бальные танцы» https://ballroom-

dances.ru/page/krakovyak-tanec 

ИП лицом по линии танца, ноги в III позиции (у кавалера левая нога у 

дамы правая нога впереди), кавалер правой рукой держит левую руку дамы.  

1-4 такты: Партнеры делают 4 падебаск, начиная с внешних ног.  

5-8 такты: Проходка: с внешних ног 3 шага вперед по линии танца, на 4-

й развернуться лицом друг к другу и притопнуть ногой, 3 шага вперед против 

линии танца, на 4-й развернуться лицом друг к другу и притопнуть ногой и 

встать в положение вальса.  

9-16 такты: Партнеры, встав в положение вальса, делают 4 тура вальса. 

Вальс 

Вальс как бальный танец возник в конце XVIII в., но славу приобрел в 

XIХ в. - благодаря появлению прекрасной музыки, созданной для танца 

лучшими европейскими композиторами. Вальс разрушил вековые 

представления об эстетике дворянского салонного танца. Поэтому, придя на 

смену церемониальным танцам, он считался безнравственным. Его появление 

встречало препятствия и ограничения во всех странах мира. 

Вальс выдержал испытание временем. Уже третье столетие он остается 

популярным бальным танцем. За этот долгий срок существования танец 

видоизменился. Нам известен вальс в три и два па. Последний в Европе 

называли «русским вальсом». Ниже дается описание классического вальса в 

три па. В отличие от современного вальса в три па, танцующие классический 

вальс, исполняют шаги первой четверти каждого такта в сторону, а не вперед 

и назад. Особое внимание следует уделить музыкальности исполнения. 

Вальс в три па вперед 

I этап изучения. Исходное положение: III позиция, ПН впереди. 

Музыкальный размер – 3/4. 

Затакт - ПН отводится вперед и в сторону. 

«Раз» - шаг ПН (согнув колено, передать тяжесть тела). ЛН подводится 

в позицию. 

«Два» - ЛИ провести через позицию вперед и передать на нее тяжесть 

тела. 

«Три» - приставить ПН к ЛН в III позицию сзади. 

II этап изучения. Рисунок движения остается тем же. 

https://ballroom-dances.ru/page/krakovyak-tanec
https://ballroom-dances.ru/page/krakovyak-tanec
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Затакт - подняться на полупальцы, сохраняя тяжесть тела на ЛИ, отвести 

ПН вперед и в сторону. 

«Раз» - шаг ПН, согнуть колено и принять тяжесть тела. Одновременно 

ЛН подводится в I позицию. 

«Два» - ЛН провести через I позицию и сделать шаг вперед на 

полупальцы. Тяжесть тела принимается ЛН. 

«Три» - ПН приставить на полупальцы к ЛН в III позицию сзади. 

В конце такта можно опуститься с полупальцев. Но для исполнения с ЛH 

вновь на затакт надо успеть подняться на полупальцы. Такая концовка 

тренирует икроножную мышцу, укрепляет голеностопный сустав и 

воспитывает аккуратность исполнения. Затем - на третью четверть - опускание 

с полупальцев можно снять. В этом случае, оставаясь на счете «три» на 

полупальцах, во время затакта тяжесть тела передается на ПН, а JIH отводится 

вперед и в сторону. 

Необходимо отдельно следить за движением ноги в затакте. Описывание 

ногой некоторого круга поможет затем освоить вальс с вращением соло и в 

паре, когда движения ног танцующих должны быть полностью 

согласованными. 

Вальс в три па назад 

I этап изучения. Исходное положение - III позиция, ПН впереди. 

Затакт - ЛН отводится назад и в сторону. 

«Два» - ПН провести через позицию назад и передать на нее тяжесть тела. 

«Три» - приставить ЛН к ПН в III позицию впереди.  

II этап изучения. Рисунок движения остается тем же. 

Затакт – подняться на полупальцы. Сохраняя тяжесть тела на ПН, отвести ЛН 

назад и в сторону. 

«Раз» - шаг ЛН, согнуть колено и принять тяжесть тела. Одновременно ПН 

подводится в позицию. Колени присогнуты. 

«Два» - ПН провести через позицию и сделать шаг назад на полупальцы. 

Тяжесть тела - на ПН. 

«Три» - ЛН приставить на полупальцы к ПН в III позицию спереди. 

Pas balance 

Исходное положение - III позиция. ПН впереди. Движение занимает один такт. 

Музыкальный размер - 3/4. 

Затакт - подняться на полупальцы и одновременно отвести правую ногу 

в сторону (подъем и колено вытянуты). Тяжесть тела - на ЛН. 

«Раз» - ПН опускается, плавно сгибаясь в колене, на всю ступню на пол 

с переносом на нее тяжести тела. Голова поворачивается к правому плечу. ЛН 

подтягивается к щиколотке ПН сзади. 

«Два» - встать ЛН на полупальцы (колено вытянуто), принять на себя 

тяжесть тела. ПН, оставаясь впереди в III позиции, слегка отделяется от пола. 

Передача корпуса с одной ноги на другую должна быть незаметной. 
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«Три» - ПН легко опускается на всю ступню с приседанием и переносом 

на нее тяжести тела. ЛН, сгибаясь в колене, возвращается к щиколотке ПН в 

III позицию сзади. 

Движение повторяется с ЛН, т. е. на затакт, одновременно с подъемом 

на полупальцы ПН, левая выводится в сторону (подъем и колено вытянуты). 

На счет «раз», «два», «три» идет точное повторение движения с другой ноги. 

Pas balance - мягкое покачивание из стороны в сторону. В отличие от 

классического pas balance, в историко-бытовом танце отсутствует четкое sur 

lе cou-de-pied, подъем одной ноги к щиколотке другой делается естественной 

стопой без резкого вытягивания подъема. Плавные полупальцы в затакте 

придают движению мягкость и танцевальность. Активно участвует корпус, 

что усиливает покачивание. Все делается слитно, непрерывно. 

Рекомендуется сочетать движения вальса вперед и назад с balance. 

Например: вальс вперед с ПН, вальс вперед с ЛН и два balance направо и 

налево. Затем надо исполнить два вальса назад с ПН и ЛН и два balance 

направо и налево. 

Предложить исполнить вальс вперед с ПН, вальс назад с ЛН. Два balance 

направо и налево. Это партия девушки для подготовки к вальсу с вращением. 

Для юноши такая подготовка будет начинаться с ЛН. Он выполняет один вальс 

назад с ЛН, одни вальс вперед с ПН, два balance налево и направо. 

После изучения этого упражнения следует поставить юношу и девушку 

лицом друг к другу (юноша стоит спиной к центру круга, девушка - лицом). 

Подав друг другу обе руки, они сообща проделывают описанное выше 

упражнение. 

Вальс с вращением вправо (соло) 

Исходное положение: стоя лицом к центру круга, ноги в 3 позиции, ПН 

впереди. Движение исполняется против хода часовой стрелки - по линии танца 

по кругу. Полный поворот занимает два такта. Музыкальный размер - 3/4. 

Затакт - подняться на полупальцы и вывести ПН в сторону на линию 

танца, одновременно начать поворот корпуса направо, - таким образом, 

первый шаг направлен вперед и в сторону. 

1-й такт 

«Раз» - шаг ПН, ЛН подводится в I позицию. 

«Два» - сделать шаг ЛА, проведя ее через 1 позицию вперед на 

полупальцы по линии танца, продолжая поворот направо. 

«Три» - приставить ПН к ЛН сзади в III позицию на полупальцы. Мягко 

опуститься с полупальцев. Закончив поворот на 1800, каждый исполнитель 

стоит спиной к центру круга. 

Затакт - подняться на полупальцы. 

«Раз» - шаг ЛН в сторону, по диагонали из центра. Одновременно корпус 

продолжает вращение вправо. 

«Два» - ПН провести через позицию и сделать шаг назад и в сторону на 

полупальцы по линии танца. Одновременно продолжается поворот направо. 

«Три» - приставить ЛН к ПН сзади в III позицию. 
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Исполнители возвращаются в исходное положение. Выполнив два 

вальса в повороте, они сделали тур вальса (поворот на 360 0). Повороты 

следует проучивать, чередуя их с паузой, затем с balance: один тур вальса и 

два balance. Следить, чтобы плечи и руки поворачивались одновременно с 

бедрами. Голова развернута по линии танца, взгляд фиксирует направление 

движения. Количество поворотов постепенно увеличивается: три, четыре, 

восемь. 

Описанное выше движение является партией девушки для вращения 

вправо. Партия юноши исполняется в ином порядке. 

Исходное положение: стоя спиной к центру круга, ноги в III позиции, 

ЛН впереди. Движение направлено против часовой стрелки - по линии танца, 

по кругу. Полный поворот занимает два такта. 

Затакт - подняться на полупальцы. 

1-й такт 

«Раз» - шаг ЛН в сторону - по диагонали от центра. Одновременно 

корпус начинает поворот вправо. 

«Два» - ПН провести через позицию и сделать шаг назад и в сторону на 

полупальцы по линии танца. Одновременно продолжить поворот направо. 

«Три» - приставить ЛН к ПН в III позицию. Исполнители закончили 

поворот на 1800 и оказались лицом к центру круга. 

Затакт - подняться на полупальцы и вывести ПН в сторону на линию 

танца, одновременно начать поворот корпуса вправо, - таким образом, первый 

шаг исполняется в сторону и вперед. 

2-й такт 

«Раз» - шаг ПН, ЛН подводится в 1 позицию. 

«Два» - шаг ЛН, проведя ее через I позицию вперед на полупальцы по 

линии танца, продолжая поворот направо. 

«Три» - приставить ПН к ЛН сзади в III позицию на полупальцы. 

Исполнители возвращаются в исходное положение. 

Вальс с вращением влево (соло) 

Исходное положение: стоя лицом к центру круга, ноги в III позиции, ЛН 

впереди. Движение исполняется по ходу часовой стрелки - по линии танца по 

кругу. Полный поворот занимает два такта. Музыкальный размер - 3/4. 

Затакт - подняться на полупальцы и вывести ЛН в сторону по линии 

танца. Одновременно начать поворот корпуса налево. Таким образом, первый 

шаг направлен вперед и в сторону. 

1-й такт 

«Раз» - шаг ЛН, ПН подвести в позицию. 

«Два» - сделать шаг ПН, проведя се через позицию вперед на 

полупальцы по линии танца, продолжая поворот корпуса налево. 

«Три» - приставить ЛН к ПН сзади в III позицию на полупальцы. Мягко 

опуститься с полупальцев. Закончив поворот на 1800, каждый исполнитель 

оказывается спиной к центру круга. 

2-й такт 



 

382 

 

«Раз» - шаг ПН в сторону - по диагонали из центра. Одновременно 

корпус продолжает вращение влево. 

«Два» - ЛН провести через позицию и сделать шаг назад на полупальцы 

по линии танца. Одновременно продолжается вращение влево. 

«Три» - приставить ПН к ЛН сзади в III позицию. 

Исполнители возвращаются в исходное положение. Юноши начинают 

вращение влево, стоя спиной к центру круга, ПН впереди в III позиции. 

Начинают поворот с описанного для 2-го такта. 

Необходимо проучить вращение соло вперед и назад с четким 

соблюдением всех правил для ног, описанных в разделе о вальсе. Только после 

этого можно переходить к изучению вращения в парах. 

После отработки поворотов «в раскладке» необходимо стремиться к 

слитности и эластичности скольжения в поворотах вальса, избегать движений 

и наступательных шагов «сверху». При правильном разучивании скольжение 

и вращение усваиваются успешно. 

Вальсовые повороты 

Движения вальса с поворотами в бальной мазурке исполняются во время 

замедленного темпа музыкального сопровождения. Это четвертные вальсовые 

повороты. 

Этап А. Поставить исполнителей по линии лицом в т. 1. 

1-й такт. Сделать 1/4 поворота вальса (вправо), но со следующими 

изменениями. Первый шаг выполнить по правой диагонали и, развернувшись 

обратно на 900, обратиться лицом к т. 3. 

С ЛН выполнить вальс назад, сделав ЛН шаг назад по левой диагонали, 

продолжая поворачиваться вправо на 900 и «прийти лицом» в т. 5. Исполнить 

снова два четвертных поворота с возвращением на свое место. В результате 

образуется рисунок каре. Корпус на первом четвертном повороте вальса 

наклоняется налево и назад, на втором - направо и вперед. Руки приоткрыты в 

стороны или скрещены на груди. 

Для того чтобы сделать эти повороты в паре, надо поставить 

исполнителей лицом друг к другу на расстоянии большого шага. Оба 

одновременно делают четвертной поворот и оказываются спиной друг к другу 

(корпус в наклоне влево и назад). На втором четвертном повороте учащиеся 

оказываются лицом друг к другу, но на противоположных сторонах. В 

результате последующих двух поворотов они возвращаются на свои места. 

Такой рисунок называется dos а dos. 

Balance 

Исполняется так же, как и в вальсе, но несколько резче. Balance хорошо 

сочетается с вальсовыми поворотами. Наклоны корпуса при balance в мазурке 

могут быть другими, нежели в вальсе: при balance вправо наклон корпуса 

может быть сделан влево. 

Заключение 
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В отличие от характерного танца, в котором имеется много различных 

форм заключений, в историко-бытовом танце изучаются только два их вида: 

простое заключение и ординарное. 

Простое заключение 

Исходная -1 позиция. 

Поднять пятки от пола, повернуть стопы вовнутрь, выполнить легкое 

plie (колени вовнутрь), голову чуть наклонить, затем резко соединить пятки в 

I позиции, вытянуть колени, выпрямить голову и повернуть вправо (или 

влево). 

Мы не даем здесь музыкального членения этого движения, так как 

акцентировка может быть сделана на любую четверть, в зависимости от 

характера задания. 

Ординарное заключение 

Исходная -1 позиция. 

Затакт - легкое plie. 

«Раз» - легкий прыжок на ЛН. Одновременно ПН, слегка отделенную от 

пола в выворотном положении, вынести вперед вытянутым носком за носок 

ЛН; корпус, голову наклонить влево, взгляд устремить на ПН. 

«Два» - отвести правую ногу в сторону, поворачивая обе стопы 

вовнутрь, колени присогнуты, голова наклонена вперед. 

«Три» —резко соединить пятки обеих ног в 1 позиции на полупальцах, 

вытянуть колени, выпрямить голову и повернуть влево. 

Акцентировка и ритмическое разнообразие могут быть различными (в 

зависимости от задания). 

Chasse 

В этом методическом пособии вновь вернемся к движению раs chasse, так как 

каждый раз оно описывается по-разному в связи с разными характерами 

исполнения. Мазурка - танец острой акцентировки, поэтому раs chasse будет 

выглядеть резким. 

Исходная - III позиция. Затакт - подняться на полупальцы. Сделать раs chasse 

так, чтобы первое рas glisse (в III позицию) заняло бы 2/4, а второе - 1/4 (в 1 

позицию). Этим и достигается резкость при выполнении движения. 

Мазурка исполняется в быстром темпе. Рекомендуется нижеследующая 

раскладка приветствий. 

Поклоны и реверансы 

Поклоны и реверансы играют огромную роль и историко-бытовом 

танце. Они являются частью этикета. Исполнению их во все времена 

уделялось огромное значение. Они всегда были мерилом воспитанности. 

Знание видов приветствий позволяет соотнести их с определенной эпохой. 

Поклон и реверанс имеют несколько значений: приветствие, приглашение к 

танцу, выражение благодарности, элементы танца. 

Поклон для юноши (XlX - ХХ вв.) 

Изучается по линии лицом в т. 1. Исходная - I позиция. Руки опущены 

вдоль тела. Пальцы собраны к ладони. Ладони повернуты назад. Корпус 
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подтянут. Плечи развернуты. Подбородок приподнят, взгляд устремлен 

прямо. Музыкальный размер 4/4. 

«Раз» - шаг ПН с носка в сторону, центр тяжести передается на ПН. ЛН 

остается в стороне, с вытянутым носком. 

«Два» - приставить ЛН в позицию к ПН. Приподнять подбородок. Взгляд 

устремлен на того, кому предназначен поклон. 

«Три» - наклон головы вперед. 

«Четыре» - поднять голову. Взгляд устремлен на того, кому адресован 

поклон. 

Поклон исполняется на 1 такт размера 2/4. В этом случае вся 

«раскладка» поклона занимает 1/8. Поклон исполняется на 4 такта по 3/4, в 

этом случае счет «1/4 - раз» соответствует одному такту размера 3/4. 

Вначале поклон изучается в положении «прямо», а затем, при первом 

шаге в сторону - с поворотом в т. 2 или 8. Он исполняется и в начале, и в конце 

урока. Поклон юноши исполняется на 3/4 и занимает два такта. 

1 -й такт 

«Раз» - шаг в сторону [ТН, центр тяжести на ПН, ЛН вытянута на носок 

в сторону. 

«Два» - пауза. 

«Три» - приставить ЛН в I позицию к ПН. 

2-й такт 

«Раз и два» - наклон головы 

«Три» - поднять голову. 

Правила исполнения остаются теми же. Такая «раскладка» поклона 

используется в вальсе, мазурке и других танцах с трехдольным размером. 

Реверанс для девочек 

Изучается по линиям лицом в т. 1. Исходная - III позиция. Руки в 

подготовительном положении. Музыкальный размер - 4/4. 

Вступление составляет 1 такт размера 4/4. Руки приоткрываются в 

стороны и фиксируют основное положение в танце. Они могут придерживать 

платье. Голова и взгляд в подготовительном положении опускаются к рукам и 

одновременно с окончанием их движения поднимаются, взгляд прямой. На 

последнюю четверть - затакт - выполняется небольшое приседание. 

«Раз» - шаг ПН с носка в сторону, передать центр тяжести на ПН; ЛН 

остается в стороне с вытянутым носком. 

«Два» - провести ЛН через позицию назад на носок в IV позицию. Взгляд 

устремлен на того, кому предназначен поклон. 

«Три» - приседание по IV позиции, наклон головы и плечевого пояса от 

бедер вперед. Вытягиваясь из IV позиции, центр тяжести перенести на ЛН. 

Колени обеих ног вытянуты. ПН касается пола носком. Поднять голову. 

Взгляд устремлен на того, кому адресован поклон. 

«Четыре» - приставить ПН в III позицию к ЛН. 

Реверанс может исполняться с ЛН налево. IV позиция выполняется с 

поворотом во 2-ю или 8-ю точки зала. Поклон исполняется на 4 такта по 3/4. 
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В этом случае счет «1/4 - раз» соответствует одному такту размера 3/4. 

Реверанс на 3/4 занимает два такта. 

Вступление составляет два такта по 3/4. Руки - в исходном положении. 

Затакт - на последнюю четверть второго такта сделать небольшое 

приседание. 

1-й такт 

«Раз» - ПН выполнить шаг в сторону с оттянутого носка. Тяжесть тела - 

на ПИ. ЛН вытянута в сторону на носок. 

«Два» - подвести ЈIН в I позицию к ПН. 

«Три» - не задерживая ЛН в позиции, провести ее назад в IV позицию 

носком в пол. Взгляд устремлен на того, кому предназначен поклон. 

2-й такт 

«Раз» - приседание по IV позиции. Наклон головы и плечевого пояса от 

бедер вперед. 

«Два» - вытягиваясь из IV позиции, центр тяжести перенести с ПН на 

ЛН. Колени обеих ног вытянуты. ПН касается пола носком. Голову поднять. 

Взгляд устремлен на того, кому предназначен поклон. 

«Три» - приставить ПН в III позицию к ЛН. 

При исполнении реверанса с поворотом во вторую или восьмую точки 

поворот головы усложняется. На 1-й такт размера 3/4 голова повернута 

направо. На 2-й такт размера 3/4 при исполнении движений в позиции голова 

поворачивается в заданную т. 8 и возвращается вновь с поворотом направо. 

Этот реверанс исполняется в начале и в конце урока. В танцах поворот головы 

и взгляд обращены только к тому, кому адресован поклон. 

Книксен для девочек 

Исходная - III позиция. Музыкальный размер - 4/4. Руки - в 

подготовительном положении. Вступление на 2/4 - руки открываются в 

исходное положение для танца. Небольшое приседание в III позиции. 

«Раз» - шаг ПН в сторону (degage), передать центр тяжести на ПН; ЛН 

остается в стороне с вытянутым носком. 

«Два» - ЛН подводится к носку ПН сзади, согнув колено, выворотно. 

Пятка прижата к икре ПН. 

«Три» - приседание на ПН выворотно. Наклон головы вперед. Корпус 

сохраняет подтянутость. 

«Четыре» - колено ПН вытянуто. ЛН поставить в III позицию назад. 

Голову поднять. Взгляд устремлен на того, кому предназначен поклон. 

Книксен выполняется на один такт размера 2/4. В этом случае вся 

«раскладка» книксена исполняется на 1/8. Книксен можно исполнить на 

четыре такта 3/4. В этом случае счет «1/4 - раз» соответствует одному такту 

размера 3/4. Книксен исполняется на 2 такта по 3/4. 

1-й такт. Шаг в сторону ПН. Подвести ЛН к ПН сзади. ЛН касается 

носком пола, а пятка прижата к икре ПН. 

2-й такт. Приседание на ПН и поклон. Вытянуться, собрав обе ноги в III 

позицию. Спина сохраняет подтянутость. 
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При исполнении книксена манера соблюдается в зависимости от стиля 

танца, музыкального размера и темпа. Голова наклоняется вперед и 

поднимается с достоинством. Взгляд открытый. При приседании бедра 

подтянуты, что придает фигуре эстетический вид. 

Поклоны, реверансы ХVI в. 

Далее даются описания салюта и поклона кавалера, реверанса дамы ХVI 

в. для знакомства с культурой танцевания первых бальных танцев. Ценилось 

умение управлять шляпой, плащом, шпагой. 

Салют и поклон кавалера 

Исходное положение - I позиция. Музыкальный размер - 2/4. 

Исполняется на 4 такта размера 2/4. Руки лежат на левом бедре, имитируя их 

положение на эфесе шпаги. 

1-й такт. Шаг ПН в сторону с переносом центра тяжести. Одновременно 

правая рука открывается в сторону чуть выше плеча, словно откидывая плащ 

назад. 

2-й такт. ЛН ставится сзади ПН в III позицию на низкие полупальцы. 

Правая рука, сгибаясь в локте, полукругом поднимается к голове и берет за 

поля шляпу с левой стороны четырьмя пальцами снизу и большим пальцем 

сверху. 

3-й такт. ЛН отводится назад в IV позицию, принимая на себя тяжесть 

тела. ПН вытянута в IV позицию вперед. Одновременно правая рука, 

удерживая шляпу, отводится в сторону и округлым движением подводится к 

груди. Изнанка шляпы не должна быть видна. Корпус склоняется, начиная от 

бедер. Взгляд сопровождает поклон. 

4-й такт. Корпус выпрямляется, рука со шляпой раскрывается во 11 

позицию. Фиксируется поза croisee с ПН, отведенной вперед. 

Реверанс дамы 

Реверанс - почтительный поклон. Исполнение его зависело от формы и 

покроя одежды. Ценилось умение «управлять» платьем. Салонная 

танцевальная техника ХVI в. не знала выворотности ног. Длина платья была 

столь велика, что движения ног не было видно. При приседании дама обеими 

руками приподнимала платье спереди, чтоб облегчить движение ног. 

Реверанс занимает 4 такта размера 2/4. Исходное положение - I 

(невыворотная) позиция. 

1-й такт. Дама делает шаг направо. 

2-й такт. ЛН через VI позицию провести в IV позицию (невыворотную). 

Взгляд адресный. 

3-й такт. Глубокое приседание на обеих ногах. Голова наклоняется 

(поклон). Взгляд подчеркивает адресность поклона. 

4-й такт. Подняться из приседания, передать центр тяжести на ЛН и, 

втянув ПН, вернуться в исходное положение. Голова поднята, взгляд 

устремлен на приветствуемого. Реверанс исполняется плавно на все 4 такта по 

2/4 или 2 такта по 4/4 в ту и другую стороны. Возможны повороты в 

epaulement. 
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Фигурный вальс 

История создания, описание танца и видеофрагмент размещены на 

электронном ресурсе «Бальные танцы» https://ballroom-dances.ru/page/figurnyj-

vals 

Испанский вальс 

История создания, описание танца и видеофрагмент размещены на 

электронном ресурсе «Бальные танцы» https://dance-age.com/ru/dancing-

school/dance-library/waltzes/spanish-waltz?ysclid=lwgsqj4qr9244111063 

Вальс-гавот 

История создания, описание танца и видеофрагмент размещены на 

электронном ресурсе «Бальные танцы» https://ballroom-dances.ru/page/vals-

gavot 

Pas вальса-миньон 

Исполнители стоят лицом к центру круга. Движение начинается против 

часовой стрелки и занимает четыре такта. Исходное положение: ноги в III 

позиции, ПН впереди. 

Музыкальный размер - 3/4. 

Затакт- demi-plie. 

1-й такт 

«Раз» - ПН, не отрывая носка от пола, скользит по ходу движения танца 

в demi-plie с переносом на всю стопу тяжести корпуса. ЛН остается вытянутой 

в носке и колене. Голова повернута к левому плечу. Корпус склоняется влево. 

«Два» - выдерживается та же поза. 

«Три» - ЛН мягко подтягивается к ПН в III позицию сзади. 

2-й такт 

Выпрямляется корпус, выполняется движение вальса в три pas. Делается 

полповорота с ПН. 

3-й такт 

«Раз» - ЛН, не отрывая носок от пола, скользит по ходу движения танца 

в demi-plie переносом на всю стопу тяжести корпуса. ПН остается вытянутой 

в носке и колене. 

Голова повернута к правому плечу, корпус склоняется вправо. 

«Два» - выдерживается поза. 

«Три» - ПН мягко подтягивается к ЛН в III позицию сзади. 

4-й такт 

Выпрямляется корпус, выполняется движение вальса в три раs. Делается 

полповорота с ЛН. 

Проучив движение соло, расставить исполнителей в пары: юноши 

образуют внутренний круг и подают девушкам правую руку. ЛН впереди в III 

позиции. Девушка стоит лицом к юноше и подает левую руку. ПН впереди в 

III позиции. Сомкнутые руки отведены в сторону II позиции. Исполнители 

делают шаг по линии танца в demi-plie: юноши с ЛН, девушки с ПН. На 

половине поворота исполнители оказываются спиной друг к другу. 

Сомкнутые руки выводятся по линии танца вперед. Затем шаг в demi-plie 

https://ballroom-dances.ru/page/figurnyj-vals
https://ballroom-dances.ru/page/figurnyj-vals
https://dance-age.com/ru/dancing-school/dance-library/waltzes/spanish-waltz?ysclid=lwgsqj4qr9244111063
https://dance-age.com/ru/dancing-school/dance-library/waltzes/spanish-waltz?ysclid=lwgsqj4qr9244111063
https://ballroom-dances.ru/page/vals-gavot
https://ballroom-dances.ru/page/vals-gavot
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спиной и возврат движением вальса в повороте в исходное положение, Шаги 

скользящие, глиссирующие. Обратить внимание на кантиленность, мягкость и 

музыкальность исполнения. 

Видео вальса размещены на электронном ресурсе «Бальные танцы» 

https://ballroom-dances.ru/page/vals-minjon 

Вальс в два pas («русский вальс») 

Особенности этого вальса заключаются в том, что повороты 

выполняются pas chasse в сторону, а полуповорот заканчивается на третью 

четверть. Т. е. две четверти занимает pas chasse, а на третью четверть 

происходит полуповорот с обязательным окончанием в III позицию и 

втягиванием ноги вперед. 

Поставить исполнителей лицом в центр круга. ПН впереди в III позиции. 

С ПН исполняется pas chasse, начиная поворот корпуса направо; на третью 

четверть ЛН втягивается вперед в III позицию, заканчивается полуповорот. 

Исполнители стоят спиной к центру круга. С ЛН делается pas chasse, начиная 

поворот корпуса направо; на третью четверть ПН втягивается вперед в III 

позицию и заканчивается поворот. Скольжение мягкое. Большую роль играет 

корпус. Он наклоняется вбок по линии движения. Активны в повороте бедра 

и плечи. Голова четко поворачивается по линии танца. Взгляд непрерывно 

следует за направлением движения. 

Венский вальс (вальс в три па) в правую сторону в паре 

После разучивания движений исполнителей расставляют по кругу в 

положении пары для вальса лицом друг к другу. Исходное положение: ноги в 

III позиции. У юноши впереди ЛН, у девушки - ПН. Музыкальный размер - 

3/4. Девушка начинает движение с ПН по ходу движения ганца против часовой 

стрелки, выполняя pas вальса. Юноша начинает движение с ЛН по ходу 

движения, выполняя pas вальса. Необходимо следить за тем, чтобы ПН 

девушки вытянутым носком на счете «раз» скользила под пятку вытянутой ЛН 

юноши, и за один такт pas вальса исполнители, сделав полтура вальса, 

поменялись местами, т. с. девушки к центру круга приходят обращенными 

спиной, а юноши - лицом. Во втором такте исполнители, сделав полтура вальса 

и продвинувшись по кругу, возвращаются в первоначальное положение. 

Необходимо следить за тем, чтобы ЛН девушки, скользя на счете «раз» 

по ходу движения танца, удлиняла шаг, так как в этот момент юноша 

вытянутым носком ПН на счете «раз» скользит под пятку вытянутой ноги 

девушки. Таким образом, на счете «раз» исполнители слегка скрещивают 

ноги, что при отработке движений даст возможность плавного вращения в 

паре. Юноша является не только партнером, но и ведущим активно управляет 

девушкой, помогая выполнять повороты, особенно во втором такте. 

Руки должны быть округлые, но волевые и энергичные. 

в левую сторону в паре 

Исполнители стоят по кругу в парах для вальса лицом друг к другу. 

Исходное положение: ноги в III позиции. У юноши впереди ПН, у девушки - 

ЛН. Музыкальный размер - 3/4. Пары исполняют движение вальса, вращаясь 

https://ballroom-dances.ru/page/vals-minjon
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налево по линии часовой стрелки. Прием вращения остается тот же, но теперь 

юноша скользит вытянутым носком ПН под пятку девушки. Вновь на счет 

«раз» ноги исполнителей скрещены. 

Вращение в парс влево можно исполнить и по линии танца против хода 

часовой стрелки. Техника поворота та же, только девушка делает вторую 

половину поворота, как описано в разделе «Вальс с вращением вправо», а 

юноша - первую. Вращение в паре следует чередовать с balance, постепенно 

увеличивая количество поворотов. Голова повернута по ходу движения, как 

бы опережая его. Скольжение ровное, с точной сменой мест каждую половину 

оборота. 

 



 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное автономное учреждение  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Честь и слава Красноярья» 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

Координационным Советом  

КГАУ ДО «ЦДО «Честь и слава 

Красноярья», 

к утверждению и реализации  

в кадетских корпусах Красноярского края  

Директор _____________ Н.П. Шапкина 

«23» августа 2024 г. 

 

 

Дополнительная  

общеразвивающая программа/ 

программа курса внеурочной деятельности 

 – интегрированная программа 

 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень освоения: базовый  

 

Возраст обучающихся: ____ лет 

Срок реализации: _____ лет 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Кузнецова Л.Р. –  руководитель 

рабочей группы  

 

 

 

 
Красноярск 

2024 



391 

 

391 

 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

«__________________________________________________________» 

 

Рекомендована решением 

методического совета 

 

Протокол от ______202_ г. №___ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

_______________ 

Приказ от ______202_ г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«_________________________________________» 

 

 

(направленность – физкультурно-спортивная 

возраст обучающихся – 11-16 лет, 

cрок реализации – 5 лет, 170 учебных часов) 

 

 

 
Разработчик программы:  

Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

 202 _



392 

 

392 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Название программы «Рукопашный бой» 

Направленность программы физкультурно-спортивная 

Форма обучения очная; очная с применением дистанционных 

технологий. 

Форма реализации образовательной программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Возраст обучающихся: 11-16 лет 

Особенности обучающихся обучающиеся кадетский корпусов 

Красноярского края. 

Условия зачисления обучающихся на программу на обучение по 

программе принимаются все желающие в соответствии с возрастными 

требованиями, без отбора 

Уровень сложности программы базовый. 

Объем и срок реализации программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, 170. Продолжительность программы: количество недель 34 за 1 

учебный год, количество лет – 5. 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В современное время особое внимание следует уделить развитию 

физической культуры и патриотическому воспитанию как одному из 

важнейших направлений государственной политики в системе физической 

культуры и спорта.  

Одним из основных средств всестороннего развития кадет является 

физическая культура и спорт, которые выступают консолидирующим 

фактором воспитания нравственно-патриотического саморазвития, а также 

самосовершенствования индивидуальных способностей. Спорт способствует 

возможности не только проявить себя в любом его виде и укрепить свое 

физическое и психическое здоровье, но и помогает реализовать свою 

причастность к спортивным традициям и спортивным достижениям своей 

страны, своего края, своего города, своего корпуса.  

А.Ю. Рустамов в своей диссертации также показывает, что 

патриотическое воспитание учащихся старших классов возможно средствами 

физической культуры и спорта. А ученые С.В. Степанов, С.В. Новаковский, 

В.А. Бобровский, А.В. Бобровский, С.В. Кондратович, исследуя 

патриотическое воспитание спортсменов, рекомендуют наряду с развитием и 

улучшением общефизических показателей усиливать спортивно-

патриотическую деятельность, так как она воспитывает у молодежи такие 

значимые нравственные качества личности, как доброжелательность, 

толерантность, чувство долга и ответственности, предприимчивость, 

готовность в оказании помощи, любовь к своему народу, к своей Отчизне.  

В учебном пособии А.С. Шарова предлагается в процессе патриотического 
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воспитания обучающихся обратить внимание на формирование ценностных 

ориентаций, поскольку именно они нивелируют поведение личности. В своих 

работах автор дает рекомендации по диагностике базовых компонентов 

проявления патриотизма в деятельности спортсменов. 

2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа «Рукопашный бой» имеет прикладную военно-спортивную 

направленность, способствует освоению кадетами специальных знаний и 

умений, физическому совершенствованию, успешному выполнению 

нормативов ВФСК ГТО, значима для личностного развития и воспитания. 

Является интегрированной, направлена на подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе российского казачества (ст. 8 «Обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях» ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель – воспитание гражданственности и духовности, личностное 

развитие, формирование качеств, необходимых в чрезвычайных ситуациях, 

экстремальных условиях и жизненной практике. 

Задачи: 

– сформировать у обучающихся гражданскую ответственность; 

– укрепить здоровье обучающихся, сформировать спортивный 

жизненный стиль; 

– повысить уровень физической и функциональной подготовленности  

на основе специальных тренировочных занятий; 

– развить навыки и приемы рукопашного боя;  

– сформировать навыки самозащиты в различных условиях и умение 

решать ситуационные задачи в нестандартных условиях; 

– развить ловкость, гибкость, быстроту в действиях, общую  

и специальную выносливость; 

– воспитать смелость, решительность и уверенность в собственных 

силах; 

– обеспечить включенность обучающихся в творческую, 

познавательную и общественно-полезную деятельность. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Формы реализации программы форма организации образовательной 

деятельности, основана на модульном принципе представления содержания 
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Программы и построения учебных планов; используются дистанционные 

образовательные технологии; интегрированная; концентрическая. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся 

занятия проводятся всем составом группы (фронтально); занятия проводятся 

индивидуально; занятия проводятся по группам; занятия проводятся в 

индивидуально-групповой форме; могут проводиться массовые мероприятия. 

Формы организации занятий аудиторные; внеаудиторные. 

Формы проведения занятий теоретические занятия; практические 

занятия; мастер-классы; самостоятельная работа; соревнования, в том числе 

выездные («Лучший казачий кадетский класс», «Рукопашный бой» и др.).  

Режим занятий 1 академический час в неделю, самостоятельная работа 

в заданном педагогом формате (индивидуально). 

Условия зачисления на программу на обучение по программе 

принимаются все желающие в соответствии с возрастными требованиями, без 

отбора. 

Условия дополнительного набора детей: на вакантные места,  

на второй, третий и другие годы обучения принимаются все желающие в 

соответствии с возрастными требованиями, без отбора 

Планируемые результаты 

Личностные результаты (отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе). 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных показателей 

их сформированности выделены следующие: 

Личностные 
результаты 

Показатели сформированности 

1.Сформированы 
ценностные 
ориентации, 
моральные нормы и 
правила. 

Знает, понимает, приобщается к ним. 

2.Сформировано отношение к окружающей действительности: 
- к Малой и 
Большой Родине 

Проявляет: патриотизм, гражданственность;  
интерес к познанию истории, традиций, культуры, природы; 
современного состояния и приоритетов развития;  
готовность к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще. 

- к окружающим 
людям: 
- к семье, родным и 
близким  

Уважает старших, заботится о младших; стремится к 
взаимопониманию, терпелив. 
Включается в общие дела и разделяет интересы. 
Поддерживает традиции. 

- к друзьям, к 
своему коллективу 

Уважает членов коллектива, дружелюбен, добр к ним. 
Уважает старших (в том числе педагога), заботится о младших. 
Осознает смыслы и основу дружбы, спортивного товарищества, 
кадетского братства. 

- к обществу Осознает многонациональность и многоконфессиональность 
российского общества, гражданскую идентичность. 
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- к своему делу Ответственен за свои слова, дела, поступки; за порученное дело и 
его результаты. 
Трудолюбив, занимает активную позицию. 
Умеет работать в команде, выполнять различные роли и поручения. 
Стремится к познанию и совершенствованию своего занятия, дела. 

- к себе Занимается самопознанием, умеет определять свои интересы, 
устремления;  
Не допускает неуважения к себе к себе, не терпит манипуляций. 
Заботится о своем здоровье.  
Проявляет оптимизм, креативность, самокритичность. 
Владеет способами самоконтроля. Проявляет лидерские качества. 

3. Умеет организовывать свою деятельность: 
- учебно-
познавательная 

Сформирована учебно-познавательная деятельность, 
целеустремленность и самостоятельность; 
Владеет учебными действиями. Управляет собственным 
познавательным процессом.  
Владеет языковой и читательской культурой как средством 
познания мира. 

- по интересам Знает свои интересы, склонности, способности, пути и способы их 
развития; 
Определил индивидуальную образовательную траекторию, умеет 
анализировать результаты ее реализации. 

- общение Открыт к общению;  
Владеет культурой общения и ее соблюдение. 
Умеет выражать себя, свое мнение;  
Умеет выслушать и понять собеседника. 

- поведение Соблюдает нормы и правила поведения в различных ситуациях.  
Готов оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков.  
Умеет принимать других, не осуждая, осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 
Сформирован навык рефлексии, признания своего права на ошибку 
и такого же права другого человека. 

Метапредметные результаты 

Результат Показатели 
Сформированы 
навыки и 
способности, 
необходимые для 
самостоятельного 
обучения по 
программе и 
оперирования с 
информацией 

Умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 
Умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
Умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией. 
Умеет оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения. 
Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
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Предметные результаты: 

знает: 

- особенности воздействия двигательной деятельности на организм 

человека; 

- способы сохранения и укрепления здоровья; 

- упражнения для развития основных физических качеств; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов  

и тактических действий; 

- правила соревнований вида спорта и специальные правила конкурсных 

заданий; 

-  правила оказания первой помощи; 

умеет: 

- применять правила безопасности и профилактики травматизма  

на занятиях; 

- демонстрировать технические приёмы рукопашного боя; 

- выполнять контрольные упражнения для оценки физической 

подготовленности и технической подготовки; 

- выполнять упражнения, эстафеты с элементами спорта, результативно 

участвовать в специальных двигательных заданиях; 

- контролировать функциональное состояние организма, применяя 

освоенные способы контроля. 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации теория практика 

1 
Приемы самостраховки. Правила 
оказания Первой помощи. 

1 2 
Выполнение контрольных 
упражнений, собеседование 

2 
Базовые элементы рукопашного 
боя: стойки, перемещения 

1 10 
Выполнение контрольных 
упражнений, собеседование 

3 Техника защиты 1 8 
Выполнение контрольных 
упражнений 

4 

Техника нападения: удары ногами 
(прямой, боковой, круговой), удары 
руками (прямой, круговой, снизу 
вверх) 

1 6 
Выполнение контрольных 
упражнений 

5 
Броски: бросок через бедро, 
передняя, задняя подножка, 
внутренняя подсечка 

 3 
Выполнение контрольных 
упражнений 

6. 
Промежуточная аттестация 
Выполнение контрольных 
упражнений 

 1 
Выполнение контрольных 
упражнений 

Всего 4 30  
Итого 34  

2 год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации теория практика 
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1 
Приемы самостраховки. Правила 
оказания Первой помощи. 

 2 
Выполнение контрольных 
упражнений, 
собеседование 

2 Базовые элементы рукопашного боя 1 4 
Выполнение контрольных 
упражнений 

3 Техника защиты 1 4 
Выполнение контрольных 
упражнений 

4 

Техника нападения: удары ногами 
(задний, боковой с разворота, 
комбинация: прямые, круговые, 
боковые), удары руками (с шагом, 
рубящий, комбинация: прямой, 
круговой, боковой, снизу вверх) 

1 8 
Выполнение контрольных 
упражнений 

5 
Броски захватом двух ног, через 
спину, через себя, мельница, через 
плечо 

 8 
Выполнение контрольных 
упражнений 

6 Освобождение от захватов 1 2 
Выполнение контрольных 
упражнений 

7 Бой на один шаг  1 
Выполнение контрольных 
упражнений 

8 Промежуточная аттестация  1 
Выполнение контрольных 
упражнений 

Всего 4 30  
Итого: 34  

3 год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации теория практика 

1 
Приемы самостраховки. Правила 
оказания Первой помощи. 

 2 
Выполнение контрольных 
упражнений, 
собеседование 

2 
Базовые элементы рукопашного 
боя 

 2 
Выполнение контрольных 
упражнений 

3 Техника защиты 1 2 
Выполнение контрольных 
упражнений 

4 

Техника нападения: удары ногами 
(в комбинации на 1 шаг, с 
подшагиванием), удары руками 
(комбинации уходов с 
последующими контрударами) 

1 4 
Выполнение контрольных 
упражнений 

5 Броски (подбив, подсечки, обвивы)  6 
Выполнение контрольных 
упражнений 

6 Освобождение от захватов  4 
Выполнение контрольных 
упражнений 

7 Приемы защиты от удара палкой 1 6 
Выполнение контрольных 
упражнений 

8 Подготовительный бой 1 3 
Выполнение контрольных 
упражнений 

9 
Промежуточная аттестация 
Выполнение контрольных 
упражнений. 

 1 
Выполнение контрольных 
упражнений 

Всего 4 30  
Итого 34  

4 год обучения 



398 

 

398 

 

№ Разделы и темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации теория практика 

1 
Приемы самостраховки. Правила 

оказания Первой помощи. 
 2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

собеседование 

2 Базовые элементы рукопашного боя 1 4 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

3 Техника защиты  4 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

4 

Техника нападения: удары ногами 

(круговой удар с разворотом, в 

прыжке, комбинация сочетания 

ударов ног, рук в движении), удары 

руками (стопорящие, ударная 

техника локтями, комбинация 

ударов рук и бросков) 

 4 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

5 
Броски (наклоном, подхватом, 

между ног) 
1 4 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

6 Борьба лежа в партере  2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

7 Освобождение от захватов 1 2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

8 
Приемы защиты от удара палкой, 

подручными предметами, ножом 
1 4 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

9 Подготовительный бой  2 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

10 

Промежуточная аттестация 
Выполнение контрольных 

упражнений. 

 1 

Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Всего 4 30  

Итого 34  

5 год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации теория практика 

1 
Приемы самостраховки. Правила 

оказания Первой помощи. 
 2 

Выполнение контрольных 

упражнений, 

собеседование 

2 
Базовые элементы рукопашного 

боя 
 2 

Выполнение контрольных 

упражнений 

3 
Техника защиты от 

приставленного пистолета, ножа 
1 4 

Выполнение контрольных 

упражнений 
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4 
Техника нападения: удары ногами, 

удары руками 
 4 

Выполнение контрольных 

упражнений 

5 Броски    4 
Выполнение контрольных 

упражнений 

6 Борьба лежа в партере  2 
Выполнение контрольных 

упражнений 

7 Освобождение от захватов 1 4 
Выполнение контрольных 

упражнений 

8 
Приемы защиты от удара палкой, 

подручными предметами, ножом 
1 4 

Выполнение контрольных 

упражнений 

9 Подготовительный бой 1 2 
Выполнение контрольных 

упражнений 

10 
Аттестация по итогам обучения по 

программе. Контрольный бой. 
 1 Проведение боя 

Всего 4 30  

Итого 34  

Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Приемы самостраховки. Теория 1 час. Практика 2 часа. 

Всего 3 часа. 

Тема 1 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Теория 1 час. 

Тема 2 Группировка, падения, перекаты (на коленях, лежа, 

перемещения на нижнем уровне. Группировка – основной подготовительный 

элемент самостраховки при падании на бок и назад. Падения на грудь, спину, 

набок (влево, вправо), на спину с разворотом. Перекаты (на коленях, лежа). 

Теория 0 час. Практика 1 час.  Всего 1 час. 

Тема 3 Основные перемещения на нижнем уровне. Теория 0 час. 

Практика 1 час.  Всего 1 час. 

Раздел 2 Базовые элементы рукопашного боя. Теория 1 час. 

Практика 10 часов.  Всего 11 часов. 

Тема 1 Базовые элементы рукопашного боя. Теория 1 час. 

Тема 2 Базовые элементы рукопашного боя: стойки. Практика 5 часов   

Тема 3 Базовые элементы рукопашного боя: перемещения. Практика 

5 часов   

Раздел 3 Техника защиты. Теория 1 час. Практика 8 час.  Всего 9 час. 

Тема 1 Приемы защиты без оружия. Болевые приемы и броски. 

Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия. Теория 1 

час 

Тема 2 Приемы защиты без оружия. Практика 2 час   

Тема 3 Болевые приемы Практика 2 час   

Тема 4 Броски Практика 2 час   

Тема 5 Рукопашный бой с использованием подручных средств и 

оружия. Удушения с помощью подручных средств и без них. Использование 
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палки в рукопашном бою. Обезоруживание противника при угрозе ножом 

снизу, сверху, наотмашь. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом 

при угрозе в упор спереди и при угрозе в упор сзади. Практика 2 час   

Раздел 4 Техника нападения. Теория 1 час. Практика 6 часов. Всего 

7 часов. 

Тема 1 Техника нападения (удары ногами, удары руками). Теория 1 

час. 

Тема 2 Удары ногами (прямой, боковой, круговой). Практика 3 часа. 

Тема 3 Удары руками (прямой, круговой, снизу вверх). Практика 3 часа. 

Раздел 5. Броски. Теория 0. Практика 4 часа. Всего 4 часа. 

Тема 1 Бросок через бедро. Практика 2 часа 

Тема 2 Передняя, задняя подножка. Внутренняя подсечка.  Практика 

1 час. 

 Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных упражнений. 1 

час. 

2 год обучения 

Раздел 1. Приемы самостраховки. Всего часов 2. Теория 0 час. 

Практика 2 час. 

Тема 1 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Практика 2 часа. 

Тема 2 Группировка, падения, перекаты (на коленях, лежа, 

перемещения на нижнем уровне. Группировка – основной подготовительный 

элемент самостраховки при падании на бок и назад. Падения на грудь, спину, 

набок (влево, вправо), на спину с разворотом. Перекаты (на коленях, лежа). 

Практика 1 час.   

Тема 3 Основные перемещения на нижнем уровне.  Практика 1 час.   

Раздел 2 Базовые элементы рукопашного боя. Теория 0 часов. 

Практика 2 часа.  Всего 2 часа. 

Тема 1 Базовые элементы рукопашного боя: стойки. Практика 1 час.   

Тема 2 Базовые элементы рукопашного боя: перемещения. Практика 

1 час.   

Раздел 3 Техника защиты Теория 1 час. Практика 4 часа.  Всего 5 

часов. 

Тема 1 Приемы защиты без оружия. Болевые приемы и броски. 

Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия. Теория 1 

час. 

Тема 2 Приемы защиты без оружия. Практика 1 час.   

Тема 3 Болевые приемы. Практика 1 час.   

Тема 4 Броски. Практика 1 час.   

Тема 5 Рукопашный бой с использованием подручных средств и 

оружия. Удушение с помощью подручных средств и без них. Использование 

палки в рукопашном бою. Обезоруживание противника при угрозе ножом 
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снизу, сверху, наотмашь. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом 

при угрозе в упор спереди и при угрозе в упор сзади. Практика 1 час. 

Раздел 4 Техника нападения. Теория 1 час. Практика 8 часов. Всего 

9 часов. 

Тема 1 Техника нападения (удары ногами, удары руками) Теория 1 час. 

Тема 2 Удары ногами (задний, боковой с разворота, комбинация: 

прямые, круговые, боковые) Практика 4 часа. 

Тема 3 Удары руками (прямой, круговой, снизу вверх), удары ногами (с 

шагом, рубящий, комбинация: прямой, круговой, боковой, снизу вверх). 

Практика 4 часа. 

Раздел 5 Броски. Теория 0 часов. Практика 8 часов. Всего 8 часов 

Тема 1 Бросок захватом двух ног. Практика 2 часа. 

Тема 2 Бросок через спину. Практика 2 часа. 

Тема 3 Бросок Мельница. Бросок через себя. Практика 2 часа. 

Тема 4 Бросок через плечо Практика 2 часа.  

Раздел 6 Освобождение от захватов Теория 1 час. Практика 2 часов. 

Всего 3 часов. 

Тема 1 Основные принципы освобождения от захватов и некоторые 

варианты последующих действий. Теория 1 час. 

Тема 2. Освобождение от захватов противника: - шеи спереди; - из 

кисти рук; - шеи сзади. Практика 1 часа. 

Тема 3. Освобождение от захватов противника: - за одежду 

локтевых изгибов; - за ноги спереди; - за ноги сзади. Практика1 час. 

Раздел 7 Бой на один шаг. Теория 0 часов. Практика 2 часа. 

Тема 1 Блок с отшагом назад. Контратака после одиночной атаки 

противника с шагом вперёд. Практика 1 час. 

Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных упражнений. 1 

час. 

3 год обучения 

Раздел 1. Приемы самостраховки. Всего часов 2. Теория 0 час. 

Практика 2 час. 

Тема 1 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Практика 2 часа. 

Тема 2 Группировка, падения, перекаты (на коленях, лежа, 

перемещения на нижнем уровне). Группировка – основной подготовительный 

элемент самостраховки при падании на бок и назад. Падения на грудь, спину, 

набок (влево, вправо), на спину с разворотом. Перекаты (на коленях, лежа). 

Практика 1 час.  

Тема 3 Основные перемещения на нижнем уровне. Практика 1 час.   

Раздел 2 Базовые элементы рукопашного боя. Теория 0 часов. 

Практика 2 часа.  Всего 3 часа. 

Тема 1 Базовые элементы рукопашного боя: стойки. Практика 1 час.   
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Тема 2 Базовые элементы рукопашного боя: перемещения. Практика 

1 час.   

Раздел 3 Техника защиты. Теория 1 час. Практика 2 часов.  Всего 3 

часа. 

Тема 1 Приемы защиты без оружия. Болевые приемы и броски. 

Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия. Теория 1 

час. 

Тема 2 Приемы защиты без оружия. Болевые приемы. Броски. 

Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия. Удушения с 

помощью подручных средств и без них. Практика 1 час. 

Тема 3 Использование палки в рукопашном бою. Обезоруживание 

противника при угрозе ножом снизу, сверху, наотмашь. Обезоруживание 

противника при угрозе пистолетом при угрозе в упор спереди и при угрозе в 

упор сзади. Практика 1 час.   

Раздел 4 Техника нападения. Теория 1 час. Практика 4 часов.  Всего 

5 часов. 

Тема 1 Техника нападения (удары ногами, удары руками) Теория 1 час. 

Тема 2 Удары ногами (в комбинации на один шаг, с подшагиванием). 

Практика 1 часа. 

Тема 3 Удары руками (комбинации уходов с последующими 

контрударами) Практика 2 часа. 

Раздел 5 Броски. Теория 0 Практика 6 часов. Всего 6 часов. 

Тема 1 Подбив. Практика 2 час. 

Тема 2 Подсечка. Практика 2 часа 

Тема 3 Обвив. Практика 2 час. 

Раздел 6. Освобождение от захватов. Теория 0 часов. Практика 4 

часа. Всего 4 часа. 

Тема 1 Освобождение от захватов противника: - шеи спереди; - из 

кисти рук Практика 2 часа. 

Тема 2. Освобождение от захватов противника: - шеи спереди; - из 

кисти рук; - шеи сзади. Практика 2 часа. 

Раздел 7 Приемы защиты от удара палкой. Теория 1 час. Практика 

6 часов. Всего 7 часов. 

Тема 1 Сто приемов защиты от удара палкой. Теория 1 час. 

Тема 2 Защита от удара палкой в правой руке сверху. Практика 2 часа. 

Тема 3 Защита от удара палкой сверху, держа ее обеими руками. 

Практика 1 час. 

Тема 4 Защита от удара палкой в правой руке сбоку Практика 1 часа. 

Тема 5 Защита от удара длинной палкой в живот «тычком». 

Практика 2 часа. 

Раздел 8 Подготовительный бой. Теория 1 час. Практика 4 часа. 

Тема 1 Усложнение обстановки при проведении боя: внезапно 

изменяющиеся условия (действия по внезапным сигналам, командам, в 

зависимости от поведения «реального противника» и т.п.); выполнение 
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приёмов в комплексе на фоне значительной физической и психической 

нагрузки на различной местности; выполнение некоторых приемов в условиях 

ограниченной подвижности (узких местах и проходах, на уменьшенной 

площади опоры, на высоте и т.п.), слабой видимости и в средствах 

индивидуальной защиты. 

Тема 2 Проведение приемов боя в комплексе. Практика 3 часа. 

Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных упражнений. 1 

час. 

4 год обучения 

Раздел 1. Приемы самостраховки. Всего часов 2. Теория 0 час. 

Практика 2 час. 

Тема 1 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Практика 2 часа. 

Тема 2 Группировка, падения, перекаты (на коленях, лежа, 

перемещения на нижнем уровне. Группировка – основной подготовительный 

элемент самостраховки при падании на бок и назад. Падения на грудь, спину, 

набок (влево, вправо), на спину с разворотом. Перекаты (на коленях, лежа). 

Практика 1 час. 

Тема 3 Основные перемещения на нижнем уровне. Практика 1 час. 

Раздел 2 Базовые элементы рукопашного боя. Теория 1 час. 

Практика 4 часа. Всего 5 часов. 

Тема 1 Базовые элементы рукопашного боя: стойки, перемещения. 

Теория 1 час. 

Тема 2 Базовые элементы рукопашного боя: стойки. Практика 2 часа   

Тема 3 Базовые элементы рукопашного боя: перемещения. Практика 

2 часа   

Раздел 3 Техника защиты. Теория 0 час. Практика 4 часа.  Всего 4 

часа. 

Тема 1 Приемы защиты без оружия. Болевые приемы и броски. 

Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия. Практика 1 

час. 

Тема 2 Приемы защиты без оружия. Практика 1 час. 

Тема 3 Рукопашный бой с использованием подручных средств и 

оружия. Удушения с помощью подручных средств и без них. Использование 

палки в рукопашном бою. Практика 1 час. 

Тема 4 Обезоруживание противника при угрозе ножом снизу, сверху, 

наотмашь. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом при угрозе в 

упор спереди и при угрозе в упор сзади. Практика 1 час.  

Раздел 4 Техника нападения. Теория 0. Практика 4 часа. Всего 4 

часа. 

Тема 1 Удары ногами (круговой удар с разворотом, в прыжке, 

комбинация сочетания ударов ног, рук в движении). Практика 2 часа. 
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Тема 2 Удары руками (стопорящие, ударная техника локтями, 

комбинация ударов рук и бросков). Практика 2 часа. 

Раздел 5 Броски. Теория 1час. Практика 4 часа. Всего 5 часов 

Тема 1 Броски наклоном, подхватом, между ног. Теория 1 час. 

Тема 2 Броски наклоном, подхватом, между ног. Практика 4 часа. 

Раздел 6 Борьба лежа в партере. Теория 0 часов. Практика 2 часа. 

Всего 2 часа. 

Тема 1 Борьба лежа в партере. Практика 2 часа. 

Раздел 7 Освобождение от захватов. Теория 1 час. Практика 2 часа. 

Всего 2 часа. 

Тема 1 Освобождение от захватов. Теория 1 час 

Тема 2 Освобождение от захватов. Практика 2 часа. 

Раздел 8 Приемы защиты от ударов палкой, подручными 

предметами, ножом. Теория 1 час. Практика 4 часа. Всего 5 часов. 

Тема 1 Приемы защиты от ударов палкой, подручными предметами, 

ножом. Теория 1 час. 

Тема 2 Приемы защиты от ударов палкой, подручными предметами, 

ножом. Практика 4 часа. 

Раздел 9 Подготовительный бой. Практика 2 часа. 

Тема 1 Подготовительный бой. Практика 2 часа. 

Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных упражнений. 1 

час. 

5 год обучения 

Раздел 1. Приемы самостраховки. Всего часов 2. Теория 0 час. 

Практика 2 час. 

Тема 1 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Практика 2 часа. 

Тема 2 Группировка, падения, перекаты (на коленях, лежа, 

перемещения на нижнем уровне. Группировка – основной подготовительный 

элемент самостраховки при падании на бок и назад. Падения на грудь, спину, 

набок (влево, вправо), на спину с разворотом. Перекаты (на коленях, лежа). 

Практика 1 час. 

Тема 3 Основные перемещения на нижнем уровне: комплексное 

упражнение из шести элементов (падение, переворот, кувырок назад через 

правое плечо, опять падение и кувырок через левое плечо, подъем и прыжок в 

любую сторону). Практика 1 час. 

Раздел 2 Базовые элементы рукопашного боя Теория 0 часов. 

Практика 2 часа.  Всего 2 часа. 

Тема 1 Базовые элементы рукопашного боя: стойки. Практика 1 час.   

Тема 2 Базовые элементы рукопашного боя: перемещения. Практика 

1 час.   

Раздел 3 Техника защиты от приставленного пистолета и ножа. 

Теория 1 час. Практика 4 часа. Всего 5 часов. 
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Тема 1 Приемы защиты без оружия. Болевые приемы и броски. 

Рукопашный бой с использованием подручных средств и оружия. Теория 1 

час. 

Тема 2 Рукопашный бой с использованием подручных средств и 

оружия. Практика 1 час.   

Тема 3 Удушения с помощью подручных средств и без них. Практика 

1 час.   

Тема 4 Использование палки в рукопашном бою. Практика 1 час.   

Тема 5 Обезоруживание противника при угрозе ножом снизу, сверху, 

наотмашь. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом при угрозе в 

упор спереди и при угрозе в упор сзади. Практика 1 час.   

Раздел 4 Техника нападения. Теория 0 часов. Практика 4 часа. Всего 

4 часа. 

Тема 1 Удары ногами (круговой удар с разворотом, в прыжке, 

комбинация сочетания ударов ног, рук в движении). Практика 2 часа. 

Тема 2 Удары руками (стопорящие, ударная техника локтями, 

комбинация ударов рук и бросков). Практика 2 часа. 

Раздел 5 Броски. Теория 0 часов. Практика 4 часа. Всего 4 часа. 

Тема 1 Броски: задняя подножка. Практика 2 часа. 

Тема 2 Броски: бросок через спину Практика 2 часа. 

Раздел 6 Борьба лежа в партере. Теория 0 часов. Практика 2 часа. 

Всего 2 часа. 

Тема 1. Удержание верхом, сбоку, рычаг локтя, узел плеча. Практика 

2 часа. 

Раздел 7 Освобождение от захватов. Теория 1 час. Практика 4 часа. 

Всего 5 часов. 

Тема 1 Освобождение от захватов. Теория 1 час. 

Тема 1 Освобождение от захватов противника: шеи спереди; из кисти 

рук Практика 2 часа. 

Тема 2. Освобождение от захватов противника: шеи спереди; из 

кисти рук; - шеи сзади. Практика 2 часа. 

Раздел 8. Приемы защиты от удара палкой, подручными 

предметами, ножом. Теория 1 час. Практика 4 часа. Всего 5 часов. 

Тема 1 Приемы защиты от удара палкой, подручными предметами, 

ножом. Теория 1 час. 

Тема 2 Защита автоматом (карабином), защита саперной лопаткой, 

защита ладонями рук, защита лезвием ножа. Практика 4 часа. 

Раздел 8 Подготовительный бой. Теория 1 час. Практика 2 часа. 

Всего 3 часа. 

Тема 1 Усложнение обстановки при проведении боя: внезапно 

изменяющиеся условия (действия по внезапным сигналам, командам, в 

зависимости от поведения «реального противника» и т.п.); выполнение 

приёмов в комплексе на фоне значительной физической и психической 

нагрузки на различной местности; выполнение некоторых приемов в условиях 
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ограниченной подвижности (узких местах и проходах, на уменьшенной 

площади опоры, на высоте и т.п.), слабой видимости и в средствах 

индивидуальной защиты. Теория 1 час. 

Тема 2 Проведение приемов боя в комплексе. Практика 2 часа. 

Аттестация по итогам освоения программы. Контрольный бой. 1 час 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Общие требования к организации занятий 

Занятия выстроены на основных принципах спортивной педагогики: 

– строгая преемственность задач, средств и методов тренировки с учетом 

возрастных особенностей подрастающего поколения; 

– возрастание объемов средств подготовки; 

– непрерывное совершенствование качества технических действий 

(техники); 

– соблюдения принципа постепенности применения тренировочных 

нагрузок; 

– правильное планирование учебного процесса с учетом 

физиологических особенностей возраста занимающихся. 

В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 

режим, обеспечивать гигиену, организацию контроля состояния здоровья и 

уровня подготовленности обучающихся. 

2. Методы, применяемые при освоении технических элементов 

Расчленено-конструктивный метод. 

Метод целостно-конструктивного упражнения.  

Метод сопряженного воздействия – психическое и физическое 

воздействие в условиях двигательной активности обучающихся. 

3. Методы выполнения нагрузки (повышение уровня ОФП) 

Равномерный метод – нагрузка выполняется непрерывно с постоянной 

интенсивностью (в равномерном темпе), циклический виды упражнений, 

основное назначение - повышение аэробных возможностей организма. 

Интервальный метод – повторный и комбинированный с постоянной 

или переменной интенсивностью должен строго регламентироваться 

интервалами отдыха, чередованием непрерывной нагрузки большой и низкой 

интенсивности. 

Основное назначение: развитие специальной выносливости. 

«Фартлек» - основное назначение: развитие общей выносливости 

Повторный метод – повторное выполнение мышечной работы, 

придерживаясь требуемой формы или характера работы: конкретный метод 

может быть разным. 

Повторно-серийный метод – модификация повторного метода, 

используются циклические и ациклические упражнения.  

Интервал отдыха определяется после выполненной серии, определяется 

количество выполняемых серий в зависимости от мощности фазы нагрузки. 
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Метод круговой тренировки направлен на избирательное или 

комплексное развитие физических качеств.  

Соревновательный метод – все упражнения выполняются в виде 

состязаний, вызывающих проявление резервных возможностей, особенно при 

развитии силы, быстроты, выносливости. Основное назначение: укрепление 

ОФП, повышение СФП. 

Игровой метод – проведение тренировочных заданий в форме игры.  

4. Приёмы управления нагрузкой: 

изменение количества повторений одного о того же упражнения; 

изменение суммарного количества упражнений; 

изменение исходного положения при выполнении одного о того же 

упражнения; 

изменение темпа выполнения упражнения или длины дистанции; 

варьирование условий выполнения упражнения; 

варьирование интервала отдыха. 

Метод идеомоторного упражнения: 

Абсолютно необходимым является соответствие между мысленным 

представлением и практическим выполнением. 

Метод рекомендуется для применения для обучающихся с младшего 

школьного возраста. 

Метод аутогенной тренировки (аутогенного упражнения). 

Основа – прийти в состояние оптимального психического возбуждения. 

5. Специальные методы выполнения нагрузки 

Методы развития силы. 

Метод повторного упражнения: 

– с использованием непредельных отягощений; 

– с использованием предельных и околопредельных отягощений; 

– статических сложений тела. 

Рекомендации по организации процесса силовой подготовки 

1. Перед силовой тренировкой следует тщательно размяться и сохранять 

организм в тепле в течение всего занятия. 

2. Величины отягощений и общий объем силовых нагрузок надо 

увеличивать постепенно, особенно на начальных этапах занятий силовыми 

упражнениями. 

3. Необходимо тщательно определять величину отягощения в каждом 

новом упражнении. Сначала следует хорошо освоить его технику с малыми и 

умеренными отягощениями. 

4. Необходимо гармонично развивать все скелетные мышцы, особенно 

на начальных этапах силовой подготовки. Для этого применяются разно-

образные силовые упражнения из различных исходных положений. 

5. Не нужно задерживать дыхание при выполнении силовых упражне-

ний с непредельными отягощениями. 

6. Чтобы избежать чрезмерных нагрузок на позвоночник, следует 

пользоваться специальным тяжелоатлетическим поясом. В интервалах, 
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отдыхая между силовыми упражнениями, целесообразно разгружать 

позвоночник, делая висы на перекладине, гимнастических кольцах, 

гимнастической стенке. 

7. Необходимо систематически укреплять мышцы живота и спины, 

чтобы предупредить травмы позвоночника. 

8. При выполнении всех упражнений, которые нагружают позвоночник, 

следует удерживать по возможности прямым. В этом положении он наименее 

подвержен травмам. 

9. Чтобы не травмировать руки, целесообразно в упражнениях с 

отягощениями (штанга, гири) применять разнообразные хваты. 

10.  Во избежание травм коленных суставов не следует злоупотреблять 

глубокими приседаниями с большими отягощениями. Развивать мышцы 

можно в положении сидя и лежа на специальных тренажерах. 

11. Упражнения с предельным и околопредельным отягощениями 

нужно выполнять только на жестком полу и только в обуви, которая крепко 

фиксирует голеностопные суставы. 

12. Не следует делать глубокий вдох перед натуживанием, чтобы не 

перенапрягать сердечно-сосудистую систему. Оптимальным будет полувдох 

или 60-70% глубокого вдоха. 

13. Следует избегать продолжительных натуживаний. 

14. При ощущениях боли или покалывания в мышцах, связках, 

сухожилиях или суставах следует немедленно прекратить выполнение 

упражнения. 

*Для развития способности применять силу в поединке можно 

рекомендовать следующие разновидности схваток: 

1. схватки с физически сильным, но менее опытным противником; 

2. схватки «игрового характера»; 

3. схватки на броски с падением; 

4. схватки на использование усилий партнера; 

5. схватки на выполнение приемов в направлении передвижения 

противника; 

6. схватки на сохранение статических положений; 

7. выполнение бросков «с разбега»; 

8. схватки «на чистую победу» при меньшем количестве попыток. 

Особенности скоростной подготовки 

Быстрота (скоростные способности) − определяет способность 

дзюдоистов к срочному реагированию на раздражители и к высокой скорости 

движений, которые выполняются при внешнем сопротивлении соперника. 

Средства: подвижные игры, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам и на меньших, чем стандартные, площадках, бег, плавание с форой.  

Основной метод развития быстроты — повторный.  

Рекомендации по организации процесса скоростной подготовки 

1. Установлено, что более 25 % от общего количества травм при 

занятиях скоростными упражнениями возникает в подготовительной части 
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занятия, что свидетельствует о нарушении принципа постепенного 

врабатывания организма, ошибках в выборе средств разминки. 

2. Следует уделять пристальное внимание упражнениям общей и 

специальной разминки. 

3. Не следует выполнять скоростные упражнения на фоне утомления: 

накопление в мышцах недоокисленных продуктов и нарушение координации 

работы мышц могут привести к травмам. 

4. При возникновении боли или судороги в мышцах упражнения 

необходимо прекратить, поскольку это может быть связано с деструктивным 

изменениями в  

мышцах и нарушениями их иннервации. Дальнейшее выполнение 

скоростных упражнений в таком состоянии может привес к травме. 

Особенности повышения выносливости. 

Выносливость – способность противостоять утомлению. 

Средства: разнообразные физические упражнения и их комплексы, 

отвечающие ряду требований. 

Основной метод развития общей выносливости – равномерный. 

Рекомендации по повышению выносливости.  

1. Упражнения для развития выносливости наиболее эффективно 

влияют на совершенствование работы вегетативных систем организма  

и укрепление здоровья.  

2. Тренировочные нагрузки должны отвечать индивидуальным 

возможностям человека. Если соответствия нет, то они могут привести  

к функциональным  

нарушениям в работе некоторых органов и даже патологическим 

изменениям в них.  

3. Интенсивные тренировочные нагрузки должны проводиться  

с достаточной предшествующей подготовкой с применением 

продолжительной работы умеренной интенсивности.  

4. Не рекомендуется преждевременное применение тренировочных 

нагрузок высокой интенсивности – на уровне порога анаэробного обмена 

(ПАНО) и выше. В работе с недостаточно подготовленными дзюдоистами это 

будет вызывать перенапряжение сердца. 

Особенности повышения координационных способностей. 

Ловкость (координационные способности) – проявляются в умении 

рационально согласовывать движения звеньев тела при решении конкретных 

двигательных задач. 

Средства: все упражнения, содержащие элементы новизны, спортивные 

и подвижные игры. 

Основные методы – игровой, соревновательный, повторный (с 

интервалами отдыха до полного восстановления).  

*В процессе повышения координационных способностей следует 

избегать методических ошибок. Поскольку координационные способности 

проявляются в  
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тесной взаимосвязи с другими физическими качествами, то практически 

все вышеуказанные недостатки в организации или в методике их развития 

могут быть причинами травм и при развитии координационных способностей. 

Рекомендации по повышению координационных способностей. 

1. Перед выполнением упражнений на развитие координации движений 

необходимо тщательно проводить разминку с применением упражнений, 

которые имеют сходство с тренировочными как по форме, так и по 

содержанию.  

2. Скорость выполнения упражнений, их амплитуду и координационную 

сложность необходимо увеличивать постепенно, как в одном занятии, к и в 

системе смежных занятий.  

3. При выполнении упражнений с дополнительными отягощениями 

нужно согласовывать их величину с индивидуальными возможностями 

учеников. 

4. Нужно выполнять с высокой интенсивностью и с применением 

игрового и соревновательного методов только хорошо усвоенные упражнения. 

Особенности повышения гибкости. 

Гибкость − это способность выполнять упражнения с максимальной 

амплитудой (размахом). Основные средства: – общеразвивающие 

упражнения.  

Ведущий метод развития гибкости - повторный. 

Рекомендации по повышению гибкости. 

1. Одно из непременных условий – тщательная разминка опорно-

двигательного аппарата. Прежде чем приступать к выполнению упражнений в 

растягивании, следует хорошо разогреть мышцы с помощью 

общеразвивающих упражнений и сохранении их в разогретом состоянии в 

течение всего занятия по развитию гибкости. Субъективным признаком 

достаточности разогревания организма будут появление легкого 

потовыделения. 

2. При выполнении упражнений на растягивание с дополнительными 

отягощениями следует очень взвешенно подходить к выбору величин 

отягощений. 

3. Выполнение упражнений в развитии подвижности в каждом суставе 

начинают с плавных движений. Амплитуду движений увеличивают 

постепенно. Темп выполнения движений в первой серии упражнений - 

медленный. 

4. Наибольший тренировочный эффект в развитии гибкости дает 

выполнение упражнений с максимальной амплитудой. Установить границу в 

растягивании мышц, связок и сухожилий довольно сложно. Особенно это 

касается упражнений с  

принудительным растягиванием, маховых и резких упругих движений с 

дополнительными отягощениями.  

Субъективным признаком чрезмерной амплитуды движений может 

служить возникновение боли в тканях, которые поддаются растягиванию. 
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Боль свидетельствует об образовании микротравм. Поэтому, при 

возникновении легких болевых ощущений интенсивность упражнений 

уменьшают, снижается амплитуда движений, величина дополнительных 

отягощений. При значительных болевых ощущениях необходимо немедленно 

прекратить упражнения в растягивании и возвращаться к ним лишь после 

полного восстановления функциональных свойств соответствующих тканей. 

Для ускорения восстановления мышц целесообразно делать легкий, но 

продолжительный массаж, тепловые процедуры 

Содержание занятий 

1. В подготовительную часть занятия включаются: построение, 

прием рапорта, объявление темы и учебных задач занятия, проверка 

присутствующих, формы одежды и оружия, объявление требований 

предупреждения травм и требований безопасности при обращении с оружием 

(макетами оружия); проверка теоретической готовности обучающихся к 

занятию; подготовка организма обучающихся к основной части занятия 

(разминка). 

2. В основную часть занятия включаются: разучивание новых 

действий (приемов, упражнений), тренировка (совершенствование) ранее 

изученных действий; выполнение упражнений для развития физических 

качеств; формирование навыков тактики ведения схваток. На протяжении 

всего занятия решаются воспитательные задачи. 

Упражнения для основной части 

3. Содержание занятий составляют изучение и совершенствование 

техники выполнения самостраховки, кувырков, захватов, удержаний, болевых 

приемов, переворотов и бросков. 

Самостраховка 

Самостраховка при падении на спину из положения сидя. Сесть на 

ковер, поджать ноги и, прижав подбородок к груди, вытянуть руки вперед. 

Сделать перекат на согнутой спине, не изменяя положения группировки. 

Коснувшись ковра лопатками, ударить по нему вытянутыми руками. В момент 

удара руками крестец должен быть приподнят над ковром. Сделать тот же 

перекат на спину, вытягивая руки вперед-вверх. 

Самостраховка при падении на спину из положения приседа или 

полуприседа. Принять положение приседа или полуприседа, прижав 

подбородок к груди и вытянув руки вперед. Из этого положения сесть на ковер 

как можно ближе к пяткам и, не останавливая движения, сделать перекат на 

спину. Заканчивать падение следует ударом рук о ковер. 

Самостраховка при падении на спину из положения основной стойки. 

Принять основную стойку, прижать подбородок к груди и вытянуть руки 

вперед. Из этого положения сделать плавный переход в присед, затем сесть на 

ковер и, не прерывая движения, закончить его перекатом на спину с ударом 

рук о ковер или вытягиванием их вперед-вверх. 
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Самостраховка при падении на бок из положения сидя.  Сесть на ковер, 

поджав ноги и прижав подбородок к груди, согнуть спину, вытянуть руки 

вперед. Перенести тяжесть тела на правую ягодицу и сделать перекат на 

правый бок от ягодицы до лопатки и обратно в положение сидя. Такой же 

перекат сделать на левый бок. 

Самостраховка при падении на бок из положения основной стойки. 

Встать в основную стойку, прижав подбородок к груди и вытянув руки вперед. 

Из этого положения сделать плавный переход в полный присед, затем сесть на 

ковер правой ягодицей и, не прерывая движения, закончить его падением на 

правый бок так же, как и в предыдущих упражнениях. 

Самостраховка при падении на бок через партнера, стоящего на 

четвереньках. Партнер стоит на четвереньках. Встать возле его правого бока 

спиной к нему. Левой рукой захватить правое плечо куртки партнера, поднять 

правую ногу вперед и вытянуть перед собой правую руку. Сгибая спину, 

крепко держать левой рукой за куртку партнера, затем начать падение назад. 

Когда падение закончится, правая рука должна обогнать движение падающего 

туловища и всей плоскостью с силой ударить по ковру; рука при ударе 

вытянута, ладонь обращена к ковру. Сначала на ковер опускается туловище, 

потом - ноги. 

Самостраховка при падении вперед на кисти рук. Из положения высокой 

стойки выполнять падение вперед на руки. При падении не должно быть 

касания грудью ковра. Руки должны сгибаться, амортизируя удар. 

Самостраховка при падении вперед из положения стоя на коленях. 

Встать на колени, вытянув руки вперед ладонями вниз. Не сгибая туловища, 

падать лицом вперед. Как только ладони коснутся ковра, упругим сгибанием 

локтевых суставов сначала замедлить, а затем и совсем приостановить падение 

туловища (чтобы не удариться о ковер). 

Самостраховка при падении вперед из положения высокой стойки с 

поворотом. Встать в высокую стойку, опустив руки вдоль тела. Не сгибая 

туловища, падать назад; как только тело окажется по отношению к ковру 

примерно под углом 60°, сделать резкий поворот кругом-влево и закончить 

падение грудью вниз, амортизируя его руками. 

Кувырки 

Кувырок через плечо. Из положения стойки на правом колене поставить 

ладони на ковер. Скользя ладонью по ковру, пропустить правую руку между 

ног и опустить правое плечо на ковер. При этом голову отвести к левому 

плечу, прижав подбородок к груди. Оттолкнуться левой ногой и сделать 

перекат на спину с правого плеча в направлении левой ягодицы. Закончить 

кувырок сильным ударом вытянутой левой руки о ковер и принять положение, 

как при падении на левый бок. 

Кувырок из положения правой стойки. Правую ногу выставить вперед и 

повернуться на обеих ногах на 45° влево. Поставить правую ладонь на ковер 

возле правой ноги, но так, чтобы ее пальцы были направлены к левому носку. 



413 

 

413 

 

Из этого положения сделать плавный перекат с правого плеча на левую 

ягодицу и принять положение высокой стойки. 

Захваты 

Захват под локтями. Захват одежды под разноименными локтями 

противника. 

Захват рукавов сверху. Захват одежды на плечевых частях 

разноименных рук противника сверху. 

Захват проймы. Захват одежды одной рукой под локтем, другой - под 

разноименной подмышкой противника. 

Захват на груди. Захват одежды одной рукой под локтем, другой - на 

груди. 

Захват пояса спереди. Захват одной рукой одежды под локтем, другой - 

пояса противника спереди. 

Захват пояса из-под руки. Захват одной рукой одежды под локтем, 

другой - пояса на спине противника из-под его разноименной руки. 

Захват пояса через руку. Захват одной рукой одежды под локтем, а 

другой - пояса на спине противника через его разноименную руку. 

Захват пояса через плечо. Захват одной рукой одежды под локтем, а 

другой - пояса на спине через одноименное плечо. 

Захват ноги снаружи. Захват одной рукой одежды под локтем, другой - 

разноименной ноги снаружи за подколенный сгиб. 

Захват ноги изнутри. Захват одной рукой одежды под локтем, другой - 

одноименной ноги изнутри за подколенный сгиб. 

Внутренний захват. Захват бортов куртки изнутри разноименными 

руками, держа ладони развернутыми наружу. 

Удержания 

Удержание сбоку. Противник лежит спиной на ковре. Сесть на ковер 

возле его правого бока лицом к нему и захватить правой рукой голову 

противника, а левой - его правую руку под мышкой. Свою голову сильно 

наклонить вперед, левую ступню поставить на землю так, чтобы левое бедро 

было перпендикулярно туловищу противника. Правую ногу вытянуть вперед. 

Кистями обеих рук захватить одежду противника на правом плече. Чтобы 

противник не смог перебросить нападающего через себя, нужно, прижимаясь 

верхней частью своего правого бока к боку и груди противника, сесть на ковер 

возможно дальше от него. 

Удержание со стороны головы. Противник лежит на спине. Поставить 

колени по обе стороны от его головы. Своими предплечьями прижать 

плечевые части рук противника к его туловищу, а кистями из-под рук 

противника захватить его пояс на правом и левом боках. Прижаться грудью к 

груди противника и вытягивать в сторону рывка противника 

соответствующую ногу для опоры. 

Удержание поперек. Противник лежит на спине. Встать на колени возле 

его правого бока, правое колено поставить возле пояса противника, а левым 

прижать его правую руку к его голове. Левым локтем прижать голову 
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противника к его правой руке, пропустив левое предплечье под левую руку 

противника, снаружи захватить его одежду у его левой подмышки. Правую 

руку пропустить под левую руку противника изнутри и захватить его одежду 

на плечевой части его левой руки. Грудью прижаться к груди противника, 

правую ногу вытянуть назад и вправо. 

Удержание со стороны ног. Противник лежит на спине. Встать на колени 

между его ног и, расставив колени возможно шире, поджать ими ноги 

противника вперед. Руки пропустить под его подмышками и захватить ими 

ворот противника. Грудью прижаться к груди противника. 

Болевые приемы 

Рычаг локтя через бедро. Захватить противника на удержание сбоку, 

держа его голову правой рукой. Левой рукой захватить правое запястье 

противника и положить локоть его правой руки на свое правое бедро. Плавным 

движением перегибать локтевой сустав против его естественного сгиба. При 

перегибании правую руку противника нужно держать так, чтобы его мизинец 

был направлен вниз и на себя. Если левой рукой трудно провести рычаг локтя 

через бедро, свое левое колено следует положить на предплечье правой руки 

противника и, надавливая ногой сверху, помочь левой руке провести прием. 

Рычаг локтя с захватом руки между ног. Противник лежит на спине, 

нападающий возле его правого бока стоит на коленях. Левой рукой захватить 

правый рукав, а правой - правое запястье противника изнутри. Одновременно 

с этим прямую левую ногу положить бедром на шею противника. Сесть левой 

ягодицей на ковер, правую руку противника сильно потянуть на себя и вверх. 

Освободить от нагрузки правую ногу и забросить на грудь противника так, 

чтобы ахиллесово сухожилие правой ноги нападающего легло на 

голеностопный сустав его же левой ноги. Ноги вытянуть и бедрами зажать 

плечевую часть правой руки противника. Поворачивая правую ладонь 

противника в направлении его головы, перегибать его локтевой сустав против 

естественного сгиба через свое правое бедро. 

Узел руки ногой. Проводящий прием лежит на спине или на боку, 

противник пытается провести удержание поперек или сбоку. Захватить 

ближней рукой голову противника и прижать ее к своей груди. Одновременно 

дальней рукой захватить запястье разноименной руки противника. Сильно 

согнув свое бедро, прижать его к плечу захваченной руки атакуемого. Отведя 

от себя предплечье согнутой в локте руки противника, зацепить ее голенью 

одноименной ноги. Затем, опуская колено и прогибаясь, выполнить болевой 

прием, удерживая шею противника рукой. 

Ущемление ахиллесова сухожилия. Захватить противника на удержание 

со стороны ног. Приподняв свое туловище, правой рукой отжать левое колено 

противника от себя вправо, а свою правую голень повернуть пяткой влево. 

Затем закинуть энергично сначала левую, а потом - правую ногу на грудь 

противника и одновременно захватить его левую стопу под свою левую 

подмышку. Подвести снаружи левое предплечье, захваченное ногой возле 

самой пятки. Правой рукой захватить свое левое запястье, ладонь левой руки 
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повернуть к себе. Лежа на правом боку и не давая своими ногами противнику 

приподняться, лучевой костью левой руки надавить на ахиллесово сухожилие 

противника. 

Перегибание колена захватом ноги между ног. Захватить противника на 

удержание со стороны ног. Локтевым сгибом левой руки захватить правую 

голень противника снизу. Левую ступню поставить около правой ягодицы 

противника с носком, развернутым влево. Неожиданно пронеся правую ногу 

между ног противника и сделав поворот туловища влево на 180°, обхватить 

правую ногу противника своими двумя ногами. Захватывая локтевым сгибом 

правой руки правую голень противника, лечь на спину вдоль туловища 

противника. Придерживая противника за одежду левой рукой, сильно сжимая 

обоими бедрами правую ногу противника и прогибаясь, провести перегибание 

его колена. 

Перевороты 

Переворот с захватом двух рук сбоку. Противник - на четвереньках. 

Встать на колени возле его левого бока и обхватить руки противника обеими 

руками из-под груди и со стороны головы. Кистями захватить наружную часть 

правого плеча противника. Руками сильно потянуть правую руку противника 

на себя вверх, а грудью толкнуть его в левый бок вперед и немного в сторону 

его головы. Если противник не перевернется сразу на спину, а только на 

правый бок, то, продолжая начатое движение, перевернуть его на спину. 

Переворот косым захватом. Противник - на четвереньках, нападающий 

- у его правого бока. Положить правое предплечье на затылок противника, а 

левую кисть, пропустив под его грудью, соединить четыре согнутых пальца 

одной руки с четырьмя согнутыми пальцами другой. Нажимая правым 

предплечьем на затылок вниз, приподнять левое предплечье вверх, 

перевернуть противника на спину. 

Броски 

Задняя подножка. Оба партнера - в правосторонней стойке. Левой рукой 

захватить одежду под правым локтем противника, а правой - под его правой 

ключицей. Левой ногой шагнуть вперед-влево (носок развернув влево), 

поставив ее возле правой ступни противника. Затем занести слегка согнутую 

правую ногу влево-вперед и подкашивающим движением поставить прямую 

правую ногу на всю ступню сзади правой ноги противника так, чтобы 

подколенным сгибом подбить подколенный сгиб правой ноги противника. В 

момент выполнения подножки тяжесть тела нападающего должна быть 

перенесена на согнутую в колене левую ногу. Сильным движением рук и 

туловища влево-вниз бросить противника к своему левому носку. Падающего 

нужно страховать левой рукой за правую руку. 

Боковая подсечка. Оба партнера - в положении правой стойки. Захватив 

одежду противника под локтями, сделать рывок руками в направлении его 

левой ступни, чтобы он был вынужден перенести тяжесть тела на левую ногу. 

Подбить пальцевой частью подошвы левой ноги стопу правой ноги 
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противника сбоку. Поднимая левой ногой правую ногу противника вправо-

вверх, сделать рывок руками влево-вниз. 

Бросок через голову. Противник - в положении фронтальной стойки, 

туловище слегка наклонено к нападающему. Нападающий - в положении 

правой стойки. Захватить одежду противника под локтями, левой ногой 

сделать шаг вперед и поставить свой носок (лучше пятку) на линию носков 

противника. Сделать сильный рывок руками на себя и вверх, как бы желая 

перебросить противника через свою голову одними руками, поставить носок 

сильно согнутой ноги к поясу на живот падающего вперед противника. Не 

нарушая темпа движения, сделать перекат на спине и в момент, когда лопатки 

коснутся ковра, сильно толкнуть (без удара) противника носком правой ноги. 

Направление толчка должно быть вверх-назад за голову нападающего. После 

падения противника на спину в темпе переката на спине выполнить кувырок 

назад через голову и сесть верхом на туловище противника, стоя коленями на 

ковре. 

Бросок через бедро. Оба партнера - в положении правой стойки. 

Захватив одежду противника левой рукой под правым локтем, а правой из-под 

левой руки - на его спине, заставить противника перенести тяжесть тела на 

носки. Перекатом с пятки на носок повернуться влево-кругом на правой ноге 

так, чтобы левая ягодица оказалась около правого бедра противника. 

Одновременно с поворотом приставить свою левую ногу к правой и слегка 

присесть на обеих ногах. Подбить левой ягодицей внутреннюю часть правого 

бедра противника в направлении назад и немного вверх. Когда противник 

перелетит через туловище нападающего, но еще не коснется ковра, отпустить 

одежду на его спине. 

Бросок через спину с захватом руки под плечо. Противник - в положении 

левой стойки, нападающий - в положении правой стойки. Выполнить захват 

одежды противника левой рукой под правым локтем, а правой - на его левом 

плече. Рывком рук заставить противника переместить тяжесть тела на носки. 

Одновременно с рывком вынести вперед левую ступню так, чтобы пятка 

встала возле носка левой ноги противника, а носок оказался сильно 

развернутым влево. Продолжая тянуть противника в направлении его носков, 

послать свою правую ногу вдоль его тела и своей правой рукой захватить 

плечевую часть его правой руки под мышкой. Одновременно резко повернуть 

свое туловище влево так, чтобы оно оказалось грудью к ковру. Продолжая 

поворачиваться влево, лечь на правый бок, заставляя противника сделать 

кувырок через нападающего. Поворот туловища и падение на правый бок 

можно ускорить махом правой руки, переходящим в скольжение правой 

ладонью по ковру влево. 

Бросок через плечи - «мельница». Оба партнера в положении правой 

стойки. Захватив левой рукой рукав на плечевой части правой руки 

противника, сделать сильный рывок на себя и немного вверх и одновременно 

«поднырнуть» под противника правым плечом так, чтобы оно упиралось в 

нижнюю часть правой стороны его живота. Захватить правой рукой изнутри 
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за подколенный сгиб правую ногу противника и, энергично подкинув его 

туловище вверх, завести его ноги вправо. Когда ноги противника отойдут 

вправо на 90°, подбросить их правым плечом и правой рукой вверх. 

Одновременно, отступая левой ногой влево-назад, подтянуть противника 

левой рукой за его правую руку на себя и вверх, после чего он упадет всей 

спиной на землю. 

Бросок с захватом двух ног. Оба партнера - в положении правой стойки. 

Захватив одежду под локтями противника, сильно потянуть ее обеими руками 

вниз и от себя, заставляя противника перенести тяжесть тела на пятки. Сделав 

небольшой шаг правой ногой вперед, присесть на обеих ногах и, согнув 

туловище, захватить обеими руками ноги противника снаружи за подколенные 

изгибы, правым плечом упереться в его живот. Нажимая правым плечом в 

живот противника от себя, руками сделать сильный рывок за его ноги на себя 

и вверх, одновременно разводя их в стороны. При падении противника на 

спину отставить правую ногу назад и, захватывая голени противника под 

мышки, сделать его падение возможно более мягким. 

4. На занятиях по рукопашному бою изучаются: техника выполнения 

приемов, входящих в начальный комплекс приемов рукопашного боя для 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; комплекс 

приемов рукопашного боя без оружия на 8 счетов; комплекс приемов 

рукопашного боя с автоматом (карабином) на 8 счетов. 

Упражнение 1. Начальный комплекс приемов рукопашного боя. В него 

входят: приемы самостраховки и приемы боя с автоматом (укол штыком без 

выпада, укол штыком с выпадом, удары прикладом сбоку и магазином, защита 

подставкой автомата, освобождение от захвата противником автомата). 

Укол штыком (тычок стволом) без выпада. Быстро выпрямляя руки, 

направить автомат (карабин) штыком (стволом) в цель и ударным движением 

рук поразить противника, выдернуть штык и принять изготовку к бою на месте 

или продолжать движение. 

Укол штыком (тычок стволом) с выпадом. Направить автомат (карабин) 

штыком (стволом) в цель. Одновременным толчком правой ноги и выпадом 

левой ударным движением рук поразить противника; выдернуть штык и 

толчком левой ноги принять изготовку к бою на месте или продолжать 

движение. Сдвоенный укол штыком с выпадом выполняется следующим 

образом. С выпадом левой ногой нанести укол в цель, выдернуть штык и без 

остановки нанести укол с выпадом правой ногой, изготовиться к бою. Удары 

штыком и стволом автомата (карабина) выполняются после короткого замаха 

и сближения с противником, они наносятся сверху вниз или слева (справа) 

направо (налево) вниз. 

Удар прикладом сбоку. Движением оружия правой рукой налево, а 

левой - на себя с одновременным поворотом туловища влево нанести удар 

углом приклада. Удар может наноситься с места или с коротким шагом сзади 

стоящей ноги. 
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Удар магазином. Быстрым движением рук (автоматом вперед) от себя с 

одновременной подачей туловища вперед и выпрямлением сзади стоящей 

ноги или коротким шагом нанести удар магазином. 

Защита подставкой автомата. Выполняется влево, вправо, вверх и вниз 

под удары противника. 

Освобождение от захвата противником автомата. Нанести противнику 

удар ногой в пах, повернуться боком к противнику и нанести удар ногой в 

колено (по голени), вырвать оружие. 

После изучения всех указанных приемов в отдельности их следует 

совершенствовать в процессе выполнения. 

Упражнение 2. Комплекс приемов рукопашного боя без оружия (на 8 

счетов). 

Исходное положение - строевая стойка. 

1. С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

2. Выполнить левой рукой отбив вверх и удар правой рукой вперед-

прямо. 

3. Выполнить удар правой ногой вперед-прямо или снизу. 

4. С шагом вправо выполнить удар в сторону слева наотмашь ребром 

ладони правой руки. 

5. С шагом правой ногой назад выполнить левой рукой отбив внутрь. 

6. С шагом правой ногой вперед выполнить удар кулаком правой руки 

вперед сверху. 

7. Выполнить удар левой ногой вперед-прямо и с шагом левой ногой 

вперед принять левостороннюю изготовку к бою. 

8. С шагом левой ногой назад и поворотом налево принять строевую 

стойку. 

Упражнение 3. Комплекс приемов рукопашного боя с автоматом (на 8 

счетов). 

Исходное положение - строевая стойка. 

1. С шагом левой ногой вперед принять изготовку к бою. 

2. Выполнить стволом автомата отбив вправо и укол штыком (тычок 

стволом) с выпадом левой ногой. 

3. С шагом правой ногой назад выполнить удар затыльником приклада 

назад прямо. 

4. Поворачиваясь на левой ноге направо, с шагом правой назад 

выполнить стволом автомата отбив влево. 

5. С коротким шагом правой ногой вперед выполнить удар прикладом 

сбоку. 

6. С поворотом кругом через левое плечо, отставляя правую ногу назад, 

защититься подставкой автомата от удара снизу. 

7. С шагом правой ногой вперед выполнить удар магазином вперед-

прямо и рубящий удар штыком (стволом) слева-направо. 

8. С шагом правой ногой назад и поворотом направо принять строевую 

стойку. 
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5. В заключительной части занятия выполняются упражнения, 

направленные на приведение организма обучающихся в спокойное состояние, 

производятся уборка мест занятий, сбор инвентаря и проверка оружия, 

подводятся итоги занятия, определяются задачи для самостоятельной 

подготовки. 

Предупреждение травматизма во время занятий обеспечивается 

соблюдением следующих требований 

При выполнении приемов и упражнений партнеры должны страховать 

друг друга. Все приемы (броски, болевые приемы, переворачивания, 

удержания) следует выполнять так, чтобы они были наиболее безопасны. 

При страховке необходимо выполнять следующие требования: 

при бросках смягчать падение партнера, поддерживая его; 

при разучивании приемов бросать партнера от центра к краю ковра; 

не бросать партнера, если место, где он должен упасть, занято или в 

ближайший момент будет занято другой парой. Атакующий должен хорошо 

ориентироваться в ситуации и перед броском оценить действия соседних пар; 

брошенному обучающемуся не лежать долго на ковре, когда рядом 

борется другая пара; 

не проводить броски, находясь на обкладочных матах; 

не проводить приемы за границей площади ковра, отведенной для 

занятий данной пары; 

не проводить приемы (особенно недостаточно изученные) без плотного 

захвата; 

проводить броски так, чтобы партнер не мог упереться рукой или 

головой в ковер; 

если противник находится в опасном положении, грозящем травмой или 

болезненными ощущениями, проведение приема или другие действия 

немедленно прекратить и принять меры по выведению партнера из опасного 

положения; 

борец, свободный от выполнения приемов, должен внимательно следить 

за действиями товарищей и в случае возникновения опасной ситуации прийти 

им на помощь. 

Каждый борец должен хорошо изучить приемы самостраховки по 

программе, совершенствовать их, доводя выполнение до автоматизма, и 

соблюдать следующие требования: 

не выполнять броски, «втыкаясь» головой в ковер (прежде всего броски 

через спину, подхваты, «мельницы» и т.п.); 

при выполнении бросков не упираться выпрямленной рукой в ковер; 

не садиться на ковер, если на нем занимаются другие борцы; 

не бороться лежа, если рядом борцы проводят схватку в стойке; 

не проводить в состоянии сильной усталости приемы, которые требуют 

большой силы или хорошей координации движений; 

перед проведением занятий делать разминку; 
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если при разучивании приемов и проведении схваток невозможно 

выполнять действия с оптимальной силой, то следует сменить партнера; 

если партнер во время схватки начинает «злиться», то следует попросить 

тренера, чтобы он выбрал другого партнера. 
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Перечень методических и дидактических материалов 

№ 

п/

п 

Название Автор 
Год издания 

(создания) 

Вид (электронный, 

печатный) 

Методические рекомендации 

1. 
Рукопашный бой. Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР 

Акопян А.О. Долганов Д.И. Королев 

Г. А. Найденов М.И. Харитонов В.И.  
2004 печатный 

2. Боевые искусства и самооборона для детей.  Ингерлейб М.Б. 2002 печатный 

3. Специальный армейский рукопашный бой. 
Кадачников А.А., 

Ингерлейб М.Б. 
2005 печатный 

4. Настольная книга тренера: Наука побеждать.  Озолин Н.Г. 2003 печатный 

5. 
Организация и методика проведения занятий по рукопашному 

бою с юношами допризывного и призывного возрастов.  
Стародубцев В.Н. 2002 печатный 

6. 
Методика обучения технике рукопашного боя: Автореферат 

диссертации  
Иванов С. А. 1995 печатный 

7. 

Учебное пособие «Рукопашный бой»  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (ПГУ) 

В. Г. Волков,  

Р. Н. Володин,  

В. М. Скуднов,  

К. В. Поздняков 

2022 

Электронный 

https://elib.pnzgu.ru/files/

eb/image/pPtIHZ89W4rk.

pdf 

Информационно-справочные материалы 

1. 
Учебное пособие для ПВ ФСБ России. Рукопашный бой. 

Организация и методика подготовки.  
Найденов М.И. 2003 печатный 

2. Рукопашный бой Бурцев Г.А 1994 печатный 

3. 

Учебник «Организация и методика обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности, разделам служебно-

прикладной физической подготовки и военно-прикладным 

видам спорта» (рукопашный бой)», Военный институт 

физической культуры 

Под общей редакцией Заслуженного 

работника физической культуры 

Российской Федерации, кандидата 

педагогических наук, профессора 

А.Х. Ариткулова 

2015 

Электронный 

https://sc.mil.ru/files/Руко

пашный%20бой.pdf 

4. Сайт СloseFight.ru - рукопашный бой и самооборона   

Электронный 

https://closefight.ru/tehnik

a/ 

https://elib.pnzgu.ru/files/eb/image/pPtIHZ89W4rk.pdf
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/image/pPtIHZ89W4rk.pdf
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/image/pPtIHZ89W4rk.pdf
https://sc.mil.ru/files/Рукопашный%20бой.pdf
https://sc.mil.ru/files/Рукопашный%20бой.pdf
https://closefight.ru/tehnika/
https://closefight.ru/tehnika/
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Инструкции 

1. 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 

октября 2004 года № 352 «Об утверждении Наставления по 

физической подготовке и спорту для суворовских военных, 

нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и 

кадетских, морских кадетских, музыкальных кадетских 

корпусов Министерства обороны Российской Федерации» 

 

2004 

https://voen-

pravo.ru/voennoe_pravo/d

ocuments/projects-

ppa/607/ 

Программно-технические средства обучения 

1. 

Видеофильмы по рукопашному бою 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ws1DZUcp6NU

&list=PLzvDkMaFIj09PS

IfsSwKuMtPsBuAza_AD

&index=1 

https://www.youtube.com/

watch?v=PUb1hRlf604&l

ist=PLzvDkMaFIj09PSIfs

SwKuMtPsBuAza_AD&i

ndex=2 

https://voen-pravo.ru/voennoe_pravo/documents/projects-ppa/607/
https://voen-pravo.ru/voennoe_pravo/documents/projects-ppa/607/
https://voen-pravo.ru/voennoe_pravo/documents/projects-ppa/607/
https://voen-pravo.ru/voennoe_pravo/documents/projects-ppa/607/
https://www.youtube.com/watch?v=ws1DZUcp6NU&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ws1DZUcp6NU&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ws1DZUcp6NU&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ws1DZUcp6NU&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ws1DZUcp6NU&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=PUb1hRlf604&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PUb1hRlf604&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PUb1hRlf604&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PUb1hRlf604&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PUb1hRlf604&list=PLzvDkMaFIj09PSIfsSwKuMtPsBuAza_AD&index=2
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Форма контроля Форма аттестации 
Диагностические 

методики 

Стартовый (оценка стартового уровня 

образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в 

объединение или осваивающих 

программу второго и последующих лет 

обучения, ранее не занимающихся по 

данной Программе) 

Опрос, наблюдение, 

сдача нормативов. 
Приложение 2 

Текущий (оценка уровня и качества 

освоения тем/разделов Программы и 

личностных качеств обучающихся; 

осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года) 

Сдача нормативов, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

Приложение 2, 4 

Промежуточный (оценка уровня и 

качества освоения обучающимися 

Программы по итогам изучения раздела, 

темы или в конце определенного периода 

обучения/учебного года) 

Комплекс контрольных 

упражнений, опрос, 

контрольное занятие, 

анкетирование, 

наблюдение. 

Приложение 1, 2, 4 

Контроль по итогам завершения 

обучения по Программе – оценка уровня 

и качества освоения обучающимися 

Программы по завершению реализации 

Программы в полном объеме. 

Соревнования 

(контрольный бой) 
Приложение 3 

Оценочные материалы 

Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью различных диагностических методик. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить 

достижение обучающимися планируемых результатов согласно учебному 

плану программы: Тест: теория, Мониторинг личностного развития 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Рукопашный бой», Тест «Оценка собственного поведения в 

конфликтной ситуации», Анкета «Мои интересы», Анкета по выявлению 

уровня самооценки (по Р.В. Овчаровой), Сводная таблица оценки выполнения 

«Контрольной схватки», Таблица оценки выполнения приема рукопашного 

боя, Таблица оценки выполнения приема (действия) в «боевой ситуации», 

Комплекс приемов и действий рукопашного боя (ошибки). Смотри 

Приложение 1-4. 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Срок реализации 5 лет 

Продолжительность учебного года С 1.09 по 26.09 

Количество учебных недель 34 

Режим работы 1 раз в неделю 
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Выходные 

Воскресенье, праздничные и нерабочие дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Диагностика качества освоения 

программы 
3-4 неделя сентября; 3-4 неделя мая 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

– перечень и площадь учебных помещений, в которых проводятся 

занятия, подсобных помещений – укажите исходя из имеющихся условий; 

– перечень оборудования, технических средств обучения, инструментов, 

материалов необходимых для проведения занятий– укажите исходя из 

имеющихся условий; 

– состав учебных комплектов для каждого обучающегося – укажите 

исходя из имеющихся условий; 

– требования к специальной одежде обучающихся (экипировке) – форма 

одежды военная (полевая), защитное снаряжение согласно действующих 

правил соревнований по армейскому рукопашному бою (шлем-маска с 

металлической решеткой, защитный жилет, перчатки-краги, раковина, футы 

на ноги), при проведении схватки на татами обувь с мягкой подошвой. 

– кадровое обеспечение (позиции и(или) должности педагогов, 

количество педагогов, реализующих программу). Можно указать 

дополнительные требования к образованию, опыту работы и др. 

9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа на год обучения. Смотри Приложение 5 

10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего и дополнительного 

образования, соотносится с Программой воспитания Корпуса. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  

и организации системной воспитательной деятельности. Программа 
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реализуется совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Содержание рабочей программы воспитания соответствует 

особенностям Корпуса: 

– организационно-правовая форма;  

– контингент обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– направленность дополнительных общеразвивающих программ; 

– наличие интегрированных дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанных с целью исполнения требований ст. 86 ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»;   

– учет особых образовательных потребностей обучающихся. 

1. Цель и задачи воспитательной работы. 

2. Приоритетные направления деятельности. 

3. Формы и методы воспитательной работы. 

4. Планируемые результаты воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Содержание воспитания обучающихся определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) 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-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

1.2. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется  

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал  

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

1.3.1. Цель воспитания обучающихся: 
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– развитие личности, создание условий для самоопределения  

и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе; 

– правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

и государства; 

– формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

1.3.2. Задачи воспитания обучающихся: 

– усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям, их освоение, принятие (социально значимые 

отношения); 

– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний (социально значимый опыт); 

– достижение личностных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

1.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы отражают: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических  

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности  

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки  

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

1.3.4. Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, возрастосообразности. 

1.4. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Корпуса по основным направлениям воспитания: 

– гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
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тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам  

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

– патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной 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, справедливости, дружелюбия  

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

– эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

– физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей  

с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной 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,  

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

– экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, 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 учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.5. Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся. 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов  

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагога. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

11-15 лет 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном  
и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического 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 дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего  
и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 
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 современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 
религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного 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 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание его 
влияния на поведение людей. 
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации  
и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение 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 физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание  
их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
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. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своем городе, крае) технологической  
и социальной направленности, способный инициировать, планировать  
и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 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 экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях  
с учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений  
о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 
с природной и социальной средой. 
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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 
естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

16-18 лет 
Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном  
и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти  
и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 
исторического просвещения, сформированного российского национального 
исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации  
по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности  
(в ученическом самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-
патриотических и других объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 
к родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 
памятникам народов, проживающих в родной стране – России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения. 
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение  
и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 
выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимании брака как союза мужчины  
и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении  
в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 
умеющий критически оценивать это влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  
и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении  
и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание  
их вреда для физического и психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
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предпринимательской деятельности в условиях самозанятости  
или наемного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида  
в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 
оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 
законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки  
в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться  
и трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной трудовой 
деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий  
в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
с учетом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 
жизни российского общества, обеспечении  
его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления  
и систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной  
и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося  

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми  

из другой культурной среды; 

– способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  
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– способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

– навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

– умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением  

и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач, т.е. оперировать 

понятиями, а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

– умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества  

и экономики;  

– умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

– способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

– воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

– оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения  

и действия; 

– формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

– быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Выделенные общие основания к целеполаганию позволяют 

конкретизировать цель воспитания: 

личностное становление социальных позиций и ролей обучающегося, 

основанных на обретенных социально и ценностно значимых знаниях, 

отношениях, опыте; 

нравственно, интеллектуально, творчески развитая личность, 

обладающая гражданско-патриотическим сознанием, личностной культурой, 

готовностью к образованию и самообразованию, к жизнетворчеству  

и созиданию, к содержательно наполненному и здоровому образу жизни. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

– реализовывать в воспитательной деятельности потенциал педагогов 

дополнительного образования,  

– использовать в воспитании обучающихся возможности занятий, 

ориентацию на самостоятельную продуктивную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, на включение в занятия интерактивных форм; 
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– вовлекать обучающихся в разнообразную деятельность, организуемую 

на основе спектра дополнительных общеразвивающих программ, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

– расширять образовательное пространство воспитательной 

деятельности через организацию внутри- и внекорпусных мероприятий; 

– развивать предметно-пространственную среду Корпуса и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

– организовывать профориентационную работу;  

– формировать и поддерживать безопасную и комфортную среду в 

Корпусе, 

– осуществлять профилактическую деятельность; 

– проводить работу с семьями обучающихся, их родителями/законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

– расширять возможности социального партнерства в воспитательной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад Корпуса 

2.1.1. Основные вехи истории Корпуса, выдающиеся события, деятели в 

ее истории (описать самостоятельно). 

2.1.2. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы (описать самостоятельно). 

2.1.3. Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета Корпуса 

(описать самостоятельно). 

2.1.4. Социальные партнеры Корпуса, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности 

(описать самостоятельно). 

2.1.5. Значимые для воспитания проекты и программы, в которых 

Корпус уже участвует или планирует участвовать (федеральные, 

региональные, муниципальные, международные, сетевые и др.), включенные 

в систему воспитательной деятельности (описать самостоятельно).  

2.1.6. Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные 

практики, определяющие «уникальность» Корпуса; результаты  

их реализации, трансляции в системе образования Красноярского края 

(описать самостоятельно). 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется  

в рамках выделенных модулей, каждый из которых обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания.  

Модуль 1 «Учебное занятие» 

Педагог дополнительного образования, основной деятельностью 

которого является работа с коллективом детей на основе разработанной 
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дополнительной общеобразовательной программы, ведет групповую  

и индивидуальную работу, взаимодействует с педагогами-организаторами, 

педагогом-психологом, работает с родителями/законными представителями. 

Учебное занятие является главной частью образовательного процесса  

в системе дополнительного образования, это то время, которое педагог 

проводит с учащимися, организуя воспитательную, учебную, досуговую  

и другие виды деятельности. 

Занятие в системе дополнительного образования обладает рядом 

особенностей: оно менее регламентированное, более гибкое, свободное по 

составу учащихся, по чередованию форм работы, насыщению различными 

видами деятельности, имеет отличную от школьной систему оценивания 

результатов деятельности учащихся. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие 

компоненты: 

– формирование основ мировоззрения и естественнонаучной картины 

мира; 

– использование воспитательных, этических моментов, включённых  

в содержание образовательного процесса; 

– главный воспитательный компонент в процессе обучения – это сам 

педагог как пример и образец отношения к своим обязанностям, внутренней  

и внешней культуры, умеющий организовать свой труд и труд учащихся. 

При анализе воспитательной составляющей учебного занятия 

необходимо учитывать следующие моменты: 

– использует ли педагог содержание материала в воспитательных целях, 

какова система требований педагога; 

– приучены ли дети к труду, самостоятельной работе, выполняют  

ли правила поведения; 

– обращает ли педагог внимание на поведение учащихся, их отношение 

к работе, взаимопомощь, принципиальность, деловитость, дисциплину 

Модуль 2 «Детское объединение» 

Работа с коллективом детей направлена на: 

– проведение занятий по дополнительной общеразвивающей программе, 

интересных и полезных для личностного развития обучающихся и совместных 

дел различной направленности, позволяющих вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями, предоставив им возможность самореализоваться  

в них, а также установить и упрочить доверительные отношения в коллективе 

объединения, стать для обучающихся значимым взрослым, задающим 

образцы деятельности и поведения в обществе; 

– плодотворное и доверительное общение педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения, поддержки активной 

позиции каждого ученика, предоставления им возможности обсуждения  

и принятия решений по обсуждаемым проблемам, создания благоприятной 

среды для деятельности и общения; 
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– привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемого 

материала; 

– возможность приобретения опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которая приобщает к командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, разработки и реализации социальных проектов; 

– выполнение обучающимися правил, норм, законов, традиций Корпуса; 

– участие коллектива объединения в мероприятиях и ключевых делах, 

акциях, конкурсах, творческих проектах Корпуса;  

– оказание необходимой помощи обучающимся в подготовке, 

проведении и анализе мероприятий; 

– организацию самоподготовки обучающихся к занятиям в рамках 

выполнения учебных задач и заданий; 

– организацию игр и тренингов на сплочение и командообразование; 

– организацию экскурсий, посещений, выездов, походов, организуемых 

с участием родителей/законных представителей, празднований в группе дней 

рождения детей, включающих в себя подготовленные микро-группами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутригрупповые 

«огоньки», капустники, дающие каждому участнику возможность проявить 

свои способности и таланты, оценить собственный вклад в задуманное дело; 

– оказание помощи ученику в адаптации в новом детском коллективе,  

в нахождении в нем достойного места; 

– удовлетворение его потребности в самоутверждении и признании, 

создание каждому «ситуации успеха»; 

– развитие в ребенке психологической уверенности перед публичными 

показами (соревнованиями, выставками, выступлениями, презентациями и 

др.); 

– формирование у учащегося адекватности в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов своей 

работы; 

– создание условий для развития творческих способностей учащегося. 

– отслеживание организационных вопросов: как регулярно ребенок 

посещает занятия, насколько он активен в учебном процессе и «вне учебных» 

мероприятиях.  

Работа с коллективом детей должна обеспечивать организацию 

досуговой деятельности коллектива объединения, включая участие детей  

в делах Корпуса; координацию индивидуального участия обучающихся в 

иных формах деятельности, в том числе соревнованиях, концертах, 

фестивалях, конкурсах, профессиональных пробах, образовательных 

экскурсиях и т.д. 

Индивидуальная работа с учениками включает: 
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– изучение особенностей личностного развития каждой ученика, их 

интересов, потребностей, способностей и одаренностей, особенностей семей, 

познавательных мотивов и приоритетов; 

– отслеживание личностных результатов каждого ученика и его 

динамики с использованием определенного инструментария (наблюдение, 

диагностика, изучение); 

– поддержку каждого ученика со стороны педагога, организацию 

поддержки педагога-психолога, в решении имеющихся важных для него или 

появившихся в данный период проблем (учебных, возрастных, социальных, 

коммуникативных, связанных со здоровьем, проблем выбора профессии, 

получения профессионального образования и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется в задачу для ученика, которую он будет решать при 

соответствующей помощи и поддержке; 

– содействие в определении каждым учеником индивидуального 

образовательного маршрута (учебного плана) и его реализации, ведении папки 

образовательных достижений (портфолио), в которой не просто фиксируются 

учебные, творческие, личностные достижения, но и в начале каждого учебного 

периода (удобнее – учебного полугодия) планируются, а в конце учебного 

периода анализируются достижения и успехи, выявляются проблемы  

и неудачи, определяются способы их преодоления; 

– помощь в коррекции поведения ученика через частные беседы с ним,  

его родителями/законными представителями; через включение в проводимые 

педагогом-психологом тренинги общения, индивидуальные беседы; через 

включение в интересную для него деятельность; 

– разрешение конфликтов между участниками образовательных 

отношений. 

Модуль «Воспитывающая среда» 

Воспитывающая среда отражает: 

а) статус Корпуса как краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения, целями деятельности которого, в том числе, 

является осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

б) формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, организация их свободного 

времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

в) выявление и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

г) сотрудничество с учреждениями-партнерами. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 
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Работа с родителями/законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и педагогов. Данная 

работа очень значима, поскольку кадеты проживают вне семьи, 

родители/законные представители находятся в разной территориальной 

удаленности и имеют разные возможности посещения детей. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1. Кадровые обеспечение 

Участниками воспитательной деятельности являются все руководящие 

и педагогические работники образовательной организации, при этом участие 

имеет свое содержательное и организационное наполнение. Конкретные 

обязанности указаны в должностных инструкциях. Задача педагога 

дополнительного образования организовать взаимодействие с 

руководителями корпуса, педагогом-организатором, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативное обеспечение воспитательной работы осуществляется через 

локальные нормативные акты, отражающие данное направление 

деятельности: должностные инструкции, положения, среди которых наиболее 

значимыми являются: Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Корпуса, Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, Положение о портфолио, 

Положения о поощрениях обучающихся в Корпусе и др.  

Методическое обеспечение воспитательной работы осуществляется 

через: использование методических рекомендаций федерального и 

регионального уровня; методические аспекты программы, методические 

аспекты локальных нормативных актов, отражающих содержательно 

организационные аспекты воспитательной деятельности; через положения о 

конкурсных мероприятиях корпуса; через массовые корпусные мероприятия.  

Воспитательные мероприятия планируются на основе Плана массовых 

мероприятий, проводятся педагогами-организаторами и предполагают 

участие учащихся в конкурсах, викторинах, праздниках, концертах, 

спортивных соревнованиях, социально значимых программах, акциях и 

проектах. Это не только календарные праздники, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Вовлечение 

учащихся в воспитательные мероприятия способствует поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия федерального плана 
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Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

511 
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27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Мероприятия Красноярского края 

7 декабря — день образования Красноярского края. 

Мероприятия города 

Мероприятия корпуса 

__День основания корпуса 

5 мая День памяти Андрея Петровича Пшеничных ([26] июня 1914 — 

5 мая 1992) — участника Великой Отечественной войны, Героя Советского 

Союза (указ от 5 ноября 1944 года). В годы Великой Отечественной войны: 

разведчик 181-го особого разведывательного отряда, Северного флота, 

старший краснофлотец. Выдающийся боец-рукопашник. 

Календарный план воспитательной работы 

Дата проведения Воспитательное 

событие, 

мероприятие, 

практика и др. 

Ответственный (если 

программу 

реализовывает 

несколько педагогов) 

Планируемый 

результат 

3 сентября: День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Беседа, минута 

молчания 

 Сформированно

сть неприятия к 

насилию и 

терроризму. 

__октября ___________ ___________ ___________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86
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5 мая День памяти 

Андрея Петровича 

Пшеничных, 

выдающегося бойца-

рукопашника, Героя 

Советского Союза. 

Соревнования 

 Сформированно

сть патриотизма, 

гражданственнос

ти, ценностного 

отношения к 

личности. 

и т. д. и т.д.  и т.д. 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Личностные результаты (отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой общечеловеческих ценностей, расширение опыта 

отношений и опыта деятельности на ее основе). 

В качестве спектра личностных результатов и приоритетных 

показателей их сформированности выделены следующие: 

Личностные результаты Показатели сформированности 

1.Сформированы 

ценностные ориентации, 

моральные нормы и 

правила. 

Знает, понимает, приобщается к ним. 

2.Сформировано отношение к окружающей действительности: 

- к Малой и Большой 

Родине 

Проявляет: 

патриотизм, гражданственность;  

интерес к познанию истории, традиций, культуры, природы; 

современного состояния и приоритетов развития;  

готовность к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

- к окружающим людям: 

- к семье, родным и близким  

Уважает старших, заботится о младших; стремится к 

взаимопониманию, терпелив. 

Включается в общие дела и разделяет интересы. 

Поддерживает традиции. 

- к друзьям, к своему 

коллективу 

Уважает членов коллектива, дружелюбен, добр к ним. 

Уважает старших (в том числе педагога), заботится о 

младших. 

Осознает смыслы и основу дружбы, спортивного 

товарищества, кадетского братства. 

- к обществу Осознает многонациональность и многоконфессиональность 

российского общества, гражданскую идентичность. 

- к своему делу Ответственен за свои слова, дела, поступки; за порученное 

дело и его результаты. 

Трудолюбив, занимает активную позицию. 

Умеет работать в команде, выполнять различные роли и 

поручения. 

Стремится к познанию и совершенствованию своего занятия, 

дела. 

- к себе Занимается самопознанием, умеет определять свои интересы, 

устремления;  
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Не допускает неуважения к себе к себе, не терпит 

манипуляций. 

Заботится о своем здоровье.  

Проявляет оптимизм, креативность, 

самокритичность. 

Владеет способами самоконтроля. 

Проявляет лидерские качества. 

3. Умеет организовывать свою деятельность: 

- учебно-познавательная Сформирована учебно-познавательная деятельность, 

целеустремленность и самостоятельность; 

Владеет учебными действиями. Управляет собственным 

познавательным процессом.  

Владеет языковой и читательской культурой как средством 

познания мира. 

- по интересам Знает свои интересы, склонности, способности, пути и 

способы их развития; 

Определил индивидуальную образовательную траекторию, 

умеет анализировать результаты ее реализации. 

- общение Открыт к общению;  

Владеет культурой общения и ее соблюдение. 

Умеет выражать себя, свое мнение;  

Умеет выслушать и понять собеседника. 

- поведение Соблюдает нормы и правила поведения в различных 

ситуациях.  

Готов оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков.  

Умеет принимать других, не осуждая, осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Сформирован навык рефлексии, признания своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 247 «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 
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– Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07.12.2018, протокол № 3); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 27.07. 2022 N 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (раздел VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

– Приказ Министра обороны РФ от 20.04.2023 N 230 Об утверждении 

Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2023 N 73917); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 

ВК-641/09 от 26.03.2016 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020 № ВБ-976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

– Примерная программа воспитания (утверждена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

02.06.2020 г. (http://form.instrao.ru ); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

– Приказ Министра обороны РФ от 30.10.2004 года № 352 «Об 

утверждении Наставления по физической подготовке и спорту для 

суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных 

училищ и кадетских, морских кадетских, музыкальных кадетских корпусов 

Министерства обороны Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.08.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

– Рукопашный бой: Учебник / Под общ. ред. А.Х. Ариткулова. − СПб.: 

МО РФ, 2015. − 410 с 

– Статья «Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи на 

отечественных спортивных традициях» аспиранта Хекерт Н.Е./ Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» (г. Новороссийск) https://cyberleninka.ru/article/n/voenno-

patrioticheskoe-vospitanie-uchascheysya-molodezhi-na-otechestvennyh-

sportivnyh-traditsiyah/viewer; 

– Урок универсиады как форма популяризации идей здорового образа 

жизни и формирования имиджа спортивного мероприятия / Н.В. Ванюхина, 
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А.И. Скоробогатова, Ф.А. Саглам // Вектор науки Тольятинского гос. ун-та. – 

2014. – № 1 (27). – С. 202–205;  

– «Педагогическая технология популяризации олимпийских видов 

спорта, не пользующихся интересом у подростков» - диссертация 13.00.04 / 

Волкова А.Н. кандидат педагогических наук – Москва, 2018. – 273 с.;  

– «Становление и развитие муниципальной системы патриотического 

воспитания молодежи на рубеже ХХ-ХХI веков» - диссертация 13.00.01 / 

Зайцев Г.С. канд. кандидат педагогических наук – Владикавказ, 2005. – 153 с. 

4.; 

– «Теория и практика военно-патриотического воспитания учащихся в 

современной России» - диссертация 13.00.01 / Микрюков В.Ю. – Москва, 2009. 

– 315 с.;  

– Патриотическое воспитание спортсменов. Учебное пособие / С.В. 

Новаковский, В.А. Бобровский, А.В. Бобровский, С.В. Кондратович; под ред. 

С. В. Степанова. – Москва: Изд-во Уральского ун-та, 2019. – 124 с.; 

– «Патриотическое воспитание учащихся старших классов средствами 

физической культуры и спорта» - диссертация 13.00.01 / Рустамов А.Ю., 

кандидат педагогических наук – Махачкала, 2005. – 168 с.; 

– Военно-патриотическое воспитание курсантов морского вуза в 

условиях информационного многообразия. Монография / А.А. Мирзаев, Е.В. 

Хекерт. – Новороссийск: Изд-во Гос. морского ун-та им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 

2021. – 136 с.; 

– Концепция и стратегия государственно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи. Монография / С.Н. Томилина. – Новороссийск: Изд-во 

Гос. морского ун-та им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2021. – 198 с.; 

– Формирование ценностных ориентаций и поведение личности. 

Учебное пособие / А.С. Шаров. – Омск: Изд-во Омский гос. пед. ун-т, 1933. – 

88 с.; 

– Проектирование поля мотивации при подготовке военных кадров / 

С.И. Фоменко, Н.П. Шаталова // В мире научных открытий. – 2014. – № 11-11 

(59). – с. 4437-4445; 

– Конструктивный подход в педагогике как ведущий принцип науки / 

Н.П. Шаталова // Педагогический журнал. – 2016. – № 1. – С. 62-70.
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Приложение 1 

Промежуточная аттестация 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить 

достижение обучающимися планируемых результатов 

Теория. Вопросы 

№ 

п/п 
Вопросы Ответы 

1.  Дать определение 

«рукопашный бой»? 

Рациональное применение грубой физической силы 

с использованием специальных приемов борьбы, 

ударной техники. 

2.  В каком году появилась 

Общероссийская федерация 

рукопашного боя? 

1986 год 

3.  Перечислить виды ударов в 

рукопашном бое. 

Кулаками, открытой рукой, локтем ногами, коленом. 

4.  Перечислить виды сцеплений 

в рукопашном бое. 

Броски, «ловушки», укладывание на лопатки. 

5.  По каким критериям 

квалифицируется 

рукопашный бой? 

Традиционности, региону происхождения, методам 

подготовки, применению, китайской традиции. 

6.  Назовите размеры 

бойцовского ковра. 

8х8 или 10х10 м 

7.  Сколько раундов длится бой? Один раунд 

8.  Сколько времени длится бой 

у юношей? 

2 минуты «чистого» времени 

9.  Какие действия оцениваются 

судьей в поединке? 

Удары руками, удары ногами, броски и болевые 

приемы. 

10.  Какие действия не 

оцениваются судьей в 

поединке? 

Удары головой и борьба в «партере» не оценивается. 

11.  Какие приемы в поединке 

считаются запрещенными? 

Нанесение ударов пальцами в глаза; проведение 

удушающих захватов и болевых приемов на шею, 

позвоночник, кисть; прыжки ногами и топающие 

удары по лежащему сопернику; удары в пах, шею, 

по суставам ног и рук, затылку и позвоночнику, по 

внутренней стороне бедра; болевые приемы в 

стойке; захват за шлем или решетку шлема. 

12.  По каким критериям 

присуждается победа в 

поединке? 

По очкам; за явным преимуществом; в связи с 

отказом противника продолжать поединок; неявка 

противника на поединок; сдача противника в 

результате проведения болевого приема; нокаутом; 

при двух нокдаунах одного бойца в течение одного 

поединка; при дисквалификации противника 
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Приложение 2 

Личностные и метапредметные результаты 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Рукопашный бой» 

Показатели 
(оцениваем

ые 
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 
оцениваемого качества 

В
о
зм

о
ж

н
о
е 

к
о
л

-
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

И
сп

о
л

ь
зу

ем
ы

е 
м

ет
о
д

ы
 

Развитие волевых качеств личности 

Терпение 

Способность 
переносить 
(выдерживать) 
известные нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, преодолевая 
трудности 

терпения хватает меньше, 
чем на ½ занятия; 

1 – 3 

Наблюдение 

терпения хватает больше, 
чем на ½ занятия; 

4 – 7 

терпения хватает на все 
занятие. 

8 – 10 

Воля 

Способность активно 
побуждать себя к 
практическим 
действиям 

волевые усилия ребенка 
побуждаются извне; 

1 – 3 
Наблюдение 

иногда самим ребенком 4 – 7 
всегда – самим ребенком 8 – 10 

С
ам

о
ко

н
тр

о
л
ь 

Умение 
контролировать свои 
поступки  

ребёнок постоянно 
находится под 
воздействием контроля 
извне (низкий уровень 
самоконтроля); 

1 – 3 

Наблюдение 
периодически контролирует 
себя сам (средний уровень 
самоконтроля); 

4 – 7 

постоянно контролирует 
себя сам (высокий уровень 
самоконтроля) 

8 – 10 

Поведенческие качества 

Поведение 
ребенка на 
занятиях. 

Умение слушать 
внимательно, 
выполнять задания, 
работать быстро, 
увлеченно и 
старательно 

ребёнок часто отвлекается, 
рассеян, несамостоятелен, 
работает медленно и не 
увлеченно; 

1 – 3 

Наблюдение 

ребёнок не совсем 
сосредоточен на своей 
работе, подражает другим и 
часто обращается за 
помощью; 

4 – 7 

ребёнок слушает 
внимательно, 
самостоятелен до конца, 
работает увлеченно и 

8 – 10 
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быстро, успевает закончить 
свою работу вовремя. 
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Способность занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации 

периодически провоцирует 
конфликты; 

1-3 
Тест «Оценка 
собственного 
поведения в 
конфликтной 

ситуации» 

сам в конфликтах не 
участвует, старается их 
избежать; 

4 – 7 

пытается самостоятельно 
уладить возникающие 
конфликты. 

8 – 10 

Тип 
сотрудничес

тва 

Умение воспринимать 
общие дела, как свои 
собственные. 

избегает участия в общих 
делах; 

1-3 

Наблюдение 
участвует при побуждении 
извне; 

4 – 7 

проявляет инициативу в 
общих делах. 

8 – 10 

Развитие познавательного интереса (ориентационные качества): 
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 Уровень внутреннего 

побуждения личности 
к тому или иному виду 
деятельности, 
связанного с 
удовлетворением 
определенной 
потребности. 

широкий социальный мотив 
(СМ); 

3;4 

Анкета «Мои 
интересы» 

узкий социальный мотив 
(СМ); 

6,10 

избегание неприятностей; 2,9 

ориентация на одобрение. 5,8 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 т

р
уд

о
в
о
й

 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Умение преодолевать 
трудности. 

трудности преодолевает без 
всякой настойчивости или с 
чьей-либо помощью, так 
как сам не уверен;  

1-3 

Наблюдение 

трудности преодолевает 
сам, но только с целью 
самоутвердиться или 
порадовать других;  

4 – 7 

настойчив в борьбе с 
трудностями, не боится их, 
стремиться 
совершенствовать свои 
знания и умения 

8 – 10 

Самооценка 

Способность 
оценивать себя 
адекватно реальным 
достижениям. 

высокая;  24 – 32 
Анкетирован

ие 
средняя;  12 – 24 

заниженная. 0 – 12 

Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» 

Инструкция: постарайтесь искренне ответить на вопрос: «Как вы 

обычно ведете себя в конфликтной ситуации или споре?». Если вам 

свойственно, то или иное поведение, поставьте соответствующее количество 

баллов после каждого номера ответа, характеризующего определенный стиль 

поведения. Если подобным образом вы ведете себя 

Часто – поставьте 3 балла; 

От случая к случаю – 2 балла; 

Редко – 1 балл. 

ВОПРОС: 
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«Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации?» 

ОТВЕТЫ: 

1. Угрожаю или дерусь. 

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со 

своей. 

3. Ищу компромиссы. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это 

окончательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей 

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь. 

10. Меняю тему... 

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую 

сторону. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

Обработка результатов теста. 

Подсчитайте количество баллов под номерами 1, 6, 11 – это тип 

поведения «А». Когда мы подсчитаем баллы по всем показателям, вы узнаете 

характеристику разных типов поведения в конфликтной ситуации и 

определите свой стиль. 

Тип «А» – сумма баллов под номерами 1, 6, 11. 

Тип «Б» – сумма баллов под номерами 2, 7, 12. 

Тип «В» – сумма баллов под номерами 3, 8, 13. 

Тип «Г» – сумма баллов под номерами 4, 9, 14. 

Тип «Д» – сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 

Если вы набрали больше всего баллов под буквами: 

«А» – это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до 

последнего стоите на своём, защищая свою позицию. 

Во что бы то ни стало, стремитесь выиграть. Это тип человека, который 

всегда прав. 

«Б» – это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что 

всегда можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить 

альтернативу, ищите решения, которые удовлетворили бы обе стороны. 

«В» – это «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на 

компромисс. 

«Г» – это «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» 

добротой. С готовностью вы встаете на точку зрения противника, отказываясь 

от своей. 
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«Д» – «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь 

не обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения. 

 Анкета «Мои интересы» 

Инструкция: выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее 

тебе подходящий) на поставленный вопрос, отметь его галочкой. 

1. Тебе нравится обучаться рукопашному бою? 

а) не очень                              б) нравится                       в) не нравится 

2. Когда заканчиваются уроки ты всегда с радостью идёшь на занятия 

или тебе часто хочется остаться в классе и заняться другими делами? 

а) чаще хочется остаться      б) бывает по-разному      в) иду с радостью 

3. Если бы педагог сказал, что завтра не обязательно приходить на 

занятия всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошёл бы на 

занятия рукопашным боем или остался дома? 

а) не знаю                              б) остался бы дома        в) пошёл бы на занятия 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют занятия? 

а) не нравится                        б) бывает по-разному       в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебя не просили заниматься зарядкой дома или в 

корпусе? 

а) хотел бы                            б) не хотел бы                    в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в корпусе остались одни перемены? 

а) не знаю                             б) не хотел бы                     в) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о занятиях рукопашным боем родителям? 

а) часто                                 б) редко                               в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий педагог? 

а) точно не знаю                  б) хотел бы                         в) не хотел бы 

10. У тебя много друзей среди тех, кто вместе с тобой занимается 

рукопашным боем? 

а) мало                                  б) много                              в) нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одногруппники? 

а) нравятся                           б) не очень                         в) не нравятся 

Ключ 

диагностика мотивационной сферы учащихся 

1 часть: Определение мотивов учебной деятельности. 

Цель: выявить отдельные мотивы учебной деятельности. 

Выводы: если тестируемый выбирает утверждения: 

А)1; 7; 11 – это соответствует познавательному мотиву; 

Б) социальному мотиву соответствуют следующие утверждения: 

а) 3; 4 – широкий социальный мотив (СМ); 

б) 6;10 – узкий социальный мотив (СМ); 

в) 2; 9 – избегание неприятностей; 

г) 5; 8 – ориентация на одобрение. 
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(Можно анализировать 1 часть отдельно от 2 части или в сочетании со 2 

частью). 

Аналитический бланк опроса № 1 

№ 
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  1 7 11 3 4 6 10 2 9 5 8  

              

              

              

Анкета по выявлению уровня самооценки (по Р.В. Овчаровой) 

2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет. 

 

Вопросы: 

1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

5. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

6. Мне нравится находить причины своих неудач. 

7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих 

убеждений. 

8. Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится. 

9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

10. Убедительно могу доказать правоту. 

11. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

12. У меня часто рождаются интересные идеи. 

13. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

14. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

15. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

16.  Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Результат: 

24-32 балла – высокий уровень; 

12-24 балла – средний; 

0-12 баллов – низкий. 



453 

 

453 

 

Приложение 3 

Аттестация по итогам освоения программы 

Контрольный бой 

Сводная таблица оценки выполнения «Контрольной схватки» 

Победителю «отлично», 
проигравшему 

«хорошо» 

Победителю «отлично», 
проигравшему 

«удовлетворительно» 

Победителю «отлично», 
проигравшему 

«неудовлетворительно» 

Разница в баллах до 3 
включительно 

Разница в баллах до 5 
включительно 

Разница в баллах более 5 или 
поражение с явным 

преимуществом (нокдаун, нокаут, 
болевой прием) 

В случае: 

невозможности проведения учебной схватки обучающемуся 

засчитывается поражение, а его соперник оценивается на «отлично»; 

равенства баллов по итогам контрольной схватки обоим обучающимся 

выставляется оценка «отлично»; 

если в течение контрольной схватки не оценено ни одно из технических 

действий обоих обучающихся, то схватка продолжается до первого 

технического действия одного из обучающихся, при этом он оценивается на 

«отлично», а соперник на «хорошо». 

За падение оружия, пассивное ведение поединка, выполнение 

запрещенного приема проверяемому объявляется замечание, сопернику 

начисляется дополнительный балл. За повторное нарушение проверяемому 

засчитывается поражение и выставляется оценка «неудовлетворительно», а 

его сопернику «отлично». 

Таблица оценки выполнения приема рукопашного боя 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Прием выполнен 
согласно 

описанию, без 
ошибок 

Прием выполнен 
согласно описанию, 
но допущена одна 

ошибка 

Прием выполнен 
согласно описанию, 

но допущены две 
ошибки 

Прием не выполнен, 
выполнен не в соответствии 
с описанием или допущено 

более двух ошибок 

Для выполнения приема рукопашного боя дается одна попытка. 

Выполнение приема с целью улучшения полученной оценки не допускается. 

В случае поломки макета оружия и инвентаря, неисправности 

оборудования, неправильных действий со стороны партнера проверяющий 

может разрешить обучающемуся выполнить прием повторно. 

При проверке приема (действия) в «боевой ситуации» обучающийся в 

защитной экипировке, не зная характера атакующих действий противника и 

вида применяемого оружия, самостоятельно выбирает способ защиты, при 

этом в его действиях должны присутствовать: уход с линии атаки, контроль 
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оружия или атакующей конечности (руки, ноги), отвлекающий удар, 

проведение контратаки (броском, сваливанием, болевым приемом), отбор 

оружия (в приемах обезоруживания), перевод на конвоирование и контроль 

противника. 

Предварительно обучающийся становится спиной к «противнику» на 

расстоянии 2 м от него и после команды о своей готовности (проверяющий 

командует «ВПЕРЕД» или подает звуковой сигнал) прыжком поворачивается 

к нападающему, принимает изготовку к бою с оружием или без оружия и 

выполняет прием (комбинацию приемов). Без поворота и изготовки к бою 

выполняются приемы освобождения от захватов противником сзади и 

обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор сзади. 

Для выполнения бросков и болевых приемов проверяющий вначале 

называет прием, затем командует «ВПЕРЕД» или подает звуковой сигнал, 

после чего обучающийся поворачивается, сближается с ассистентом и 

выполняет прием. 

Все приемы выполняются в боевом темпе, удары наносятся в контакт по 

зонам: голова, туловище (грудь, живот, боковые части тела), ноги. 

Таблица оценки выполнения приема (действия) в «боевой ситуации» 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Обучающийся сумел 
защититься от атаки 

противника, при этом: провел 
контратаку, выполнил бросок 

с завершающим ударом, 
выполнил болевой прием или 

обозначил удушающий 
прием, осуществил 

эффективное конвоирование 
или «уничтожил» 

противника. 

Обучающийся 
выполнил прием 

(действие) без 
остановок, 
технически 

правильно, но 
недостаточно 

быстро 

Обучающийся 
выполнил прием 

(действие) с 
нарушением 
слитности и 
быстроты, 

допущены потеря 
равновесия при 

бросках, падение, 
но конечная цель 

достигнута 

Обучающийся не 
выполнил прием 
(действие) либо 

грубо исказил или 
не защитился и не 

провел 
контратакующие 

действия 

При выполнении ассистентом за противника назначенного приема не в 

боевом темпе, не в полный контакт (с целью помощи проверяемому), 

ассистент за «боевую ситуацию» оценивается на «неудовлетворительно». 

Учебная схватка проводится с оружием или без оружия на площадке для 

армейского рукопашного боя (татами) либо на площадке рукопашного боя. 

Размер площадки устанавливается согласно действующих правил 

соревнований по армейскому рукопашному бою. 

Перед проведением учебных схваток, проверяющий в произвольном 

порядке, в соответствии с весовыми категориями, составляет пары из числа 

проверяемых. 

Для оценки технических действий во время учебной схватки 

проверяющий назначает себе помощника (командира подразделения или 
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инструктора), который фиксирует количество баллов и продолжительность 

схватки. 

Во время схватки каждое эффективное техническое действие оружием 

(удар, укол), без оружия (удар, бросок) оценивается в один балл. Оценку 

технического действия проверяющий показывает своему помощнику рукой, 

поднятой в сторону-вверх с выпрямленным большим пальцем без остановки 

поединка. Если эффективное действие провел проверяемый в красном шлеме, 

то оценка показывается правой рукой (красный манжет), если в синем шлеме, 

то левой рукой (синий манжет). 

Экипировка: форма одежды военная (полевая), защитное снаряжение 

согласно действующих правил соревнований по армейскому рукопашному 

бою (шлем-маска с металлической решеткой, защитный жилет, перчатки-

краги, раковина, футы на ноги), при проведении схватки на татами обувь с 

мягкой подошвой. 

Оружие: макеты автоматов (мягкие для фехтования), макеты ножей (с 

гнущимся резиновым клинком), макет пехотной лопаты или палки (мягкий). 

Время схватки: 1 минута (чистое время учебной схватки между 

командами проверяющего на начало, остановку и возобновление боя). 

Зоны нанесения ударов: голова, туловище (грудь, живот, боковые части 

тела), ноги. 

Запрещенные приемы: нанесение ударов пальцами в глаза; проведение 

удушающих захватов и болевых приемов на шею, позвоночник, кисть, стопу и 

удушающих приемов; прыжки ногами на лежащего соперника; удары в пах, 

шею, по коленным и голеностопным суставам ног, затылок, спину и 

позвоночник; нанесение ударов и проведение атакующих действий после 

команды «СТОП»; выходы за пределы площадки во время боя; нарушение 

дисциплины, грубое, неэтичное поведение по отношению к своему сопернику. 

Схватка прекращается при выполнении действий, способных причинить 

критический урон противнику (сваливание с добиванием противника оружием 

в незащищенные и уязвимые части тела), явном преимуществе одного из 

обучающийся. 
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Приложение 4 

Промежуточная аттестация 

Комплекс приемов и действий рукопашного боя. 

Приемы боя с оружием: 

1. «Укол штыком (тычок стволом)» - из положения изготовки к бою 

ударным движением рук поразить противника, выдернуть штык и 

изготовиться к бою (выполняется как с выпадом, так и без выпада правой или 

левой ногой). 

Ошибки - укол (тычок) наносится с большим замахом; штык 

выдергивается с паузой; при выпаде туловище сильно наклоняется вперед. 

 
Рис. 1. Укол штыком (тычок стволом) 

2. «Рубящий удар штыком (стволом)» - из положения изготовки к бою с 

замахом стволом назад над плечом, магазином от себя вверх, быстрым 

движением рук нанести рубящий удар сверху или по диагонали в голову или 

шею. 

Ошибки - удар наносится с большим замахом; при ударе туловище 

сильно наклоняется вперед; потеря равновесия. 

 

 
Рис. 2. Рубящий удар штыком (стволом) 

3. «Удар прикладом сбоку» - из положения изготовки к бою движением 

оружия правой рукой налево, а левой - на себя с одновременным поворотом 

туловища влево нанести удар углом приклада. Удар может наноситься с места 

или с коротким шагом сзади стоящей ногой. 

Ошибки - удар наносится с большим замахом; при ударе туловище 

сильно наклоняется в сторону; потеря равновесия. 
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Рис. 3. Удар прикладом сбоку 

4. «Удар прикладом снизу» - из положения изготовки к бою движением 

оружия правой рукой вперед, а левой - на себя с одновременным поворотом 

туловища влево, нанести удар углом приклада. Удар может наноситься с места 

или с коротким шагом. 

Ошибки - удар выполняется с большим замахом; медленно принимается 

изготовка к бою; потеря равновесия. 

 
Рис. 4. Удар прикладом снизу 

5. «Удар затыльником приклада» - из положения изготовки к бою с 

замахом стволом назад над плечом, с выпадом правой ногой вперед (назад), 

быстрым движением рук нанести удар затыльником приклада в цель. 

Ошибки - замах выполняется с остановкой; туловище не подается в 

сторону удара; потеря равновесия. 

 
Рис. 5. Удар затыльником приклада 

6. «Удар магазином» – из положения изготовки к бою нанести удар 

магазином вперед, с быстрым движением рук от себя с одновременной 

подачей туловища вперед и выпрямлением сзади стоящей ноги, или коротким 

шагом. 

Ошибки - слабый хват автомата; сильный наклон туловища вперед при 

ударе; потеря равновесия. 
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Рис. 6. Удар магазином 

7. «Защита подставкой автомата» - быстрым движением рук перевести 

оружие вверх, вниз, влево и вправо под удары противника, нанести ответный 

удар. 

Ошибки - подставка выполняется преждевременно под ложный удар 

или поздно, когда удар достигает максимальной силы; слабый хват автомата, 

потеря равновесия. 

 
Рис. 7. Защита подставкой автомата 

8. «Отбивы автоматом» - ударить концом ствола или штыком по оружию 

противника (вправо, влево или вниз-направо), нанести ответный удар. 

Ошибки - отбив выполняется длинным движением; слабый хват 

автомата; отбив выполняется с большим замахом. 

 
Рис. 8. Отбивы автоматом 

9. «Удары пистолетом» - из положения изготовки к бою, удерживая 

пистолет в правой (левой) руке, толчком ноги перенести вес тела на впереди 

стоящую ногу и с поворотом туловища нанести удар стволом пистолета в 

голову, грудь. Удары наносятся прямо, сбоку, сверху. 

Ошибки - удар выполняется только движением руки, толчковая нога 

отрывается от опоры, что в случае промаха приводит к потере равновесия, 

опускается другая рука. 
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Рис. 9. Удары пистолетом 

10. «Колющие удары ножом» - наносятся из положения изготовки к бою 

быстрым ударным движением вооруженной руки сверху, снизу, сбоку, прямо, 

наотмашь. 

Ошибки - удар наносится с большим замахом; задерживается возврат в 

положение изготовки к бою; потеря равновесия. 

 
Рис. 10. Колющие удары ножом 

11. «Режущие удары ножом» - наносятся из положения изготовки к бою 

быстрым движением вооруженной руки по диагонали, горизонтально и 

вертикально. 

Ошибки - удар наносится с большим замахом; задерживается возврат в 

изготовку к бою; потеря равновесия. 

 
Рис.  11. Режущие удары ножом 

12. «Удары пехотной лопатой (подручными средствами)» - из 

положения изготовки к бою нанести удар сверху, сбоку и наотмашь. Тычок 

лопатой выполнять ударным движением руки. 

Ошибки - удары наносятся с большим замахом; задерживается возврат 

в изготовку к бою; потеря равновесия. 
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Рис. 12. Удары пехотной лопатой (подручными средствами) 

13. «Отбивы пехотной лопатой (палкой, подручными средствами)» - 

выполнить ударом лопаты по оружию противника вправо, влево, вниз-

направо, вверх. 

Ошибки - отбив выполняется с большим замахом, размашисто 

(длинным движением); нет ухода с линии атаки; потеря равновесия. 

 
Рис. 13. Отбивы пехотной лопатой (палкой, подручными средствами) 

Приемы боя без оружия - удары и защита от них: 

14. «Удары рукой» - из положения изготовки к бою толчком ноги 

перенести вес тела на впереди стоящую ногу и с поворотом туловища нанести 

удар кулаком, локтем, основанием ладони. Удары наносятся прямо, сбоку, 

снизу. 

Ошибки - удар выполняется с большим замахом; потеря равновесия; 

опускается другая рука. 

 
Рис. 14. Удары рукой 
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15. «Защита от ударов рукой» - выполнить отбивом предплечья (внутрь, 

наружу), подставкой под удар ладони, одного или двух предплечий, нырком 

под удар, уклоном или разрывом дистанции. После защиты немедленно 

нанести противнику ответный удар в уязвимое место. 

Ошибки - защиты выполняются с большим замахом и длинным 

движением; защиты выполняются с опозданием (в конце удара); чрезмерное 

отклонение туловища вперед, в сторону, назад при переносе веса тела на 

опорную ногу. 

 
Рис. 15. Защита от ударов рукой 

16. «Удары ногой» - из положения изготовки к бою перенести вес тела 

на впереди стоящую ногу и другой ногой нанести удар носком обуви или 

коленом снизу, стопой прямо, подъемом стопы сбоку, стопой назад, ребром 

подошвы обуви в сторону. 

Ошибки - удар выполняется с большим замахом; чрезмерное 

отклонение туловища назад; опускание рук при ударе. 

 
Рис. 16. Удары ногой 

17. «Защита от удара ногой» - выполнить отбивом предплечья наружу 

(внутрь), подставкой под удар двух предплечий, голени и разрывом 

дистанции. После защиты немедленно нанести противнику ответный удар в 

уязвимое место. 

Ошибки - защита выполняется с большим замахом и длинным 

движением; защита выполняется с опозданием (в конце удара); чрезмерное 

отклонение туловища вперед, в сторону, назад при переносе веса тела на 

опорную ногу. 
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Рис. 17. Защита от удара ногой 

Приемы боя без оружия - броски: 

18. «Задняя подножка» - из положения изготовки к бою (или обоюдного 

захвата) захватить противника за одежду у локтя со стороны его впереди 

стоящей ноги и за противоположное плечо, с шагом вперед и в сторону 

движением рук и туловища вниз осадить противника на впереди стоящую 

ногу, поставить ногу за опорную ногу противника, подбивая ее, и рывком рук 

бросить через ногу противника, выполнить добивание. 

Ошибки - противник не выводится из равновесия из-за неполного 

осаживания, при броске работа ног не согласуется с рывком руками, теряется 

равновесие после броска. 

 
Рис. 18. Задняя подножка 

19. «Бросок с захватом ног спереди» - нанести отвлекающий удар в 

голову и, наклонившись, захватить ноги противника за нижнюю часть бедра, 

подшагнув к противнику, толкнуть плечом в живот и бросить на спину, 

нанести удар ногой в пах. 

Ошибки - бросок выполнен на прямых ногах, большое расстояние 

между противником и выполняющим прием. 

 
Рис. 19. Бросок с захватом ног спереди 
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20. «Бросок с захватом ног и удушение» - подкрасться к противнику 

сзади и захватить руками его ноги ниже колен, толкнув его плечом под 

ягодицы, рвануть ноги на себя вверх, бросить противника на землю и, не 

выпуская ног, нанести ему удар носком обуви в пах или живот. Прыжком сесть 

на поясницу противника, поставив левую ногу на колено, а правую - ступней 

на землю впереди себя (под плечо противника), нанести удар по голове, 

отвести голову назад одной рукой и наложить на шею спереди предплечье 

другой руки; соединив руки, провести удушение. При сопротивлении 

противника перекатиться на спину, обхватив его туловище ногами на уровне 

пояса, соединить их и, выпрямляя ноги, продолжать удушение руками и 

ногами. 

Ошибки - нет бесшумного сближения с противником, захват за ноги 

выполняется выше коленного сустава, слабый толчок плечом. 

 
Рис. 20. Бросок с захватом ног и удушение 

Приемы боя без оружия - болевые приемы и удушение: 

21. «Загиб руки за спину» - захватить рукой кисть руки противника, 

другой рукой - сверху одежду у локтя и нанести удар ногой; вывести 

противника из равновесия рывком на себя, согнуть его руку в локтевом 

суставе, а затем - перевести ее за спину; нанести удар ребром ладони по шее, 

захватить рукой за воротник (у плеча), волосы или каску, и удерживая 

болевым воздействием, конвоировать противника. Для связывания свалить 

противника на землю, сесть на него, нанести удар по голове, плотно прижать 

захваченную руку и провести загиб другой руки. 

Ошибки - ладонь руки, удерживающей захваченную руку противника, 

располагается не у локтевого сгиба, что ослабляет захват; своя нога стоит 

сзади ноги противника, что позволяет ему нанести удар ногой и затрудняет 

конвоирование; прием выполняется не слитно. 
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Рис. 21. Загиб руки за спину 

22. «Рычаг руки наружу» - захватить кисть противника двумя руками 

снизу, нанести удар ногой; поднимая захваченную руку вверх, согнуть кисть к 

предплечью, и выкручивая руку наружу, рывком в сторону свалить 

противника на землю; нанести удар ногой. Для связывания перевести руку на 

загиб за спину и сесть сверху на противника, провести загиб другой руки. 

Ошибки - захват производится не за кисть, а за предплечье, что 

исключает болевое воздействие на лучезапястный сустав; при сваливании не 

делается шаг назад (противник падает на ногу выполняющего прием); 

связывание выполняется без перевода руки на загиб за спину. 

 
Рис. 22. Рычаг руки наружу 

23. «Узел руки наверху» - захватить правой (левой) рукой правую 

(левую) руку противника за кисть руки сверху; рванув ее на себя, ударить 

левой (правой) рукой в локтевой сгиб; поднимая предплечье руки противника 

вверх, захватить левой (правой) рукой свое предплечье (завязать узел), свалить 

противника на землю; нанести удар ногой. Для связывания перевести руку на 

загиб за спину и сесть сверху на противника, провести загиб другой руки. 

Ошибки - захват производится за предплечье, а не за кисть, что 

исключает болевое воздействие на лучезапястный сустав; отсутствует рывок 

на себя для удара в локтевой сгиб; потеря равновесия. 



465 

 

465 

 

 
Рис. 23. Узел руки наверху 

24. «Удушение сзади» - подкрасться к противнику сзади, рукой 

выполнить захват за каску либо голову с одновременным ударом ногой в 

подколенный сгиб, рвануть голову на себя, предплечьем другой руки 

захватить шею, соединить руки и, разворачиваясь, навалить противника себе 

на спину, провести удушение. 

Ошибки - нет бесшумного сближения с противником, противник 

глубоко осажен вниз ударом ногой, что затрудняет взятие его на себя, поэтому 

при удушении пятки его ног остаются в соприкосновении с опорой, слабый 

захват руками. 

 
Рис. 24. Удушение сзади 

Приемы боя без оружия - освобождение от захватов противником: 

25. «Освобождение от захвата противником автомата» - нанести 

противнику удар ногой в пах, повернуться левым боком к противнику и с 

одновременным ударом левой ногой в колено вырвать оружие, выполнить 

добивание противника. 

Ошибки - вырывание оружия производится не одновременно со вторым 

ударом ногой; слабый хват автомата; потеря равновесия. 
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Рис. 25. Освобождение от захвата противником автомата 

26. «Освобождение от захвата противником шеи сзади» - приседая, 

захватить руку (руки) противника и повернуть голову в сторону, нанести удар 

каблуком по голени, резким движением рук вверх освободиться от захвата, 

нанести удар рукой (ногой). 

Ошибки - захват руки противника и поворот головы в сторону 

локтевого сгиба выполняется с опозданием и не одновременно; не выполнен 

удар каблуком по голени противника перед освобождением от захвата; потеря 

равновесия. 

 
Рис. 26. Освобождение от захвата противником шеи сзади 

27. «Освобождение от захвата (левой, правой) руки противником» - 

нанести удар ногой в пах, одновременно выполняя скручивающее движение 

руки в сторону большого пальца противника, захватить руку противника, 

провести рычаг руки наружу и выполнить добивание. 

Ошибки - удар ногой в пах выполняется с опозданием; скручивающее 

движение руки выполняется не в сторону большого пальца; потеря 

равновесия. 

 
Рис. 27. Освобождение от захвата (левой, правой) руки противником 

Приемы боя без оружия - обезоруживания противника: 
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28. «Обезоруживание противника при уколе штыком с уходом влево 

(вправо)» - с шагом влево (вправо) и разворотом туловища вправо (влево) 

отбить предплечьем и захватить оружие, нанести удар в уязвимое место, с 

шагом вперед захватить оружие другой рукой, с одновременным ударом левой 

(правой) ногой в колено вырвать оружие, выполнить добивание. 

Ошибки - нет ухода с линии атаки; вместо отбива выполняется попытка 

сразу же захватить оружие; вырывание оружия после удара происходит с 

опозданием. 

 
Рис. 28. Обезоруживание противника при уколе штыком с уходом влево 

(вправо) 

29. «Обезоруживание противника при ударе ножом прямо» - отбить 

предплечьем внутрь вооруженную руку противника и захватить его двумя 

руками за кисть, нанести удар ногой, провести рычаг руки наружу, 

обезоружить (не хватаясь за клинок), выполнить добивание противника ножом 

по открытым участкам тела. 

Ошибки - опоздание с отбивом; нет ухода с линии атаки ножом; 

неправильный захват вооруженной руки; отсутствие ответного удара ногой; 

нож оставлен противнику после выполнения болевого приема. 

 
Рис. 29. Обезоруживание противника при ударе ножом прямо 

30. «Обезоруживание противника при ударе ножом сверху (наотмашь)» 

- защититься подставкой предплечья руки вверх под вооруженную руку 

противника на замахе, захватить другой рукой предплечье противника и 

отвести его от себя, с шагом вперед нанести удар рукой в локтевой сустав, 

захватить двумя руками кисть вооруженной руки противника, провести рычаг 

руки наружу, нанести удар ногой, обезоружить (не хватаясь за клинок), 

выполнить добивание противника ножом по открытым участкам тела. 
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Ошибки - опоздание с подставкой; нет ухода с линии атаки ножом; 

неправильный захват вооруженной руки; отсутствие ответного удара ногой; 

нож оставлен противнику после выполнения болевого приема. 

 
Рис. 30. Обезоруживание противника при ударе ножом сверху 

(наотмашь) 

31. «Обезоруживание противника при ударе ножом снизу» - с шагом 

вперед встретить вооруженную руку противника подставкой предплечья вниз, 

захватив другой рукой сверху одежду у локтя, нанести удар ногой в пах или 

колено; провести загиб руки за спину, обезоружить противника (не хватаясь 

за клинок), взять на конвоирование (выполнить добивание противника ножом 

по открытым участкам тела). 

Ошибки - опоздание с подставкой; нет ухода с линии атаки ножом; 

неправильный захват вооруженной руки; отсутствие ответного удара ногой; 

нож оставлен противнику после выполнения болевого приема. 

 
Рис. 31. Обезоруживание противника при ударе ножом снизу 

32. «Обезоруживание противника при ударе пехотной лопатой 

(подручным средством) сверху (сбоку)» - с шагом вперед защититься 

подставкой предплечья вверх (в сторону) под вооруженную руку противника 

на замахе, другой рукой захватить черенок лопаты снаружи, нанести удар 

ногой, обезоружить противника, выкручивая лопату в сторону большого 

пальца, и нанести удар лопатой противнику по голове, выполнить добивание 

противника пехотной лопатой (подручным средством) по открытым участкам 

тела. 
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Ошибки - подставка под удар выполняется с опозданием (не в начале 

удара); неправильный захват за черенок лопаты; не выполнен удар ногой; 

лопата вырывается к себе, а не в сторону большого пальца противника. 

 

 
Рис. 32. Обезоруживание противника при ударе пехотной лопатой 

(подручным средством) сверху (сбоку) 

33. «Обезоруживание противника при ударе пехотной лопатой 

(подручным средством) наотмашь или тычком» - с шагом вперед в сторону и 

поворотом к противнику защититься подставкой обеих предплечий под 

вооруженную руку противника на замахе и захватить ее, нанести удар ногой, 

захватить правой рукой черенок лопаты сверху, обезоружить противника, 

выкручивая лопату в сторону большого пальца, и нанести противнику удар 

лопатой по голове, выполнить добивание противника пехотной лопатой 

(подручным средством) по открытым участкам тела. 

Ошибки - подставка под удар выполняется с опозданием (не в начале 

удара); неправильный захват за черенок лопаты, не выполнен удар ногой; 

лопата вырывается к себе, а не в сторону большого пальца противника. 

 
Рис. 33. Обезоруживание противника при ударе пехотной лопатой 

(подручным средством) наотмашь или тычком  

34. «Обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор 

спереди» - с шагом вперед в сторону предплечьем отбить внутрь вооруженную 

руку противника, и с поворотом туловища уйти с направления огня, захватить 

вооруженную руку противника, нанести удар ногой, провести рычаг руки 

наружу, выполнить добивание ногой по открытым участкам тела, обезоружить 

противника. 

Ошибки - при угрозе пистолетом нет ухода с направления выстрела; 

отсутствует контроль вооруженной руки; пистолет оставлен противнику после 

выполнения болевого приема. 
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Рис. 34. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор 

спереди 

35. «Обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор сзади» 

- повернуть голову назад, с поворотом кругом отбить предплечьем 

вооруженную руку противника и захватить ее двумя руками спереди сверху, 

нанести удар ногой, провести рычаг руки наружу, обезоружить, выполнить 

добивание противника ногой, рукой по открытым участкам тела. 

Ошибки - при угрозе пистолетом нет ухода с направления выстрела; 

отсутствует контроль вооруженной руки; пистолет оставлен противнику после 

выполнения болевого приема. 

 
Рис. 35. Обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор сзади 

Таблица оценки выполнения приема рукопашного боя 

«5» «4» «3» «2» 

Прием 

выполнен 

согласно 

описанию, без 

ошибок 

Прием выполнен 

согласно 

описанию, но 

допущена одна 

ошибка 

Прием выполнен 

согласно 

описанию, но 

допущены две 

ошибки 

Прием не выполнен, 

выполнен не в 

соответствии с 

описанием или 

допущено более двух 

ошибок 

Для выполнения приема рукопашного боя дается одна попытка. 

Выполнение приема с целью улучшения полученной оценки не допускается. 

В случае поломки макета оружия и инвентаря, неисправности 

оборудования, неправильных действий со стороны партнера проверяющий 

может разрешить обучающемуся выполнить прием повторно. 

При проверке приема (действия) в «боевой ситуации» обучающийся в 

защитной экипировке, не зная характера атакующих действий противника и 

вида применяемого оружия, самостоятельно выбирает способ защиты, при 

этом в его действиях должны присутствовать: уход с линии атаки, контроль 

оружия или атакующей конечности (руки, ноги), отвлекающий удар, 

проведение контратаки (броском, сваливанием, болевым приемом), отбор 
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оружия (в приемах обезоруживания), перевод на конвоирование и контроль 

противника. 

Предварительно обучающийся становится спиной к «противнику» на 

расстоянии 2 м от него и после команды о своей готовности (проверяющий 

командует «ВПЕРЕД» или подает звуковой сигнал) прыжком поворачивается 

к нападающему, принимает изготовку к бою с оружием или без оружия и 

выполняет прием (комбинацию приемов). Без поворота и изготовки к бою 

выполняются приемы освобождения от захватов противником сзади и 

обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор сзади. 

Для выполнения бросков и болевых приемов проверяющий вначале 

называет прием, затем командует «ВПЕРЕД» или подает звуковой сигнал, 

после чего обучающийся поворачивается, сближается с ассистентом и 

выполняет прием. 

Все приемы выполняются в боевом темпе, удары наносятся в контакт по 

зонам: голова, туловище (грудь, живот, боковые части тела), ноги. 
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Приложение 5 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Рукопашный бой»  

на 2024/2025 учебный год 

1. Задачи учебного года 

1 год обучения 

Задачи: развитие гибкости, общей и силовой выносливости, а также 

формирование навыков в выполнении специальных и подготовительных 

упражнений, приемов борьбы в положении партера и стойки. 

2 год обучения 

Задачи: развитие быстроты в действиях, общей и специальной 

выносливости; формирование навыков в выполнении приемов и действий в 

спортивных единоборствах (выведения из равновесия, сваливания, переводы, 

броски, удержания, болевые приемы); воспитание смелости и решительности. 

3 год обучения 

Задачи: формирование навыков в выполнении приемов и действий в 

спортивных единоборствах (броски, удержания, перевороты, болевые приемы, 

элементы приемов обезоруживания противника и освобождения от захватов 

противником); развитие быстроты в действиях и специальной выносливости; 

воспитание смелости, решительности, инициативы и уверенности в 

собственных силах. 

4, 5 год обучения 

Задачи: формирование навыков в выполнении начального комплекса 

приемов рукопашного боя, а также комплексов приемов боя с оружием и без 

него на 8 счетов; развитие быстроты в действиях и специальной выносливости; 

воспитание смелости, решительности, инициативы и уверенности в 

собственных силах. 

2. Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Дата Тема 
Количество 

часов 

1.  
 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Теоретическое занятие 
1 

2.  
 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Практическое занятие. Стартовый контроль. 
2 

3.  
 Базовые элементы рукопашного боя: стойки, перемещения. 

Теоретическое занятие 
1 

4.  
 Базовые элементы рукопашного боя: стойки, перемещения. 

Практическое занятие. 
4 

5.   Техника защиты. Теоретическое занятие 1 

6.   Техника защиты. Практическое занятие. 8 

7.   Техника нападения: 1 



473 

 

473 

 

удары ногами (прямой, боковой, круговой) удары руками 

(прямой, круговой, снизу вверх) Теоретическое занятие 

8.  
 Техника нападения: удары ногами (прямой, боковой, круговой) 

Практическое занятие. 
3 

9.  
 Техника нападения: удары руками (прямой, круговой, снизу 

вверх). Практическое занятие. 
3 

10.  
 Броски: бросок через бедро передняя, задняя подножка 

внутренняя подсечка. Практическое занятие. 
3 

11.  
 Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных 

упражнений. 
1 

Всего 34 

2 год обучения 

№ Дата Тема 
Количество 

часов 

1.  
 Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 

Практическое занятие. Стартовый контроль. 
2 

2.  
 Базовые элементы рукопашного боя: стойки, перемещения. 

Теоретическое занятие 
1 

3.  
 Базовые элементы рукопашного боя: стойки, перемещения. 

Практическое занятие. 
4 

4.   Техника защиты. Теоретическое занятие 1 

5.   Техника защиты. Практическое занятие. 4 

6.  

 Техника нападения: удары ногами (прямой, боковой, круговой) 

удары руками (прямой, круговой, снизу вверх) Теоретическое 

занятие 

1 

7.  
 Техника нападения: удары ногами (прямой, боковой, круговой) 

Практическое занятие. 
4 

8.  
 Техника нападения: удары руками (прямой, круговой, снизу 

вверх). Практическое занятие. 
4 

9.   Броски: захватом двух ног Практическое занятие. 2 

10.   Броски: через спину. Практическое занятие. 2 

11.   Броски: через себя. Практическое занятие. 2 

12.   Броски: мельница. Практическое занятие. 1 

13.   Броски: через плечо. Практическое занятие. 1 

14.   Освобождение от захватов. Теоретическое занятие 1 

15.   Освобождение от захватов. Практическое занятие. 2 

16.   Бой на один шаг. Практическое занятие. 1 

17.  
 Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных 

упражнений. 
1 

Всего 34 

3 год обучения 

№ Дата Тема 
Количество 

часов 

1.   
Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 
Практическое занятие. Стартовый контроль. 

2 

2.   
Базовые элементы рукопашного боя: стойки, перемещения. 
Практическое занятие 

2 

3.   Техника защиты. Теоретическое занятие 1 
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4.   Техника защиты. Практическое занятие. 2 

5.   
Техника нападения: удары ногами (прямой, боковой, круговой) 
удары руками (прямой, круговой, снизу вверх) Теоретическое 
занятие 

1 

6.   
Техника нападения: удары ногами (в комбинации на 1 шаг, с 
подшагиванием) Практическое занятие. 

2 

7.   
Техника нападения: удары руками (комбинации уходов с 
последующими контрударами). Практическое занятие. 

2 

8.   Броски: подбив Практическое занятие. 2 
9.   Броски: подсечки. Практическое занятие. 2 
10.   Броски: обвивы. Практическое занятие. 2 
11.   Освобождение от захватов. Практическое занятие. 4 
12.   Приемы защиты от удара палкой. Теоретическое занятие. 1 
13.   Приемы защиты от удара палкой. Практическое занятие. 6 
14.   Подготовительный бой. Теоретическое занятие. 1 
15.   Подготовительный бой. Практическое занятие. 3 

16.   
Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных 
упражнений. 

1 

Всего 34 

4 год обучения 

№ Дата Тема 
Количество 

часов 

1.   
Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 
Практическое занятие. Стартовый контроль. 

2 

2.   Базовые элементы рукопашного боя. Теоретическое занятие 1 
3.   Базовые элементы рукопашного боя. Практическое занятие 4 
4.   Техника защиты. Практическое занятие. 4 

5.   
Техника нападения: удары ногами (круговой удар с разворотом, 
в прыжке, комбинация сочетания ударов ног, рук в движении). 
Практическое занятие. 

2 

6.   
Техника нападения: удары руками (стопорящие, ударная 
техника локтями, комбинация ударов рук и бросков). 
Практическое занятие. 

2 

7.   
Броски (наклоном, подхватом, между ног). Теоретическое 
занятие 

1 

8.   
Броски (наклоном, подхватом, между ног). Практическое 
занятие. 

4 

9.   Борьба лежа в партере. Практическое занятие. 2 
10.   Освобождение от захватов. Теоретическое занятие. 1 
11.   Освобождение от захватов. Практическое занятие. 2 
12.   Приемы защиты от удара палкой. Теоретическое занятие.  1 
13.   Приемы защиты от удара палкой. Практическое занятие. 1 

14.   
Приемы защиты от удара палкой, подручными предметами, 
ножом. Практическое занятие. 

4 

15.   Подготовительный бой. Практическое занятие. 2 

16.   
Промежуточная аттестация. Выполнение контрольных 
упражнений. 

1 

Всего 34 

5 год обучения 

№ Дата Тема 
Количество 

часов 
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1.   
Приемы самостраховки. Правила оказания Первой помощи. 
Стартовый контроль. Практическое занятие 

2 

2.   Базовые элементы рукопашного боя. Практическое занятие 2 

3.   
Техника защиты от приставленного пистолета, рожа. 
Теоретическое занятие. 

1 

4.   
Техника защиты от приставленного пистолета, рожа. 
Практическое занятие. 

4 

5.   Техника нападения: удары ногами Практическое занятие. 2 
6.   Техника нападения: удары руками. Практическое занятие. 2 
7.   Броски. Практическое занятие. 4 
8.   Борьба лежа в партере. Практическое занятие. 2 
9.   Освобождение от захватов. Теоретическое занятие. 1 
10.   Освобождение от захватов. Практическое занятие. 4 
11.   Приемы защиты от удара палкой. Теоретическое занятие.  1 

12.   
Приемы защиты от удара палкой, подручными предметами, 
ножом. Практическое занятие. 

1 

13.   
Приемы защиты от удара палкой, подручными предметами, 
ножом. Практическое занятие. 

4 

14.   

Подготовительный бой. Усложнение обстановки при 
проведении боя: внезапно изменяющиеся условия (действия по 
внезапным сигналам, командам, в зависимости от поведения 
«реального противника» и т.п.); выполнение приёмов в 
комплексе на фоне значительной физической и психической 
нагрузки на различной местности; выполнение некоторых 
приемов в условиях ограниченной подвижности (узких местах 
и проходах, на уменьшенной площади опоры, на высоте и т.п.), 
слабой видимости и в средствах индивидуальной защиты.  
Теоретическое занятие. 

1 

15.   Проведение приемов боя в комплексе. Практическое занятие. 2 

16.   
Аттестация по итогам обучения по программе. Контрольный 
бой. 

1 

Всего 34 

3. Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год 
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1 

02.09.24 26.05.25 
с 27.05 

по 
31.08.25 

4 ноября 2024г., 23 
февраля 2025, 8 
марта 2025, 1 мая 
2025, 9 мая 2025; 
праздничный день 23 
февраля 2025 
(воскресенье) 
переносится на 8 мая 
2025  

   Выполнение 
контрольных 
упражнений 

2 
   Выполнение 

контрольных 
упражнений 

3 
   Выполнение 

контрольных 
упражнений 
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4 
   Выполнение 

контрольных 
упражнений 

5 
   Контрольный 

бой 

 


