
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования” (с изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации № 568); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 732 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 г. "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2021 № 03-2161 «О 
направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим 
письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"; 

 Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования» от 05.07.2022№ ТВ-1290/03; 

 Государственной политики в сфере воспитания, 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 её 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), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 
 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" (СП 2.4.3648-20); 

 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" (СанПиН 1.2.3685-21); 

 Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования:  



 Становление и формирование личности обучающегося. 

 Формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

 Овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

 Развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГБОУ КО КШИ «АПКМК» основной 

образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися;  

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК», 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК»: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию  на  результаты обучения,  на  

развитие  активной  учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к само- развитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 



 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

 Основная образовательная программа ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  сформирована  с 

учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

   Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от- 

ношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными  поведенческими  проявлениями,  которые  вызваны противоречием между потребностью 



подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 
и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 
 

1.1.3. Общая характеристика  основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

ООП основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК» разработана в соответствии 

с ФГОС основного общего образования, ФООП и с учетом  потребностей социально-экономического 

развития Калининнградской области, этнокультурных особенностей населения нашего региона. 

ООП основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК» содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО с учетом 

своих возможностей и особенностей осуществления кадетского  образования . 

ООП программа основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  включает 

следующие документы: 

—рабочие   программы   учебных   предметов,   учебных   курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;(выделено в отдельный документ который  не  входит  в  текст  данного  

документа,  но  его можно найти на сайте ГБОУ КО КШИ «АПКМК» ) 
—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
—рабочую программу воспитания; 
—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 
—календарный учебный график; 
—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности,  которые  организуются  и  проводятся  ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК»или  в  которых  ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  принимает  участие  в  период обучения); 
—характеристику  условий  реализации  ООП  основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП основного общего образования: 

общая характеристика. 

В соответствии с ФГОС ООО, который  устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии  направлений  

воспитательного  процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания.  

Деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне 

ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: 

осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности,  

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образвания должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой пози- тивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятель- ности на ее основе и в процессе реализации 



основных направ- лений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, ду- ховно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, эколо- гического воспитания, осознание ценности научного 

позна- ния, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю- щегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать  знания  из  различных  учебных  предметов,  учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность  их  использовать  в  учебной,  познавательной  и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества  с  педагогическими  работниками  и  сверстниками, к  

участию  в  построении  индивидуальной  образовательной 

- траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в  том  числе  цифровых,  с  учетом  назначения  информации 
и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике   универсальные   учебные   действия,   составляющие 
умение овладевать: 
—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными учебными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  включает  умения  

самоорганизации,  самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС  ООО  определяет  предметные  результаты  освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости   сохранения  фундаментального   характера   образования, 

специфики   изучаемых   учебных   предметов   и   обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования.  

Предметные результаты включают:  

-  освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и   

способов   действий,   специфических   для соответствующей предметной области;  

- предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

- Требования к предметным результатам: 

- сформулированы  в  деятельностной  форме  с  усилением  акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют  минимум  содержания  гарантированного  государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют  требования  к  результатам  освоения  программ основного общего образования 

по учебным предметам на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия 



установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования. Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» и служит основой при  

разработке «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осу- ществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ КО КШИ  «АПКМК» : 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга ГБОУ 

КО КШИ «АПКМК»,   мониторинговых  исследований  муниципального,  регионального  и  

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация;1 

 независимая оценка качества образования;2 

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней.3 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ КО КШИ «АПКМК» реализует  

системно-деятельностный,  уровневый и комплексный подходы к оценке образова-тельных 

достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а  

также  в  оценке  уровня  функциональной  грамотности  учащихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле- нию и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

                                                             
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
 

2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
 

3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 



Овладение базовым уровнем является доста- точным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой, текущей,  тематической,  

промежуточной)  как  основы  для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

 использования  контекстной  информации  (особенности  обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления  качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно  дополняющих  друг  друга  

(стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний(тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 
1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной  образовательной  программы,  которые  представлены  в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформиро-ванности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 



одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избран- ных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом   (продуктом)   проектной   деятельности   может быть одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

      Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

      Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

      Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» или на школьной конференции. 

      Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии
4 оценки проектной работы: 

      Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск  и  

обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 
      Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
      Сформированность регулятивных  действий,  проявляющаяся в умении самостоятель-но 

планировать и управлять своей  познавательной  деятельностью  во  времени; исполь-зовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструк-тивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

      Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования 

к результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

                                                             
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойство 
изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 



естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных  

познавательных  действий,  степенью  проработанности в учебном процессе; 
—использование  специфических  для  предмета  способов  действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Критерий «Функциональность» включает использование  теоретического  мате-риала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения;  

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения);  

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в  ходе  процедур  текущего,  

тематического,  промежуточного и итогового контроля, а также администрацией Г БОУ  К О К ШИ  

« АПК М К » в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

учебногоода и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных уч е б н ы х  предметов  познавательными  

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 



методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу.5 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ.  
 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета ГБОУ КО КШИ «АПКМК». Результаты внутришкольного мони-торинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки  уровня  достижений  учащихся  обобщаются  и  отражаются в их 

характеристиках. 
Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру аттестации обучаю-щихся, 

которая проводится в конце каждой  четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых  результатов  

и  универсальных  учебных действий,  является  основанием  для  перевода  в  следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  Порядок  проведения  

промежуточной  аттестации регламентируется  Федеральным  законом  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
       В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой,   

завершающей   освоение   основной   образовательной программы основ-ного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

      Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

      ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использова-нием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

      Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

    Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

                                                             
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризу-ющих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 



кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

     Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем образовании. 

     Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших  данного  выпускника  на  

уровне  основного  общего образования; 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по освоению  личностных,  

метапредметных  и  предметных  результатов; 
 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

2 .  С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й  Р А З Д Е Л  

2.1.Рабочие программы учебных предметов, общая характеристика учебного 
предмета. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатывают учителя-предметники. Программа 
рассматриваются на заседании Методического совета. 
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании 

каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в 

неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 

— 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 
облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 
их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 
выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 
читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 
общечеловеческим. 

 Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 
художественных произведений русской и мировой литературы, что  способствует постижению 
таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 



семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 
интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 
литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

 Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 
курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 
речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены 

при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 



необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных 

планов 

2.1.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным 

и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 
качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 
интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 
экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 
проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 
формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 
воплощаются в личностных, метапредметных/обще- учебных/универсальных и предметных 



результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 
личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: — речевая компетенция — развитие 
коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно- информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На 

этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых 

на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на 

каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке 

в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на 

допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком)6. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования.  

2.1.4. ИСТОРИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

                                                             
6
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-

reference-languages 
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Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе7. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.  
Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов Количество 

учебных часов8 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История России. 

От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. 

XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История России. 

Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. 

XIX — начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

23 

45 

 

2.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

                                                             
7 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — С. 7—8. 
8 Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю при 34 учебных неделях. 



подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и 

Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 

необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры 

и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

2.1.6. ГЕОГРАФИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 



социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах 

и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью. 

2.1.7. МАТЕМАТИКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, 



круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий.  Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, 

их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5—9 

КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских  

умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях 

и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем 



годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем 

основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 

классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: 

в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы 

статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный 

учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 

5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени для 

изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как примерные 

ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего учителю. Автор 

рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, 

чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить усилия на 

преодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов 

содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый 

контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число 

учебных часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, 

систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием, 

является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

2.1.8. ИНФОРМАТИКА ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 

современного общества; 



 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных средств 

обучения; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены 

требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, 

имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и 

дистанционные технологии. По завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся 

смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и 

методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 1 

часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны 

быть сохранены полностью. 

2.1.9. ФИЗИКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией 

и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 

естественно-научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — 

это предмет, который наряду с другими естественно-научными предметами должен дать школьникам 

представление об увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания. 



Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной 

задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения образования 

и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-научных исследований и 

создании новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению, 

«Естественно-научная грамотность - это способность человека занимать активную гражданскую 

позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 

требует от него следующих компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, —интерпретировать данные и 

использовать научные доказательства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

—приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

—формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

—формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных 

знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, 

творческих и практико-ориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными 

технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 

объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В 

тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, который учитель может 

использовать по своему усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль. 



2.1.10. БИОЛОГИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования 

и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за 

пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В 

тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель может 

использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и 

обобщающих уроков. 

2.1.11 ХИМИЯ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования обусловлен 

во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии производительных 

сил общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для 

формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции 

веществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем устойчивого 



развития человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль 

химического образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования 

интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного 

уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной 

жизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, 

к окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании различных материалов 

и химических веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего 

химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему 

химическому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, общественные и 

индивидуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование 

мышления и творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной 

деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, 

закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует 

формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, 

вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, 

который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом 

этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической 

химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. 

Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий 

о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного 

учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как 

основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, представлений об 

электролитической диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на 

основе эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей 

научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность 

формирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из 

ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета 

«Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов 

мировой культуры. Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний — 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 



химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов деятельности, связанных 

с планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом новых 

приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой 

признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её 

интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование 

самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрели такие 

цели, как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие 

способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний 

и опыта, полученных при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности 

дальнейшего обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах 

соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны 

быть сохранены полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запиской выделены следующие 

разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные, 

метапредметные, предметные; 

 содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

 примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой 

конкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основные виды учебной 

деятельности ученика, формируемые при изучении темы, приведён перечень демонстраций, 

выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ, 

выполняемых учащимися.   

2.1.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 



культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого возрастные особенности развития детей 

11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты 

обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и 

они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество 

в команде — совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-

эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 



духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности 

в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах 

(театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основного общего образования в 

объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый 

модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана), 

может быть реализован за счёт часов внеурочной деятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу 

в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями 

учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, 

а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении 

общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных 

часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

2.1.13 МУЗЫКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 



Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете 

целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения 

предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном 

— уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель реализации программы — воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 



1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 



модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 

них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том 

числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). Вариативные модули могут быть реализованы за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 

2.1.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В Примерной рабочей 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 

требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 

образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации Примерная рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой 

начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В Примерной рабочей программе для 5—9 классов 

данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических 

и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации 

здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являющихся основой 

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 



достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний и умений в 

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 

российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и 

учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи 

становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания 

о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки ), спортивные игры, плавание. Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ 

по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей Примерной рабочей программе в помощь учителям физической 

культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

Содержание Примерной рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в 

соответствии с планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Планируемые результаты распределены на три большие группы «личностные», «метапредметные» и 

«предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно достигаются за 

весь период обучения в основной школе. Предметные результаты — планируются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для формирования 

готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модульный блок 

«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом 



классе) . 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, что 

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования». 

2.1.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8-9 КЛАССЫ) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям 

техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 

катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 

моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 

апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в 

г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство 

столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. 

Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 

жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели индивидуального безопасного 

поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В 

связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось 

важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения 

климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 

646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других 

учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, 

исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса 

проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 



повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет 

использования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 

102 часа). 

В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебного 

плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 

предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

ООО в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

2.2.1 Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на уровне ООО в 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 



 положением об организации исследовательской и проектной деятельности в ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК. 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС ООО к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Универсальные учебные 

действия трактуются во ФГОС ООО как обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа формирования УУД нацелена на обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего потенциала общего 

образования. 

Программа формирования УУД на уровне ООО составлена в соответствии с Федеральной 

образовательной программой основного общего образования и включает три раздела: 

 целевой; 
 содержательный; 
 организационный. 

В соответствии с ФГОС ООО программа формирования УУД содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
2.2.2.Целевой раздел 

Целью программы является формирование УУД обучающихся. УУД позволяют решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являются результатами освоения обучающимися ООП 

ООО. 

Программа формирования УУД у обучающихся в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование внутренней 
позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности 
к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 
со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 
 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 
пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными: 



 на овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 
и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 
позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.3.Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся ГБОУ КО КШИ «АПКМК» содержит: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется ООП ООО. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 

Педагоги ГБОУ КО КШИ «АПКМК» используют федеральные рабочие программы, в которых 

определенные во ФГОС ООО УУД отражаются в трех компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования» (представлены в содержательном 

разделе ООП ООО); 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания (представлены в содержательном разделе ООП ООО); 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования (представлены в рабочих 

программах по учебным предметам). 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

 устанавливать   существенный   признак   классификации   и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа: 

 выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;  

 формулировать выводы с использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умо-заключений,  

умозаключений по аналогии; 

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев; 

 выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 



 выявлять  дефицит  литературной  и  другой  информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать  и  использовать вопросы как исследовательский инструмент; 
 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала;  
 осуществлять проверку гипотезы, аргументировать свою позицию, мнение; 
 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-дённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений  и  суждений  других,  
аргументировать  свою  позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 
исследования; 

 самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного   объек-та   
изучения,   причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их  последствия  в  аналогичных  

или  сходных  ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах, в том числе в литературных произве-дениях; 

 публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 
или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 
конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
 выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать  и  комментировать  

информацию,  представленную  в  текстах,  таблицах,  схемах;  представлять  текст в виде 
таблицы, графики; извлекать информацию из различных  источников  (энциклопедий,  
словарей,  справочников; 

 средств  массовой  информации,  государственных  электронных  ресурсов  учебного  
назначения),  передавать  информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 
учебной задачей; 

 использовать  различные  виды  аудирования  (выборочное, ознакомительное, детальное) и 
чтения (изучающее, ознакомительное,  просмотровое,  поисковое)  в  зависимости  от  
поставленной учебной  задачи  (цели); 

 извлекать  необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 
функциональных разновидностей языка и жанров; 

  оценивать  прочитанный  или  прослушанный  текст  с  точки зрения использован-ных в нем 
языковых средств; 

 оценивать достоверность содержащейся в тексте информации; 
 выделять главную и дополнительную информацию текстов; 
 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации; 
 процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 
мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом; 

 находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую или опровергающую позицию 
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 
других источниках; 

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  литературной  и  другой  
информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  в  зависимости  от  коммуникативной 
установки; 

 ооценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных действий 



 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 
суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

 правильно,   логично,   аргументированно   излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; 

 выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

 формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 
 управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование  универсальных  учебных  регулятивных действий 
 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 
речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 
мимикой); 

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

Иностранный язык (английский) 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых  явлений  иностран-ного  языка;   
 применять  изученные правила, алгоритмы; 
 анализировать,  устанавливать  аналогии,  между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков; 
 сравнивать,   упорядочивать,   классифицировать   языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания; 
 моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.); 
 использовать  информацию,  извлеченную  из  несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях; 
 выдвигать   гипотезы   (например,   об   употреблении   глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы; 
 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых  явлений  (например,  с  

помощью  словообразовательных элементов); 
 сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.); 
 пользоваться  классификациями  (по  типу  чтения,  по  типу высказывания и т. п.); 
 выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизировать   информацию,   

представленную   в   разных   формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 
таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

  прогнозировать содержание текста по заголовку; 
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 
 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания; 



 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана); 
 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников; 
 находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 
 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных действий 
 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях;  
 выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами; 
 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 
 публично  представлять  на  иностранном  языке  результаты выполненной  проектной  работы,  

самостоятельно  выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 
Формирование  универсальных  учебных  регулятивных действий 

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 
 планировать  организацию  совместной  работы,  определять свою  роль,  распре-делять  

задачи  между  членами  команды, участвовать в групповых формах работы; 
 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например,  поощряя  его  продолжать  

поиск  совместного  решения поставленной задачи); 
 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 
 оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 выявлять  качества,  свойства,  характеристики  математических объектов; 
 различать свойства и признаки объектов; 
 сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п.; 
 устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами; 
 анализировать изменения и находить закономерности; 
 формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 
 выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 
 использовать   логические   связки  «и»,   «или»,   «если   ..., то ...»; 
 обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему; 
 использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример; 
 различать, распознавать верные и неверные утверждения; 
 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 
 моделировать  отношения  между  объектами,  использовать символьные и графические 

модели; 
 воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 
 устанавливать противоречия в рассуждениях; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  информации  

или  данных  из  источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 
Формирование базовых исследовательских действий 

 формулировать   вопросы   исследовательского   характера   о свойствах математических 
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

 оказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 
результаты; 

 описывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 
математический язык и символику; 



 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
 использовать   таблицы   и   схемы   для   структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 
 переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 
 выявлять   недостаточность   и   избыточность   информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи; 
 распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 
 устанавливать противоречия в фактах, данных; 
 находить  ошибки  в  неверных  утверждениях  и  исправлять их; 
 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных действий 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 
исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами  информационной  
безопасности,  определяющими правила общественного поведения, формы социальной 
жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  работы  при  решении  
конкретной  проблемы,  в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 
формализации информации; 

 коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 
членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование  универсальных  учебных  регулятивных действий 
 удерживать цель деятельности; 
 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 
 корректировать  деятельность  с  учетом  возникших  трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 
 анализировать  и  оценивать  собственную  работу:  меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 троить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 
падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности; 

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 
классов/групп веществ, к которым они относятся; 

 объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 
примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 
 исследование процесса испарения различных жидкостей; 
 планирование  и  осуществление  на  практике  химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-
ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 анализировать оригинальный текст, посвященный использованию  звука  (или  ультра-звука)  

в  технике  (эхолокация, ультразвук в медицине и др.); 
 выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 
 использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 
материалы, ресурсы Интернета; 



 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных действий 
 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 
 выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах; 
 публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 
 определять  и  принимать  цель  совместной  деятельности  по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

 координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования или проекта; 

 оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы  по  критериям,  
самостоятельно  сформулированным участниками команды. 

Формирование  универсальных  учебных  регулятивных действий 
 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 
 анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей; 

 выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости; 

 объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

 оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 
целям и условиям; 

 готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 
исследования;  

 готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 
Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

 оставлять синхронистические и систематические таблицы; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

 сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство   государств,   

социально-экономические   отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было —стало»)   по   

заданным   или   самостоятельно   определенным основаниям; 

 использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.); 

 выявлять  причины  и  следствия  исторических  событий  и процессов; 

 осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный  исследовательский  проект  

по  истории  (например,  по истории  своего  края,  города,  села),  привлекая  материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации; 

 соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость; 

 классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций; 



 сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

 определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

 преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст; 

 вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

 выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

 самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи 

Формирование базовых исследовательских действий 
 проводить  измерения  температуры  воздуха,  атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых  и  (или)  цифровых  приборов  (термометр,  

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания); 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с  использованием  различных  

способов  повышения  эффективности производства. 
Работа с информацией 

 проводить  поиск  необходимой  исторической  информации в  учебной и  научной  
литературе,  аутентичных  источниках (материальных,   письменных,   визуальных),   
публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

 анализировать  и  интерпретировать  историческую  информацию,  применяя  приемы  
критики  источника,  высказывать суждение о его информационных особенностях и 
ценности   (по   заданным   или   самостоятельно   определяемым критериям); 

 сравнивать  данные  разных  источников  исторической  информации, выявлять их сходство 
и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов; 

 выбирать  оптимальную  форму  представления  результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.); 

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 
аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 
соответствии с предложенной познавательной задачей; 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя  приемы  критики  
источника,  высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по   
заданным   или   самостоятельно   определяемым   критериям); 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России; 



 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 
информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 определять  информацию,  недостающую  для  решения  той или иной задачи; 
 извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план; 
 анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных  последствиях  из  адаптированных  источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 
 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 
разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование  универсальных  учебных  коммуникативных действий 
 определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях; 
 раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи; 
 принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения; 
 осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией; 
 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам; 
 анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации; 
 выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
 осуществлять совместную  деятельность,  включая  взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей,  взаимопонимания  между  людьми  разных  культур  с точки  зрения  их  
соответствия  духовным  традициям  общества; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности; 

 планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата; 

 при выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 
численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов; 

 разделять сферу ответственности. 
Формирование  универсальных  учебных  регулятивных действий 

 раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 
отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей,   ученых,   деятелей 
культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей  и  задач  социальных  
движений,  реформ  и  революций и т. д.); 

 определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 
самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

 осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

 особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Способы формирования знаний и навыков в области финансовой грамотности на уровне ООО 



Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 
деятельность 

Интеграция модулей и тем по финансовой 

грамотности в учебные предметы, входящие 

в обязательную часть ООП: 

 математика; 
 информатика; 
 обществознание; 
 география; 
 ОБЖ 

Комплексная диагностическая 
работа 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 

для 5–9-х классов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Комплексная диагностическая 
работа 

Внеурочная 
деятельность 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Математика и финансы» (5–7-е 
классы); 

 «Финансовая безопасность» (8–9-е 
классы) 

Публичная презентация проекта; 

участие в конкурсах и олимпиадах 
по финансовой грамотности 

Кружок «Финансовый ликбез» (5–6-е 

классы) 

Участие в конкурсах и олимпиадах 
по финансовой грамотности 

Клуб «Первый стартап» (8–9-е классы) Публичная презентация проекта 

Образовательные события в соответствии 
с календарным планом воспитательной 

работы: 

 метапредметная неделя 
по финансовой грамотности 
«В мире финансов»; 

 олимпиада по финансовой 
грамотности (5–9-е классы); 

 квиз по финансовой грамотности 
(8–9-е классы); 

 общешкольный финансовый 
диктант (5–7-е классы); 

 квест-игра «Финансовые 
следопыты» (5–6-е классы); 

 онлайн-уроки по финансовой 
грамотности (dni-fg.ru) 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

Результаты участия в конкурсах 

и олимпиадах, конкурсах 

проектных работ городского 
и регионального уровня 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
С целью формирования УУД на уровне ООО в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» организована 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся (далее — УИПД). 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию 

и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 



Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность школы от места 

проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована 

в дистанционном формате. 

УИПД на уровне ООО в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» реализуется в соответствии с Положением 

об организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (УИД) состоит в том, что она нацелена 

на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована 

на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), 

на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

УИД направлена на решение следующих педагогических задач: 

 формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт 

и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

УИД обучающихся включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

УИД обучающихся в рамках урочной деятельности осуществляется в учебное время, которое 

специально выделено на организацию полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий. 

С учетом того, что учебное время крайне ограничено и ориентировано в первую очередь 

на реализацию задач предметного обучения, УИД обучающихся в урочное время в ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» включает два основных направления исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

Предметные учебные исследования нацелены на решение задач, связанных с освоением содержания 

одного учебного предмета. 

Междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 



УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном или 

групповом форматах. 

В рамках урочной деятельности в школе реализуются следующие формы организации 

исследовательской деятельности обучающихся: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

Формами представления итогов учебных исследований обучающихся являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 
В рамках внеурочной деятельности имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

В рамках внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют учебные исследования 

по следующим направлениям: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное 

время используются следующие формы предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

 Оценивание результатов УИД обучающихся 

Основными критериями оценивания учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать 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; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 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. 

Особенности реализации проектной деятельности 

Проектная деятельность обучающихся (ПД) нацелена на получение конкретного результата (далее — 

продукта) с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Особенность организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности 

Проектная деятельность обучающихся в урочное время реализуется по двум направлениям: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

Предметные проекты нацелены на решение задач предметного обучения. Метапредметные проекты 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Проектная деятельность обучающихся реализуется в следующих формах: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 
 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

Основными формами представления итогов проектной деятельности, проводимой в урочное время, 

являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При недостаточности времени на реализацию полноценного проекта на уроке педагоги ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК» используют на уроках учебные задачи, которые нацеливают обучающихся 

на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Особенность организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности 

Проектная деятельность обучающихся во внеурочное время осуществляется по следующим 

направлениям: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

Основными формами организации проектной деятельности обучающихся во внеурочное время 

являются: 



 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Для представления итогов проектной деятельности обучающихся во внеурочное время используются 

следующие формы предъявления результатов: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и др.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (акция), 

театральная постановка и др.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Оценивание результатов проектной деятельности обучающихся 
Основными критериями оценивания учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

В ходе оценки учитывается, насколько обучающемуся удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности 

в группе. 

Оценивание ПД происходит в рамках публичной презентации проекта. В процессе публичной 

презентации оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

создается рабочая группа. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на формирование УУД на основе ФОП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и др.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

УУД; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса 

(предметный и метапредметный); 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 



 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД 

у обучающихся; 

 организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся. 

Основные подходы к формированию УУД на уроках 

УУД 
Формы организации деятельности 

по формированию УУД 

Основные виды деятельности, 

обеспечивающие формирование 

УУД 

Познавательные 

Базовые логические 

действия 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

кружки; 

участие в олимпиадах 

и интеллектуальных соревнованиях. 

Анализ текста; 

сравнение объектов; 

создание сравнительных таблиц; 

решение уравнений; 

применение формул; 

применение понятий для решения 

учебных задач; 

применение знания предмета для 

решения задач из других предметов. 

Базовые 

исследовательские 

действия 

Интегративные межпредметные 

проекты в рамках проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности; 

школьные и внешкольные 

конференции. 

Выявление противоречий; 

построение гипотез; 

проведение эксперимента; 

обобщение данных, полученных 

в ходе эксперимента. 

Работа с информацией Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проекты в рамках проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Создание и редактирование текстов; 

поиск и анализ информации 

в Интернете; 

создание и редактирование 

электронных таблиц; 

использование средств для 

построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических 

объектов; 

создание и редактирование 

презентаций. 

Коммуникативные 

Общение Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

кружки; 

внеурочные и внешкольные 

активности. 

Выступление с докладом, 

сообщением; 

участие в диалогах и дискуссиях; 

участие в дебатах; 

участие в конференциях; 



сетевая коммуникация между 

учениками и (или) учителем. 

Совместная 

деятельность 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проекты в рамках проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности; 

внеурочные и внешкольные 

активности. 

Работа в группах, в парах; 

подготовка группового проекта; 

подготовка образовательных 

событий; 

участие в самоуправлении. 

Регулятивные 

Самоорганизация Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проекты в рамках проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Планирование работы; 

выбор способа решения учебной 

задачи; 

составление алгоритма действий. 

Самоконтроль Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

интегративные межпредметные 

проекты в рамках проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности; 

внеурочные и внешкольные 

активности. 

Рефлексия на уроках; 

рефлексия на внеурочных занятиях; 

самооценка выполнения проекта; 

анализ ошибок; 

оценка, самооценка и взаимооценка 

при работе в группах и парах. 

Эмоциональный 

интеллект 

Уроки по предметам; 

внеурочные занятия; 

внеурочные и внешкольные 

активности. 

Анализ действий литературных 

героев; 

анализ эмоций литературных 

героев; 

участие в театральных постановках; 

обсуждение спектаклей 

и кинофильмов. 

Принятие себя 

и других 

Интегративные межпредметные 

проекты в рамках проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности; 

внеурочные и внешкольные 

активности. 

Принятие мнения другого человека; 

признание права на ошибку. 

 

Обязательным условием успешного формирования УУД обучающихся является создание 

методически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. С этой целью в 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» сформирован план мероприятий по созданию единого методического 

пространства формирования УУД на уровне ООО. 

Педагогические кадры ГБОУ КО КШИ «АПКМК» имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы формирования УУД на уровне ООО.  

В ГБОУ КО КШИ «АПКМК» созданы материально-технические условия, которые 

обеспечивают реализацию программы формирования УУД и достижение обучающимися 

метапредметных результатов освоения ООП ООО, требования к которым установлены ФГОС. 

 

2.3. Программа воспитания  ГБОУКО КШИ «АПКМК» 

2.3.1.Пояснительная записка 



Программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калининградской области кадетская школа- интернат «Андрея Первозванного кадетский морской 

корпус  «ГБОУ КО КШИ «АПКМК» (далее – Программа) строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа разработана на основании: 

 Приказа Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2022 N 71764); 

Приказа Минпросвещения России от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении 

федеральной      образовательной программы среднего общего образования; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519 “О внесении изменения 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413” с  учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Государственной политики в сфере воспитания, 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 её 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), федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

— ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на всех 

уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьёй 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 направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания. 



Программа обеспечивает: 

 создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы и 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в 

семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 

 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других 

людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, 

гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное 

неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости 

выбора здорового образа жизни, о вреде употребления 

 алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

 условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

 создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на 



основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации, 

населенного пункта, в котором они проживают; 

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с 

различными предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в 

их профессиональной ориентации, 

 включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 

 компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и выбора 

профессии. 

В программе отражаются:   

Цель и задачи по созданию условий для развития духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

Организацией, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Программа включает три раздела: 

 целевой, включающий в себя описание целей и задач воспитания обучающихся, 

направлений и целевых ориентиров результатов воспитания; 

 содержательный, включающий описание Уклада ГБОУ КО «КШИ «АПКМК» и видов, 

форм и содержания воспитательной деятельности; 

 организационный, включающий описание кадрового и нормативно- методического 

обеспечения, требований к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, системы поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся и основных направлений 

самоанализа воспитательной работы. 

2.3.2. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

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

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными        актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 



осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

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 Отечества. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитательной деятельности в общеобразовательной организации: создание 

образовательной среды для личностного развития обучающихся, их 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 (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Исходя из выше сказанного, цель воспитания в кадетском морском корпусе – развитие личности 

кадета через создание благоприятных для этого условий, проявляющееся: 

1) в усвоении основных норм, которые общество вырабатывает на основе базовых 

национальных ценностей и социально значимых знаний; 

2) в развитии у кадет позитивных отношений к общественным ценностям и социально 

значимым знаниям; 

3) в приобретении кадетами соответствующего общественным ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике; 

4) в формировании лидерских качеств – воля, инициативность, решительность, творчество; 

5) в усвоении основных норм общевоинского поведения, взаимоотношений в воинском 

коллективе. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально-

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию, его родителей (законных 

представителей) по созданию обогащённой развивающей среды. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижение поставленной цели воспитания школьников будет способствовать осуществление 

воспитательной деятельности в следующих основных направлениях: 

• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, принципа 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержка 

активного участия классных сообществ в жизни школы; 

• вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализация их 

воспитательных возможностей; 



• использование в воспитании детей возможностей школьного урока; 

• развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

• поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

• организация волонтерской деятельности; 

• организация системы экскурсий, экспедиций, реализация их воспитательного потенциала; 

• организация профориентационной работы; 

• организация работы школьных печатных и электронных медиа, реализация их 

воспитательного потенциала; 

• развитие предметно-эстетической среды школы и реализация её воспитательных 

возможностей; 

• организация работы с семьями учащихся, их родителей/ законных представителей, 

направленных на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России, в т.ч.: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

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, в т.ч.: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям, в т.ч.: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 



позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, в т.ч.: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях, в т.ч.: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 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. 

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, в т.ч.: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

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, в т.ч.: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 



задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

интересов и общественных потребностей, в т.ч.: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Программа предусматривает акцент на личностных результатах, обеспечивающих адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, в т.ч.: 

• 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 к взаимодействию 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 (далее - 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 



В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего и среднего общего 

образования ) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально-

значимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее. 

По основным направления воспитания: 

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 жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

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 учётом национальной, религиозной принадлежности); 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом 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 их влияния на поведение 

людей; 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

 Ориентированный на 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 (своё 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, своей местности) 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 учётом 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 учётом 

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 наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки, 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне           среднего общего образования 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 



 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

По основным направления воспитания: 

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, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

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 учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

 Действующий и оценивающий своё 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 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

 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; понимания 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, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве; 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом 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 предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом 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 трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом 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, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя; 

 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 учётом 

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 естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Выделение в общей цели воспитания целевых ориентиров, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 

Уклад ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

(Особенности организуемого в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» воспитательного   процесса) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской области 

кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного кадетский морской корпус» имеет 

государственный правовой статус кадетской школы-интерната. 

Миссией кадетского морского корпуса является обучение и воспитание лидера, всесторонне развитой 

личности, ориентированной на служение Отечеству как на военном, так и на гражданском поприще. 

В настоящее время для кадетского морского корпуса формирование патриотической направленности 

личности, развитие лидерских качеств кадет является одним из основных ориентиров воспитательной 

работы. 

Кадетский морской корпус был создан 11 апреля 2000 года постановлением губернатора Горбенко 

Л.П. № 190 и открыт на базе Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Итоги первых выпусков Кадетского морского корпуса (2002, 2003, 2004 годы) показали 

правильность избранного пути развития и действенность учебного и воспитательного процессов. Из 

90 выпускников 54 человека продолжили обучение в Балтийском военно-морском институте имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, 4 стали курсантами пограничного института федеральной службы 

безопасности, 13 человек поступили в другие высшие учебные заведения г. Калининграда, два 

воспитанника в 2003 г. окончили Кадетский морской корпус с серебряной медалью. 

В 2009 году открывается новая страница истории Андрея Первозванного Кадетского морского 

корпуса. После восьми лет размещения на арендных площадях Кадетский корпус получает в 

распоряжение свое здание в центре города по адресу: пер. Желябова, 9. Это уникальное здание, 

исторический памятник архитектуры (построено в 20-х годах прошлого века). 

С 2010 года Андрея Первозванного Кадетский морской корпус становится ресурсным центром 



кадетского образования Калининградской области и выступает в качестве экспериментальной 

площадки, на базе которой обобщается опыт для остальных образовательных учреждений области.  

АПКМК имеет сформированную систему кадетского образования, в основу которой 

составляют традиции российского кадетского образования и современной школы; 

Основные направления воспитательной работы в АПКМК – военно- патриотическое, духовно-

нравственное и гражданское воспитание обучающихся в кадетских коллективах классов, учебных рот. 

В соответствии с этим в системе воспитательной работы с кадетами учитывается: 

приоритетность воспитания в кадетском образовании:  

 создание образовательной среды, насыщенной общечеловеческими и национальными 

ценностями, нормами морали, этики и культуры, традициями кадетских корпусов и военно-

патриотическим компонентом; 

 ранняя профессиональная ориентация; 

 особый уклад жизни образовательного учреждения, с регламентированной системой, 

предполагающей ношение формы, ритуалы утреннего и вечернего построения, формирование 

кадетской семьи, где младшие уважительно относятся к младшим, а младшие уважают и 

прислушиваются к мнению старших. 

Особая система сопровождения кадет. В каждом классе есть не только классный руководитель, но и 

офицер- воспитатель, воспитательная работа ведется сообща. 

Ключевыми событиями, отражающими специфику уклада и событийной жизни кадетского 

корпуса являются: профильная адаптационная смена в оздоровительном лагере "Паруса Надежды", 

ритуал посвящения в кадеты, кадетский бал, «Передача знамени выпускниками», шлюпочный поход. 

АПКМК является площадкой регионального воспитательного проекта «Ценностный 

ориентир». В январе 2023 года в кадетском корпусе открылось первичное отделение Российского 

движения детей и молодежи «Движение первых», кадеты активно участвуют в проектах движения. 

В рамках Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда «Вклад 

в будущее» (Программа РЛП), начиная с сентября 2023  года запланирована реализация   управленческого 

проекта по созданию личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС), наставнический и 

педагогические проекты, которые помогут решать вопросы планирования, подготовки и проведения 

основных совместных дел школьников, педагогов и родителей. 

С 2022 года во всех общеобразовательных учреждения Российской Федерации был введен курс 

«Разговоры о важном». В кадетском корпусе данный курс ведут классные руководители, прошедшие 

курсы повышения квалификации данной направленности. 

В рамках Всероссийского проекта «Образование» кадетский корпус с мая 2023года 

присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее» и реализует его в рамках курсов 

внеурочной деятельности для 8-9 классов. 

С сентября 2023года Андрея первозванного кадетский морской корпус реализует 

Всероссийский проект «Футбол в школе», согласно которому кадеты 5-6 классов получат возможность 

получения дополнительного образования спортивно- оздоровительной направленности.  

Кадеты активно включены во внеклассную работу, неоднократно становились и становятся 

призерами и победителями конкурсов и соревнований различного уровня, что расширяет возможность 

участия в проектах «Мы- россияне» и др. 

Кадеты Андрея Первозванного морского корпуса ежегодно участвуют в региональном шлюпочном 

походе «Путь к океану», организуемом Музеем Мирового океана. Существует традиция кадетского 

братства: провожать команду обязательно приходят кадеты младших классов, как и положено в 

большой и дружной семье. 

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДА КАДЕТСКОГО КОРПУСА в воспитательной работе: 

 Ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение распорядка дня; 

 Ежедневный подъем Андреевского военно-морского флага с исполнением «горна» на плацу 

Кадетского корпуса; 

 Отбивание «склянок» в корабельный колокол; 

 Посвящение учащихся 5-х классов в кадеты; 

 Получение юными кадетами благословления в храме «Святого Андрея Первозванного»; 

 Торжественное построение всего личного состава Кадетского корпуса, дни государственных и 

военно-морских праздников с выносом Знамени кадетского морского корпуса, подъем 

Государственного и Андреевского флагов, корабельных флагов расцвечивания под Гимн 

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/


Российской Федерации. 

 Самоуправление в корпусе через «Совет старшин кадетского морского корпуса» и «Совет 

кадет». 

 Ежегодное проведение кадетского балла; 

 Ежегодное проведение акции «Бессмертный полк Кадетского корпуса» с приглашением 

ветеранов, представителей правительства региона, общественных организаций; 

 Участие кадет в ежегодном параде Победы 9 мая в составе военнослужащих Калининградского 

гарнизона; 

 Ежегодное участие кадетского морского корпуса в городской акции «Бессмертный полк» и 

«Георгиевская ленточка» в день Победы; 

 Церемония прощания выпускников со Знаменем кадетского морского корпуса и передача 

Знамени корпуса от знаменосцев 11-х классов, знаменосцам 10-х классов; 

 Вручение лучшему кадету-выпускнику серебряных часов «Адмирал Анжу»; 

 

Старший кадетский возраст с 15 лет до выпуска из корпуса (10-11 классы) профессиональная 

ориентация: 

 сопровождение кадет в процессе самоопределения и самореализации в различных направлениях 

и видах деятельности; 

 помощь воспитанникам в определении профессиональных и жизненных перспектив; 

 помощь кадетам в развитии способностей действовать самостоятельно; 

 воспитание у воспитанников ответственности за принятые решения; 

Основополагающие идеи воспитательной работы: 

- идея компетентностного подхода; 

- идея раздельного обучения для мальчиков; 

- идея приоритетного воспитания в кадетском образовании с выделением основных направлений 

(*военно-патриотического; *духовно-нравственного; *эстетического; *трудового;*физического); 

- идея сочетания закрытости кадетского корпуса и открытости образовательной системы; 

- идея сочетания светского и религиозного образования и воспитания; 

- идея сочетания гуманистических основ и военно-дисциплинарного подхода к организации 

жизнедеятельности кадет и отношений между субъектами учебно- 

- воспитательного процесса в кадетском корпусе; 

- идея сочетания гуманитарной ориентации кадетского образование (знание двух иностранных 

языков, мировая художественная литература, история отечества, музыкально- хореографическая 

подготовка) и военной подготовки юношей как будущих защитников Отечества; 

- идея воспитания потребности в постоянном самообразовании, самосовершенствовании и 

саморазвитии; 

- идея воспитания потребности в здоровом образе жизни; 

- идея комплексного подхода (педагогического, психологического, социального, медицинского) 

сопровождения кадет в процессе социализации, а также оказания адресной помощи при ее 

востребованности. 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентации на создание в школе личностно-развивающей образовательной среды; 

 ориентация на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

 общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 



 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности; 

 принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного потенциала школьников. 

Закладываемыми традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников ( Школьный проект «Вахта Памяти», проект «Билет в будущее», Декада 

военно-патриотического воспитания, приуроченная к Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества и Дню Защитника Отечества, Школьный проект «Да 

здравствует жизнь!», участие в «Параде Победы» и др.  

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

  В образовательной организации создаются такие условия, при которых  по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность; педагогические работники образовательной организации ориентированы 

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; Ключевыми фигурами воспитания в образовательной организации являются 

классный руководитель и офицер- воспитатель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; В корпусе развивается система наставничества, создаются 

профессиональные обучающиеся сообщества, деятельность которых направлена как на 

содержательные дополнения в компонентах ЛРОС (организационно-технологическом, социальном 

и пространственно- предметном), так и на решение задач по использованию в воспитательном 

процессе ресурсов и содержания, предложенных Программой РЛП. 

Коллектив корпуса стремится установить партнёрские взаимоотношения с образовательными и 

культурными организациями Калининградской области: 

 ГАУКОДО «Областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» — 

сотрудничество в рамках программы по экологическому образованию «Хранители 

природы», по международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», активное участие 

в реализации Программы историко-краеведческих экскурсий «Дорогами Янтарного 

края», ориентирования и туризма, участие в практических семинарах и практиках; 

 «Музей Мирового океана», ГБУК «КОИХМ», Музей  «Фридландские ворота» 

- организация образовательных событий в рамках модуля «Внешкольные мероприятия 

(Экскурсии, экспедиции, походы)»; 

 ГБУ КО НОО «ЦРОД», Детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования 

детей «IT-куб» Калининград - образовательные события в рамках модулей 

«Дополнительное образование» и «Профориентация»; 

 Калининградская областная научная библиотека, ЦГБ им. А.Гайдара, , Калининградская 

областная юношеская библиотека им. В. Маяковского - образовательные события в 

рамках модулей «Курсы внеурочной деятельности» и  д р .  

 БФУ им. Иммануила Канта, КГТУ - образовательные события в рамках   модулей «Курсы 

внеурочной деятельности», «Профориентация»; 

 Калининградский областной центр развития добровольчества, МАУ 

 «Молодёжный центр», Региональное отделение РДДМ Калининградской       области 

«Движение первых» -  образовательные события в рамках модулей «Детские 

общественные объединения»; 

 Калининградская епархия Русской православной церкви- в рамках договора о 

взаимодействии с корпусом в целях духовно- нравственного воспитания 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ведущих направлений 



воспитательной работы в школе. Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» (совместная деятельность офицеров-воспитателей и классных 

руководителей).  

Работа классного коллектива направлена на реализацию разнообразных форм коллективной 

деятельности по направлениям:  

 духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное; проведение: - ключевых дел и мероприятий, интересных и 

полезных для личностного развития кадет с вовлечением в них как можно большего числа 

кадет, с предоставлением кадетам возможности самореализоваться в них, а взрослым 

демонстрировать образцы деятельности и поведения в обществе, способствовать 

установлению доверительных отношений в классном коллективе;  

 часов общения – как формы плодотворного и доверительного общения офицера-воспитателя, 

классного руководителя и кадет, основанного на принципах уважительного отношения, 

поддержки активной позиции каждого кадета, предоставления возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 часа офицера-воспитателя – как формы изучения теории и практики военного ремесла, сдачи 

различных нормативов по военным дисциплинам и общей физической подготовке;  

 классных часов – как формы изучения, погружения тематического характера (тематические 

классные часы), определяемых на основе цели деятельности классного коллектива (учебного 

взвода) на учебный год;  

 собраний, бесед – как формы организационно-аналитического характера, направленной на 

определение перспектив, планов, анализа результативности деятельности классного 

коллектива (учебного взвода): планирование и анализ работы в текущем учебном году;  

 индивидуальное планирование и анализ образовательной деятельности в учебный 10 период; 

планирование и анализ результатов коллективного и индивидуального участия классного 

коллектива (учебного взвода) в корпусных делах, конкурсах, проектах и т.п.;  

 организация и анализ деятельности классного самоуправления;  

 организация: - выполнения кадетами правил, норм, законов, традиций Корпуса;  

 участия классного коллектива (учебного взвода) в корпусных мероприятиях, делах, акциях, 

конкурсах, творческих проектах;  

 оказание необходимой помощи кадетам в их подготовке, проведении и анализе;  

 самоподготовки кадет к урокам в рамках выполнения учебных задач и заданий; 

 проектной деятельности: разработка и реализация социального(-ых) проекта(-тов) класса; 

творческих проектов; индивидуальных итоговых проектов каждого кадета 5-8 и 10 классов; 

 различных игр и тренингов на сплочение и командообразование;  

 экскурсий, посещений, выездов, походов, экспедиций, практик;  

 ведения папки достижений классного коллектива (учебного взвода), отражающей его 

деятельность и его достижения через положения, планы, проекты, сценарии, фотографии, 

копии поощрительных документов.  

Групповая работа с кадетами ориентирована на:  

организацию и помощь в работе целевых групп: инициативной, проектной, творческой, 

актива класса, совета дела в рамках подготовки, проведения и анализа различных форм 

коллективной деятельности;  

содействие в организации групповой учебно-познавательной деятельности с кадетами, 

имеющими повышенную мотивацию или имеющими проблемы в обучении;  

сопровождение в решении появляющихся проблем группового характера: в учебе, в 

поведении;  

в посещении творческих и спортивных объединений, курсов внеурочной деятельности;  

в освоении образовательных программ не на должном уровне и т.п.  

Индивидуальная работа с кадетами включает:  

 изучение личностных особенностей кадета, его интересов, потребностей, способностей и 

одаренностей, особенностей семьи, познавательных мотивов и приоритетов;  

 отслеживание личностных результатов кадета и их динамики с использованием 

определенного инструментария в рамках соответствующей корпусной модели (наблюдение, 

диагностика, изучение);  



 поддержку кадета со стороны офицера-воспитателя и классного руководителя, организация 

поддержки учителей, педагогов-психологов, социального педагога, медицинских работников 

в решении важных для него или появившихся в конкретный период проблем (учебных, 

возрастных, социальных, коммуникативных, связанных со здоровьем, проблем выбора 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется в задачу для кадета, которую он будет решать при 

соответствующей помощи; содействие в определении кадетом индивидуального 

образовательного маршрута, программы, учебного плана и его реализации, ведении 

индивидуального портфолио, в котором не просто фиксируются учебные, творческие, 

спортивные, 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 кадета через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями);  

 через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения;  

 через включение в интересную для него деятельность, предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классном коллективе (учебном взводе);  

 сопровождение кадета (особенно на уровне 5-6 классов) в выполнении ролевых позиций и 

функций самоуправления, наиболее успешного выполнения поручений и взятых на себя 

обязательств;  

 координация участия кадета в иных формах внеурочной деятельности, учебнопознавательной 

деятельности в рамках учебного плана, в объединениях дополнительного образования.  

Работа с учителями-предметниками в классном коллективе (учебном взводе) предполагает: 

 консультации, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

участниками образовательных отношений;  

 организацию мини-педсоветов при необходимости решения конкретных проблем классного 

коллектива (учебного взвода), интеграции воспитательных влияний на кадет, анализа 

процесса обучения и достигнутых предметных образовательных результатов;  

 проведение консилиумов с включением представителей службы комплексного 

сопровождения по оценке достигнутых метапредметных и персонифицированных 

личностных образовательных результатов кадет по завершении учебного года;  

 вовлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. Работа с родителями (законными 

представителями) кадет отражена в соответствующем модуле.  

Модуль  Урочная деятельность  
 Реализация педагогами воспитательного и развивающего потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями кадет, ведущую 

деятельность.  

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

- установление доверительных отношений между учителями и кадетами, способствующих 

позитивному восприятию воспитанниками требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через  

постановку проблем, использование занимательных элементов, интересных историй из прошлого и 

из жизни современников;  

- побуждение кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания кадет к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 



классе.  

Организацию предметных образовательных событий (проведение предметных декад) с целью 

развития познавательной и творческой активности кадет, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей кадет с разными образовательными 

потребностями и возможностями;  

- учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторина, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); - групповой работы или работы в парах с целью обучения 

командной деятельности и взаимодействию с другими обучающимися, определению общей цели, 

для достижения которой каждый должен выполнить свою роль и внести индивидуальный вклад в 

общий образовательный продукт.  

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию:  

- этапов научного открытия, изобретения, способа деятельности, демонстрирующих увлеченность, 

высокую познавательную мотивацию и культуру ученых, их упорство, силу характера, умение 

отстаивать и реализовывать новый путь познания;  

- примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- перевода содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, анализ поступков людей, 

историй судеб;  

- комментариев происходящих в мире событий, исторических справок;  

-  особенностей мужских образов в литературе; роли мужчин в истории, политике, науке; биографий 

выдающихся личностей, героев разных исторических эпох и событий. Применение на уроке 

интерактивных форм работы: - интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию: предметный выпуск заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квест, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание; - дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; - дискуссий, которые дают 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и обучающихся; - 

уроков-лабораторий с использованием частично поискового и исследовательского методов, 

проблемного обучения, ориентированных на открытие нового знания на основе особым образом 

оформленного учебного материала, иногда выходящего за рамки школьной программы; - игровых 

процедур, которые помогают поддержать мотивацию к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; - организации совместного поиска, взаимопомощи и взаимооценки кадет 

при решении учебных задач, дающей им социально значимый опыт сотрудничества. Инициирование 

и поддержку на уроке: - исследовательской деятельности, что дает возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; - проектной деятельности, 

ориентированной на определение и реализацию познавательного замысла, на получение значимого 

образовательного продукта; - самостоятельной поисковой деятельности (способа решения учебной 

задачи, способа разрешения выявленного противоречия, проблемы); - оценочной деятельности в 

разных формах: самооценки, взаимооценки, внешней оценки, экспертизы; - использования ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения: программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и другие цифровые 

образовательные ресурсы).  

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в рамках 

урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 



идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом 

важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвоением 

знаний, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому 

времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.  

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием открытых 

образовательных ресурсов позволяет развить навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитывается ценностное отношение к миру.  

система поощрения. 

                Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание кадет на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется 

через: 

- вовлечение кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе  

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях общностей, которые могли бы  

объединять кадет и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в объединениях кадет с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами кадетских инициатив и кадетского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных кадетами направлений внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление, ориентированное на организацию познавательной 

деятельности, формирование самостоятельности в приобретении кадетами нового знания или нового 

алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. 

Цель работы в этом направлении – формирование  целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания.  

Указанная цель реализуется в курсах внеурочной деятельности «Занимательная математика», 

«Занимательная биология», «Занимательный английский», «Основы финансовой грамотности», 

«Увлекательный мир химических элементов» и др Правильно организованная система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально сформировать 

и развить познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности.  Учитель, организующий внеурочную деятельность, строит свою 

работу так, чтобы привлечь обучающихся к разнообразным видам работы, Ведь именно через 

разнообразные формы деятельности ребенок может раскрыть в себе новые, неизвестные доселе ему 

самому, таланты и способности. А открыв их, он начнет верить в себя и в свои силы, не бояться 

делать, то, чем никогда ранее не занимался, будет легко вступать в контакт со сверстниками. 

Внеурочная деятельность дает возможность каждому ребенку осознать уникальность своей 

личности, определить свои индивидуальные способности, обозначить для себя жизненные 

принципы, интересы и ценности. Так же ребенок учиться давать оценку своим действиям, а значит, 

происходит процесс воспитания в нем ответственности за свои поступки, формирования 

человеческих качеств, осознания значимости в обществе нравственных категорий. 

Духовно-нравственное направление имеет своей целью духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом кадете гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

     способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

     конкурентном мире. Данная цель реализуется в содержании курсов внеурочной деятельности : 

«Духовные традиции Российской Армии», «Основы этикета и воинского церемониала», «Этика и 

эстетика будущего офицера» 9 кл),  «Семейные ценности»( 10-11 кл). 



     Курсы данной направленности способствуют  саморазвитию, сформированности мотивации к 

учению и познанию, формируют  ценностно-смысловые установки выпускников основной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества;  

     способствуют формированию основ российской, гражданской идентичности  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Решению 

этой задачи способствуют курсы внеурочной деятельности:  

«Декоративно-прикладное творчество в детских работах», «Избранные вопросы технической 

графики», «В мире информации», «Мировая художественная культура» и тд 

Спортивно-оздоровительное направление строится с целью воспитания способности к 

нравственному и физическому самосовершенствованию, развитию потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, развития обшей культуры человеческой жизни, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни кадет. Указанная цель реализуется в программах 

третьего часа физической культуры в 5-7 классах, вынесенного во внеурочную деятельность- блок 

«Футбол», реализуемый в рамках Всероссийского проекта РФС «Футбол в школе» и др.  

Социальное направление ориентировано на создание условий для перевода кадета в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых 

ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. Социальное направление 

реализуется в курсах внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», «Индивидуальный проект в 

жизни школьника», «Проектная и учебно-исследовательская деятельность», «Развитие личностного 

потенциала подростка»(5-7 кл) и др. 

Модуль  «Дополнительное образование» 

Воспитание в рамках дополнительного образования осуществляется  преимущественно через  

практико-ориентированную деятельность. 

Дополнительное образование в условиях кадетского корпуса организовано на основе: 

- особенностях профессионально ориентированного направления образовательной 

системы кадетского морского корпуса; 

- добровольном выборе кадетами программ дополнительного образования; 

- использование педагогами дополнительного образования форм и методов работы с 

учетом их возраста и воспитательных задач АПКМК; 

- развития у кадет творческих способностей, лидерских качеств, способности к 

физическому развитию и саморазвитию. 

 - создания в рамках дополнительного образования традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поощрения педагогами кадетских инициатив и кадетского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в рамках       

следующих выбранных кадетами видов деятельности: 

Познавательная деятельность: 

3D моделирование 

робототехника и программирование 

судомоделирование 

основы морского дела и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Бокс 

рукопашный бой 

борьба 

футбол 

силовая атлетика  

основы стрелкового дела; 

Художественное творчество: 

 Хор 

 ансамбль «Гардемарины» 



 оркестр духовых инструментов 

 хореография 

современная хореография 

театральная студия 

литературный театр 

изостудия «Паруса» и др, 

Туристско-краеведческая деятельность: 

спортивный туризм 

спортивное ориентирование; 

Игровая деятельность: 

Шахматы 

шашки;   

Модуль «Основные школьные дела»  

Для Андрея Первозванного кадетского морского корпуса характерно сочетание мероприятий, 

которые проводятся на основе соответствующего отработанного ритуала, закрепленного сценарным 

планом проведения, и ключевых дел, коллективно разрабатываемых, планируемых, проводимых и 

анализируемых, дел – творческих, интересных и значимых для педагогов и кадет, объединяющих 

всех в единое сообщество. 

Используются следующие формы работы. 

Вне ГБОУ КО КШИ «АПКМК»:  

- творческие проекты – представления, творческие отчеты, мастер-классы, презентации, 

открывающие возможности для творческой самореализации кадет ( этапы смотра- конкурса 

кадетских классов; конкурсы , проекты  муниципального, регионального и Всероссийского уровня) 

- участие в мероприятиях и акциях городского, областного всероссийского уровней, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям (Патриотический форум, Парад Победы, 

Вахты памяти (15 февраля,9 апреля, 22 июня), «Доброфорум», «Суббота добрых дел», «Блокадный 

хлеб» и другие); 

На уровне Корпуса: праздники:  

- корпусной праздник – день рождения кадетского корпуса; 

- храмовый праздник – день Святого Андрея Первозванного  

-церемонии: посвящения, символизирующая приобретение каждым воспитанником, поступившего 

в Корпус, нового социального статуса – кадета, включающая ритуал принятия Кадетской клятвы;   

На уровне классного коллектива : организация мероприятий и ключевых дел в соответствии с 

планом деятельности классного коллектива  

На индивидуальном уровне кадета: разработаны положение о конкурсном отборе по участию в 

образовательных поездках « Мы- россияне» и др. 

Модуль  «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в кадетском морском корпусе помогает педагогам воспитывать 

в кадетах инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а кадетам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку кадетам подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в кадетском морском корпусе осуществляется: 

На уровне кадетского корпуса: 

- Выборный Совет кадет, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

кадетским морским корпусом и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

- Совет старшин, объединяющего старшин классов для облегчения распространения значимой для 

кадет информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- Постоянно действующий кадетский актив, инициирующий и организующий проведение личностно 

значимых для кадет событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- Творческие Советы дела (Рабочие группы проекта), отвечающие за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 



На уровне классов: 

- Выборный Совет кадет класса, создаваемый для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления кадетским морским классом и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- Выборные по инициативе и предложениям кадет класса лидеров (например, старост, дежурных 

командиров), представляющие интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления, воспитателей и 

классных руководителей; 

- Выборные органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса – Центр 

детских инициатив 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение кадет в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

-через реализацию кадетами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за помещениями в расположении роты, комнатными 

растениями и т.п. 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 • внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации;  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

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

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

оценке мероприятия;  

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях, создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

• многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня — у вечернего походного костра и всего похода — по возвращению домой); 

 • летний лагерь, ориентированный на организацию адаптации обучающихся, рекомендованных к 

обучению, к распорядку дня, укладу кадетского корпуса. 

Модуль « Детские общественные объединения» 

Данное направление нацелено на создание объединений обучающихся с творческим потенциалом, 

сплоченной инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации, ориентирует на 

ценности профессионализма, творчества, социальной активности. Занятия способствуют социальной 



адаптации, целенаправленной организации свободного времени, позволяют создать условия для 

творческого самовыражения. 

Цель – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с детским коллективом для 

приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, лидерского потенциала и 

успешной социализации в современном обществе. 

На основе личностно-ориентированного подхода при обучении по данной программе используются 

следующие педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение; технология 

индивидуального обучения; педагогика сотрудничества; технология КТД; технология ТРИЗ; 

проблемное обучение; коммуникативная технология; игровые технологии; технологии развивающего 

обучения; здоровьесберегающая технология, технология портфолио, технология – дебаты, технология 

исследовательской и проектной деятельности.  

  

Наименование Направление деятельности 

 

Совет кадет 

 

Реализация системы школьного самоуправления 

Первичное отделение РДДМ «Движение 

первых» 

Создание условий для всестороннего развития 

личности ребенка, подростка и молодого 

человека, их адаптации к современным 

социальным условиям и формирования активной 

гражданской позиции. 

Юнармия 

воспитание высокой гражданско-социальной 

активности, патриотизма, приверженности 

идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

 -изучение истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины;  

- развитие в молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

- формирование положительной мотивации у 

молодых людей к прохождению военной службы 

и подготовке юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

- укрепление физической закалки и физической 

выносливости; 

 - активное приобщение молодежи к военно-

техническим знаниям и техническому 

творчеству; 

Волонтерский отряд «МЫ#неравнодушные» 

Развитие волонтерского движения в школе, 

формирование позитивных установок учащихся 

на добровольческую деятельность 

Школьный музей 

Организация мероприятий в рамках 

деятельности школьного музея, ведение 

исследовательской работы по созданию новых 

экспозиций различной тематики и 

просветительской работы среди учащихся 

Школьный спортивный клуб 

- участие в организации спортивных событий и 

соревнований; 

- представление школы на соревнованиях 

различного уровня 



  

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда ГБОУ КО КШИ «АПКМК» обогащает внутренний мир 

кадет, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию воспитанниками учреждения. 

Можно выделить  

      - подготовку и оформление коридоров и актового зала к праздникам и знаменательным 

событиям, регулярно действующие выставки творческой тематическое оформление выставочных 

стендов и витрин, подготовку и оформление классов, кубриков и актового зала к праздникам и 

знаменательным событиям. 

Воспитывающее влияние на кадет осуществляется через такие формы работы  с предметно- 

эстетической средой как: 

• акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты,выставки) на важных для воспитания мероприятиях, 

ценностях кадетского морского корпуса, ее традициях, правилах. 

• размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также      

знакомящих их с работами друг друга; 

• благоустройство классных кабинетов и комнат отдыха, осуществляемое классными  

руководителями и воспитателями вместе с родителями и воспитанниками своих классов, 

позволяющее кадетам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими воспитанниками; 

Модуль  «Работа с родителями» 

     Работа с родителями или законными представителями кадет осуществляется для  более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

АП КМК в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

-Общешкольный родительский комитет АП КМК и Попечительский совет АП КМК, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в АП КМК; 

-общекадетские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

-родительские форумы на интернет-площадках , на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

- деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 



- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения;  

- безопасность в цифровой среде;  

- профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;  

- безопасность дорожного движения;  

- безопасность на воде, безопасность на транспорте;  

- противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

- антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания(путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно- 

- духовной, благотворительной, искусства и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает: 

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

В кадетском корпусе реализуются вариативные модули: 

Модуль  Кадетское воспитание 



     Воспитание юного воина-кадета. Развитие гармоничной личности гражданина и патриота России 

с присущими ему ценностями взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения через создание благоприятных для этого условий. 

Задачи воспитательной работы: 

-создание условий для формирования у кадет специальных профессиональных знаний, навыков и 

умений, необходимых защитнику Отечества (кадетский компонент); 

-содействие развитию патриотических качеств личности учащихся, их уважения к  

культурному и историческому прошлому России, родного края; 

-воспитание у учащихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

нравственности; 

-развитие и совершенствование работы по формированию навыков здорового образа жизни кадет и 

негативного отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам; 

-оказание психолога –педагогической помощи в адаптации поступившим воспитанникам; 

-формирование у кадет стремления к непрерывному самообразованию, самовоспитанию, 

саморазвитию; 

-развитие форм ученического самоуправления; 

-совершенствование системы дополнительного образования; 

-координация усилий педагогического коллектива кадетского морского корпуса, родительской 

общественности, городских и областных структур в организации полноценного отдыха кадет; 

-противодействие идеологии терроризма и экстремизма в ГБОУ КО КШИ  

«АП КМК»; 

Задачи воспитательной работы по возрастам: 

Младший кадетский возраст с 11 лет до 14 лет (5-7 классы) духовно-нравственная ориентация: 

-воспитательная работа по адаптации воспитанников к предъявляемым в готовом виде 

педагогическим требованиям, правилам, нормам кадетской жизни; 

-выработка у кадет привычки к следованию этим нормам и правилам; 

-помощь воспитанникам во вхождении в кадетский уклад жизни; 

Возраст кадетского отрочества,14-15 лет (8-9 классы), социальная ориентация: 

-помощь кадетам в осмыслении кадетского образа жизни, системы требований, правил и норм, 

принятых в кадетском корпусе; 

-формирование понимания значимости для коллектива и для себя лично ценностей и смыслов, 

заложенных системе кадетской жизни; 

-помощь кадетам в процессе самоутверждения в системе кадетской жизни. 

Реализация воспитательной работы через кадетскую подготовку: 

- изучение заветов и традиций Военно-Морского флота и кадетского корпуса; 

- духовная подготовка, подготовка по основам православной культуры; 

- коммуникативно-языковая (стремление к знанию двух языков) подготовка; 

- физическая подготовка; 

- хореографическая подготовка, развитие двигательной координации и чувства ритма; 

- подготовка по основам военной службы; 

- историческая подготовка в области истории Военно-Морского флота и кадетского движения; 

- морская подготовка; 

- стрелковая подготовка; 

- строевая подготовка; 

- деление кадет по возрасту на роты и учебные взводы; 

- наличие кадетской формы(парадной и повседневной); 

- наличие форменной одежды у офицеров-воспитателей; 

- установление военно-уставных отношений между офицерами-воспитателями и кадетами между 

собой; 

- наличие института младших командиров из числа воспитанников с выделением их прав и 

обязанностей ,определением системы командирской подготовки, введением церемоний 

присвоения кадетских званий; 

- строгий распорядок дня: подъем, зарядка, утренний осмотр, занятия, кружки и секции, вечернюю 

прогулку и вечернюю поверку; 

- определенный порядок размещения кадет в спальном корпусе, размещения мебели и личных 



вещей на основе уставных требований; 

- использование уставных норм и ритуалов: строевая выправка, доклады, обращения по званиям, 

приветствия, обязанности, дежурство дневальных и другое; 

- проведение мероприятий военного назначения: парадов, строевых смотров , военно-полевых 

сборов. 

Задачи: 

- формирование у кадет гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда; 

- становление патриота-гражданина, готового к защите Отечества; 

- становление труженика-профессионала; 

- воспитание Мужчины- война, рыцаря, семьянина, Отца; 

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

школьных медиа общеобразовательной организации предусматривает: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников, целью которого является освещение(через СМИ корпуса, радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,   осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Кадровое обеспечение 

Планирование, организацию, реализацию и обеспечение воспитательной деятельности в ГБОУ КО 

«КШИ «АПКМК»  в т.ч. по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и др.) осуществляет Штаб 

воспитательной работы. 

ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными, региональными и локальными 

нормативными документами. 

Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора ГБОУ КО КШИ «АПКМК» по 

воспитательной работе. 

Члены ШВР назначаются приказом директора ГБОУ КО КШИ «АПКМК» из 

числа педагогов кадетского корпуса, осуществляющих воспитательную работу, в т.ч. 

профилактическую. В ШВР могут быть включены представители других ведомств системы 

профилактики (по согласованию). 

ШВР осуществляет свою деятельность во взаимодействии c администрацией, Родительским советом 

и Ученическим советом, а также с 

Советом по профилактике асоциального поведения ГБОУ КО КШИ «АПКМК» Совете по 

профилактике асоциальных явлений является структурным подразделением ШВР и действует на 

основании Положения о Совете по профилактике асоциальных явлений. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 



осуществляется с учётом Приказа Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2022 N 71764), Приказа Минпросвещения России от 23 ноября 2022 года № 

1014 «Об утверждении федеральной      образовательной программы среднего общего образования, 

Приказа Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519 “О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413”, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной политики в сфере  воспитания, 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 её 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), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413),  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности 

(формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 



Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. Благотворительная поддержка 

обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

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

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся — ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом и социальным педагогом с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2) Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом и классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 



Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 
 
 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 
 
3.1. Учебный план  
3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации воспитанников. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

калининградской области кадетской школы – интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской 

корпус» (далее –ГБОУ КО КШИ «АПКМК») на 2023-2024 учебный год сформирован в соответствии 

с нормативными документами, с учетом основной общеобразовательной программы, обеспечивающей 

достижение воспитанниками результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 



В целях организации работы ГБОУ КО КШИ «АПКМК» при разработке учебных планов на 

2023 – 2024 учебный год взяты в основу следующие документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г.  № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила 

в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

 Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и выздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Нормативно-правовые акты Министерства образования Калининградской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона; 

 Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом федеральной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 г. № 993. 

В основу учебного плана ГБОУ КО КШИ «АПКМК» положен вариант федерального учебного 

плана № 1 федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 г. № 993. Вариант № 1 

предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке в 

режиме 5-дневной учебной недели. 



Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 

тарификации педагогических кадров. 

Учебный план направлен на обеспечение и реализацию следующих взаимосвязанных 

направлений: 

 Освоение воспитанниками общекультурных и национально значимых достижений и развитие 

на этой основе качеств кадет, соответствующих интересам и идеалам общества. 

 Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их личностных особенностей и 

склонностей с учетом возможностей корпуса. 

 Сохранение здоровья кадет. 

 Предварительное самоопределение кадет в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

Опорой для реализации этих направлений является заказ родителей (законных представителей) и 

кадет, материальная база и возможности педагогического коллектива.  

Общие цели и задачи учебного плана: 

 создание оптимальной образовательной среды; 

 обеспечение основного общего образования, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным образовательным запросам 

обучающихся; 

 обеспечение уровня универсального содержания образования – препрофильная подготовка, 

профильное образование; 

 модернизация содержания образования; 

 создание необходимых условий для удовлетворения потребностей воспитанников в получении 

образования, интеллектуальном, культурном, физическом, нравственном развитии личности; 

 воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма, любви к Отечеству, сознание 

общественного воинского долга, формирование интереса к воинским профессиям; 

 обеспечение и укрепление здоровья, адаптация воспитанников; 

 формирование подростков физически крепкими, выносливыми, дисциплинированными; 

 формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 развитие творческих способностей кадет. 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное профессиональное самоопределение 

Учебный план 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели, продолжительность урока 40 минут. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в учебном плане для 5-9 классов предусматривается часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, часы из которой используются для углубленного изучения 

учебных предметов обязательной части, введения военной составляющей и овладения современными 

компьютерными технологиями, как необходимым компонентом функциональной грамотности 

выпускника основной школы. 



В целях всестороннего интеллектуального, нравственного и физического развития и 

подготовки кадет к поступлению в образовательные организации высшего профессионального 

образования учебным планом предлагается индивидуализация учебных занятий: деление класса на две 

подгруппы при изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика». 

Продолжительность учебного года  5-9 классы – 34 недели  

Продолжительность учебной недели  5-8 классы – 5 дней  

9-11 классы – 6 дней 

Продолжительность урока  40 минут  

Максимальный объем учебной нагрузки 

в неделю  

5 классы – 29 часов 

6 классы – 30 часов 

7 классы – 32 часа 

8 классы – 33 часа 

9 классы – 36 часа 

Максимальный объем учебной нагрузки 

в год  

5 классы – 986 часов 

6 классы – 1020 часов  

7 классы – 1088 часов 

8 классы – 1122 часа 

9 классы – 1224 часа 

 

Домашние задания предлагаются кадетам с учетом объема материала, изученного на уроке, в 

следующих пределах (время, необходимое на выполнение всего домашнего задания): в 5 классах – 2 

часа, в 6-8 классах до 2,5 часов, в 9-х классах до 3,5 часов. 

Уровень основного общего образования является базовым для обучения в средней школе.  

Учебный план основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

в соответствии с вариантом № 1 федерального учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

в соответствии с вариантом № 1 федерального учебного плана 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Учебные модули  

Количество часов в неделю Всего 

   5 
 класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 



Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 
3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика Математика 5 5    10 

Алгебра 

- - 

3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
1 1 1 3 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История  

История 2 2 2 2 2 10 

Введение в 

новейшую историю 

России 

- - - - 0,5 0,5 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

ОДНКНР ОДНКНР  1 1 - - - 2 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

 
1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

- - - 1 1 2 

Итого, обязательная часть 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
1 1 2 2 1 7 

«Смысловое чтение» 1 1     

курс «Физика в задачах и экспериментах»   1 1   

курс «Практикум решения математических задач»   1 1 1  

Итого, учебная нагрузка  28 30 32 33 33,5 157,5 

 

 

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом Федеральной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 18.05.2023 № 370.; состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). Обязательная 

часть учебного плана 5-9 классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с ФОП ООО в учебный предмет «Математика», помимо учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», включен учебный курс «Вероятность и статистика». Изучение учебного 



курса «Вероятность и статистика» предусмотрено в 7–9-х классах и включено в учебный план в объеме 

1 час в неделю. В 2023/24 учебном году для обучающихся 8–9-х классов, помимо 1 часа учебного курса 

«Вероятность и статистика», в учебный курс «Алгебра» включено вероятностно-статистическое 

содержание, предусмотренное программой к изучению в предшествующие годы обучения.  

В 9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методическими рекомендациями, которые 

Минпросвещения направило письмом от 03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История», помимо 

учебных курсов «История России» и «Всеобщая история», включен модуль «Введение в новейшую 

историю России» объемом 17 часов. 

В учебном плане основного общего образования представлены все основные образовательные 

области: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, 

информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. Продолжительность проведения промежуточной аттестации не должна 

превышать времени, отведенного на 1, 2 урока.  

Текущая и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с локальным актом - 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  ГБОУ КО КШИ «АПКМК». 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) проводится в сроки, установленные Министерством просвещения 

Российской Федерации.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года (апрель-май 

месяцы) в различных формах, соответствующих специфике учебного предмета. Содержание 

контрольных работ соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, рабочей программе, тематическому планированию учителя-предметника. 

Система оценивания элективных учебных курсов определяется рабочей программой учителя. 

При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 



допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Реализация кадетского компонента. 
При организации образовательного процесса педагогический коллектив корпуса ставит перед собой 

задачу не только заложить определенный общеобразовательный уровень, но и подготовить

 воспитанника для дальнейшего обучения в учреждениях 

профессионального образования, воспитать патриота, развить лучшие нравственные качества. 

Государственная служба – профессиональное предназначение, требующее специальной 

профессиональной подготовки. Национальная государственная служба России имеет две ветви – 

гражданскую и военную. Следовательно, начальной ступенью образования для государственного 

служащего может являться учебное заведение, в котором гражданское и военное образование 

составляют единую систему, отвечающую образовательным стандартам Министерства 

просвещения Российской Федерации и требованиям начальной профессиональной подготовки 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Качественное основное общее образование должно быть фундаментом и основой специфики 

подготовки подростков к своему предназначению государственного служащего. Это значит, что 

Кадетский морской корпус должен иметь специальную инфраструктуру воспитания, которая бы 

соответствовала современным требованиям образования и обеспечивала возможность 

максимального соответствия воспитанников модели выпускника: 

 прививать своим воспитанникам высокие нравственные качества (любовь к Отечеству, 

готовность к самопожертвованию и др.), понятия чести и долга; 

 давать обучающимся глубокое знание основ русской национальной культуры, истории и 

литературы, высокий уровень общей культуры, обеспечивающий способность устно и 

письменно формулировать свои мысли, аргументировано и логически точно их выражать; 

 давать воспитанникам первоначальные знания по военному управлению и государственному 

администрированию, навыки системного анализа, развивать способности к самостоятельной 

социальной ориентации; 

 развивать способности подростков к труду, самостоятельной подготовке, способности 

подчиняться и одновременно быть лидером (организатором действий коллектива); 

 давать знание основ этикета; 

 обеспечивать высокий уровень физической и психологической подготовки, навыки действий 

в чрезвычайных обстоятельствах, общие навыки владения оружием, боевыми 

единоборствами, управления техникой; 

 прочные навыки владения компьютером и ИКТ; 

 давать общие навыки управления коллективом. 

Реализация кадетского компонента определяется такими понятиями, как гражданское и 

патриотическое самосознание, творческая направленность, общая культура, которые в сегодняшних 

реалиях приобретают главенствующую роль в жизни всего государства. Поскольку в обществе 

растет понимание необходимости возрождения культурно-исторического наследия страны, 

духовных основ жизни, как продуманно- организованного процесса, обеспечивающего слаженную 

деятельность педагогов, семьи, общественности, других социальных институтов. 

Центральной задачей педагогического коллектива Кадетского морского корпуса  

 

 

является формирование развивающей образовательной среды, ориентированной на 

формирование выпускника, для которого ценностью является служение Отечеству на военном и 

гражданском поприще. В этом смысле, современное кадетское образование предполагает синтез 

двух направлений. 

Первое – обеспечение высококачественного основного общего образования: стране 

необходимы грамотные, инициативные, компетентные выпускники, способные решать актуальные 

стратегические задачи развития, которые стоят перед регионами и Россией в целом. 

Второе направление – военно-патриотическое воспитание на основе освоения культурной 

традиции служения Отечеству на военном и гражданском поприще. На современном этапе развития 

России требуются ответственные, нравственные, любящие и переживающие за свою Родину люди. 



Реализация этих стратегических приоритетов базируется на трех принципах. 
Первый принцип. «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» - это школа развития 

успешности, где строятся условия для максимального раскрытия потенциала воспитанника, 

формирования его ответственности и способностей, культуры мышления и социального действия, 

что позволит ему продолжить свое образование, стать подлинным субъектом культурной и 

социальной сферы, хозяином своей судьбы. 

Второй принцип. Образование в «Андрея Первозванного Кадетском морском корпусе» 

- это построение насыщенной культурной и информационной среды как способ трансляции 

исторического опыта. Так, организация встреч кадет с представителями старших поколений есть 

своеобразный механизм социального наследования, механизм передачи и сохранения нормы общей 

жизни во времени и пространстве культуры России. 

Третий принцип. Максимальное использование возможностей образовательного и 

культурного пространства Калининграда, Калининградской области и России в целом. 

Программа развития «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» ориентирована на 

воспитание творческой личности, реализацию Национальной образовательной инициативы с 

определением следующих целевых направлений: 

 обновление содержания образования в связи с введением федеральных государственных 

образовательных стандартов, интеграция основного и дополнительного образования; 

 создание внутрикорпусной системы управления качеством образования, сочетающей 

внешнюю и внутреннюю оценку: самоаудит, общественно-профессиональную экспертизу, 

добровольную систему сертификации (например, иностранный язык) и другие современные 

формы оценки его качества; 

 формирование системы поддержки талантливых детей; 

 развитие учительского потенциала; 

 формирование современной корпусной инфраструктуры, включая информатизацию 

образовательного и управленческого процессов; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 усиление воспитательного потенциала Кадетского морского корпуса; 

 развитие связей корпуса с различными социальными партнерами, в первую очередь, в 

системе образовательных учреждений МО РФ, привлечение к участию в управлении 

образовательным учреждением широких слоев общественности; 

 установление и развитие партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Для реализации указанных направлений необходимо выполнить следующие задачи: 

 Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации учебного и 

воспитательного процесса. 

 Создание оптимальных условий единого культурно-образовательного пространства, 

благоприятной образовательной среды для воспитанников, в том числе в области 

технического, художественно-эстетического и спортивного направления, ориентированного 

на творческое развитие и творческую самореализацию обучающихся. 

 Развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств, физической выносливости. 

 Создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, получение обучающимися 

знаний, необходимых для продолжения дальнейшего обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

 Осуществление интеграции базового и дополнительного образования, предоставление 

каждому кадету на выбор возможности занятий видом спорта, музыкой, танцами, а также в 

технических и иных кружках и секциях. 

 Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к 

духовному и культурному наследию. 

 Повышение качества учебного занятия посредством активизации работы по внедрению в 

практическую деятельность преподавателей современных педагогических технологий, 

инновационных форм обучения, информационно-коммуникативных технологий. 

 Совершенствование системы мониторинга успешности обучения кадет с целью выявления 

динамики качества знаний, принятия своевременных решений по устранению недостатков в 



работе. 

 Повышение уровня теоретических, методологических знаний преподавателей через 

организацию деятельности Методического совета, педагогического, психологического 

просвещения, организации обучения на курсах повышения квалификации. 

 Создание условий для саморазвития преподавателей, для обеспечения разработки 

инноваций, профессионального совершенствования посредством осуществления 

самообразовательной деятельности. 

 Активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического 

опыта преподавателей. 

3.2. План внеурочной деятельности 
3.2.1.Пояснительная записка 

1.  Пояснительная записка 

1.1. План внеурочной деятельности ГБОУ КО КШИ «АПКМК» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования, построен на основании 

следующих нормативных документов: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования” (с изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации № 568); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413». 

  - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря    2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим 

письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»); 

- Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

         1.2  Основные образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), 

Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21). 

Внеурочная деятельность в ГБОУКО КШИ «АПКМК» организуется в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные 

исследования). 

План внеурочной деятельности в кадетском корпусе сформирован с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 



– поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

– совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

– формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

– повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

– развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

-    поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; − формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития кадет с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности и имеет практико-ориентированный  характер. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учитывается: 

– особенности кадетского корпуса (условия функционирования, особенности 

контингента, кадровый состав); 

– результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы  и трудности их учебной деятельности; 

– возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательную связь с урочной деятельностью; 

      - особенности информационно-образовательной среды, национальные и культурные особенности 

региона    

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

Единство урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, студии, кружки, 

центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными курсами и модулями 

образовательное и развивающее пространство, задающее направленность и темпы развития 

учащихся; 

свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной деятельности на основе 

свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития; 

избыточности – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной деятельности 

формируется на основе принципа избыточности, превышая уровень предъявленного запроса 

родителей и учащихся, создаётся элемент приращения зоны развития учащихся; 

открытости – организация внеурочной деятельности предполагает последовательное 

привлечение родителей (законных представителей), социальных партнёров, информирование 

образовательного и местного сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся; 

интегрированности в пространство проектной деятельности кадетского корпуса – 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при реализации 

проектов различного уровня; 

интереса – педагог помогает ребенку найти «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск 

их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности; 

сотрудничества – педагог организует внеурочную деятельность не столько для детей, 

сколько вместе с детьми, даёт им возможность взять на себя ответственность за отдельные 

фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность; 



доверия – педагог стремится к установлению доверительных и доброжелательных отношений 

со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются 

ими в качестве образцов для подражания; 

Структура системы внеурочной деятельности определяется целями и задачами ГБОУ 

КО КШИ «АПКМК», количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и 

классного коллектива. 

Внеурочная деятельность в ГБОУКО КШИ «АПКМК» осуществляется через: 

 классное руководство (дистанционные курсы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социальный педагог, педагог- 

психолог) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования 

 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: − 

 развитие личности и самореализация обучающихся; 

 дополнительное изучение учебных предметов; 

 формирование функциональной грамотности; 

 комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических   сообществ. 

В рамках указанных направлений обучающимся для выбора предлагаются следующие виды 

внеурочной деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,  

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

своё собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Формы внеурочной деятельности 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 



требованиям: 

– целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих        

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

– учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

– использование форм   организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность и система дополнительного образования 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта, вузы, учреждения СПО. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности на основе договора и утверждённого плана совместной 

деятельности. 

 

Особенности организация деятельности учащихся в 

рамках внеурочной деятельности 

 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных 

кадровых, материально-технических, организационных возможностей кадетского 

корпуса. Состав групп может быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из 

учащихся одного класса и всей параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников   

образовательного процесса. 

 

Направления Названия Количество часов в неделю 
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9
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Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном»  1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительная 

направленность 

 

«Физическая культура. Футбол 
1 1 1 1 1 



Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы функциональной 

грамотности»: 

«Основы читательской 

грамотности» 

«Основы математической 

грамотности и компьютерной 

навигации» 

«Основы креативного мышления» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Билет в будущее» 

 

 

«Россия-мои горизонты» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

-Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

История кадетских корпусов 1     

«Военная история в искусстве» 
 

1 1 1 1 

По волнам истории корпуса 

(музейное дело) 

  1   

«Свистать всех наверх!» ( в мире 

информации) 

1     

Занятия, направленные на 

удовлетворении интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Доброшкола»               

(добровольчество) 

   1   

Развитие личностного потенциала 1 1    

"Управление беспилотными 

летательными аппаратами" – 72 

часа- 7а 

  Кванто

риум 

  



Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Кадетское братство» 

 

Центр детских инициатив 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 
7 7 8 8 6 

 
23

8 

238 272 

(344-7а) 

272 204 

1224 (1296ч -7а) 

       Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следующим образом: 

Обязательная часть: 

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 
урок); 

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе « Россия- мои горизонты» (6-9 кл)«Билет 
в будущее» (8-9) ). 

1 час в неделю- на занятия физкультурно- спортивной направленности Физическая 
культура. Футбол.- 1 час 

Вариативная часть 

 На занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 
отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно- исследовательской 
деятельности, исторического просвещения); 

 На занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 
школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 
на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности использованы через реализацию 
плана внеурочной деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 
работы по обеспечению их благополучия в пространстве Кадетского корпуса. 
Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебные недели. 
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год создает условия для 
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 
самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 
возможностей педагогического коллектива. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, не включая период каникул, когда 
организуются летние профильные лагеря и практики в рамках внеурочной деятельности. 
Продолжительность одного занятия составляет 30 минут (в соответствии с нормами СанПиН и 
особенностей распорядка дня школы- интерната.) Если занятие выездное, его 
продолжительность может быть больше в зависимости от темы, места и формы проведения. 
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 



деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, могут быть разработаны 
образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 
примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 
опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 
процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 
дифференциации и индивидуализации. 
Ожидаемые результаты 
В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 
результатов: 

 развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 
т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений воспитанника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, городу, поселку, школе; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
обучающихся; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха учеников; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 
его интересов; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа Кадетского морского корпуса как общественно-активной 
образовательной организации, развитие традиций корпуса; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности образования зависит от качества программы 
по ее модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идет по 
следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями (законными представителями), общественными 
организациями, социальными партнерами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. Целью 
мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 
распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 
деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 



 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью корпуса.  
Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
3. Анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворенности воспитательными мероприятиями. 
4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 
корпуса, так и вне ОУ. 
5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 
6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 
различного уровня.
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2023-2024 учебный год  

 Годовой Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся.  

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

1. Сроки начала и окончания учебного года 

Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

1 сентября 2023 года 20 мая 2024 года 34 недели 

2. Структура учебного года 

 Учебный год имеет 4 учебных четверти. 

 

3. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти  

Классы  Начало и 

окончание 

четверти  

Количество учебных недель  

I четверть  5-9  01.09.2023г. – 

27.10.2023г. 

8 недель 

 

 Осенние каникулы 28.10.2023г.  – 

05.11.2023г. 

9 дней 

II четверть  5-9   06.11.2023г. - 

29.12.2023г. 

8 недель 

 

 Зимние каникулы 30.12.2023г. 

08.01.2024г. 

10 дней 

III четверть  5-9   09.01.2024г. – 

22.03.2024г. 

11 недель 

 

 Весенние каникулы 23.03.2024г. – 

31.03.2024г. 

9 дней 

IV четверть  5-9   01.04.2024г.- 

20.05.2024г. 

 7 недель       

 

 Военно-полевые сборы 

допризывной молодёжи. 

10 классы 

05.02.2024 - 

11.02 2024г 

 

7 дней 

 

4. Продолжительность каникул:  

Осенние каникулы 28.10.2023г.  – 05.11.2023г. 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2022г. – 08.01.2023г. 10 дней 

Весенние каникулы 23.03.2023г. – 31.03.2023г. 9 дней 

Всего продолжительность каникул за 2022-2023 учебный год 28 дней 

Военно-полевые сборы допризывной 

молодёжи. Учебные сборы для 10 классов по 

05.02.-11.02 2024г 7 дней 
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обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам 

военной службы 

 

Летние каникулы: 

 в 5-8 классах —с 21 мая 2024 г. по 31 августа 2024г. 

 в 9 классах по завершению государственной итоговой аттестации до 31 августа 2024г. 

Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного года: 

1-8 января - Новогодние праздники; 

7 января - Рождество; 

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник весны и труда; 

9 мая -  День Победы; 

4 ноября - День народного единства. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
   ГБОУ КО КШИ «АПКМК» работает в режиме: 

 для 5-8 классов – продолжительность учебной недели 5 дней;  

 для 9-11 классов – продолжительность учебной недели 6 дней 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, с учетом максимально допустимой недельной нагрузки 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

    ГБОУ КО КШИ «АПКМК» функционирует в первую смену. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9:00 6ез проведения 
нулевых уроков, заканчиваются в 14.15. При проведении 7 урока в 10 и 11 классах 
учебные занятия заканчиваются в 15.05. 

Продолжительность урока  40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

организации питания и отдыха обучающихся:  

 перемены между уроками 10 минут; 

 две большие перемены по 20 минут. 

7. Распорядок дня и расписание звонков   

Распорядок дня воспитанников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

 

1 урок 9:00-9:40 

перемена 9:40-9:50  

2 урок 9:50-10:30 

перемена 10:30-10:40 

3 урок   10:40-11:20 

второй завтрак 5А,Б; 6А,Б,В; 7А,Б,В; 8В         11:20-11:45 

4 урок   11:45-12:25 

второй завтрак 8А,Б; 9А,Б,В; 10А,Б; 11А,Б      12:25-12:45 

5 урок   12:45-13:25 

перемена 13:25-13:35 

6 урок   13:35-14:15 
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Расписание звонков: 

 

8. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в классах 

   Промежуточная аттестация во всех массах проводится в конце учебного года (с 12 

апреля по 22 мая) без прекращения общеобразовательного процесса (в соответствии с  

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»). 

    Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

    Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №27З-ФЗ; 11.5, ст.58). 

    Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создастся комиссия. 

    Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в формах, 

соответствующих специфике учебного предмета, и определенных в учебном плане.  

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным, 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

    Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

    Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников и 11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации . 

    К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 
 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ООО ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК»                                                                                 

 

перемена14:15-14:25 

7 урок    14:25-15:05 
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2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 
2024 год – Год 300-летия российской науки 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета: 

- включение в урок 

воспитывающей информации с 

последующим её обсуждением; 

- привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников 

к проблемам общества; 

- еженедельное исполнение Гимна 

РФ (перед началом первого урока) 

в соответствии с требованиями 

законодательства. 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Применение интерактивных форм 

учебной работы 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Включение в урок игровых 

технологий с целью развития 

креативного мышления 

обучающихся 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация наставничества 

ученик-ученик 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация исследовательской 

деятельности воспитательной 

направленности. 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсы, викторины (Эрудиты 

Балтики», «Логика. Мышление. 

Творчество», «Праздник числа 

ПИ», Учи.ру, Инфоурок и др) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Школьные предметные недели 5-9 По плану МО Руководитель МО 

    

Внеурочная деятельность 
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Дела, события, мероприятия  Классы Сроки 

проведения 

Организаторы 

Разговор о важном 5-9 В течение года Классные руководители 

За страницами учебника. 

математика 

5-9 В течение года Учителя математики 

Морской английский 5-9 В течение года Учителя иностранного 

языка 

Финансовая грамотность 5-9 В течение года Дорошенко И.А. 

В мире информации 5 В течение года Алилуева В.М. 

Юный экскурсовод 6 В течение года Алилуева В.М. 

Развитие личностного потенциала 

подростка 

5-7 В течение года Дорошенко И.А., 

Стародым Ж.И. 

Билет в будущее 8-9 В течение года Дорошенко И.А., 

Стародым Ж.И. 

Футбол в школе 5-7 В течение года  Учителя 

физической культуры 

Увлекательный мир химических 

элементов.           

7 В течение года Вилутите М.Р. 

Этика и эстетика будущего 

офицера  

9 В течение года Шаманова О.И. 

Информатика 5 В течение года Пахомов А.Ю. 

Черчение с увлечением 7-8 В течение года Ермилова Т.А. 

Мировая художественная 

культура 

6-7 В течение года Ермилова Т.А. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки 
проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Ведение документации классным 

руководителем: личные дела, 

социальный паспорт, планы 

работы, журнал инструктажей о 

ТБ. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с классным коллективом, с 

родителями, учителями – 

предметниками. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы целевой 

воспитательной тематической 

направленности 

5-9 1 раз в неделю 

по плану 

Классные руководители 
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Мероприятия класса: игры, 
праздники, встречи, экскурсии, 
совместный досуг,  

социально значимые проекты, 

акции. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в систему 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Мониторинговые исследования 

личностного развития учащихся 

5-9 Октябрь  

апрель 

Классные 

руководители, ППС 

Проведение инструктажей 

безопасности 

5-9 По плану Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 

День знаний 5-9 01.09 Классные руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

5-9 03.09 Классные 

руководители, советник 

День окончания 2 Мировой войны 5-9 03.09 Классные 

руководители, учителя 

истории, Дом 

офицеров, 

Калининградский 

областной историко= 

художественный музей, 

Музей Мирового 

океана 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09 Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Час общения: мои права и 

обязанности, поступки и 

ответственность. Кодекс класса 

5-9 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Участие в региональном проекте 

«Доброкласс» 

8 Сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители, 

советник, куратор 

волонтерского отряда 

Международный день пожилых 

людей 

5-9 01.10 Классные 

руководители, КДЦ 

Международный день музыки 5-9 01.10 Классные 

руководители, учитель 

музыки 
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День защиты животных 5-9 04.10 Классные 

руководители, КДЦ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

5-9 01.10-10.10 Классные 

руководители, 

специалисты «Янтарь- 

Энерго» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 04.10 Классные 

руководители, учителя 

информатики 

Посвящение в кадеты  5-9 Первая пятница 

октября 

Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 

Тематический урок «Твоя 

безопасность» , направленный на 

подготовку обучающихся к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвящённый Дню 

гражданской обороны МЧС 

России 

5-9 04.10 Классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ 

День Учителя 5-9 05.10 Классные 

руководители, советник 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25.10 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Осенняя неделя добра 

Марафон добрых дел 

5-9 2 декада октября Классные 

руководители, 

советник, куратор 

волонтерского отряда 

День отца в России: участие в 

праздничном концерте; классный 

час, участие в мероприятиях 

корпуса 

5-9 3 воскресенье 

октября 

Классные 

руководители, советник 

Международный день 

толерантности: Неделя 

толерантности 5-7 классах (День 

улыбок, День друзей, День 

комплиментов, День внимания, 

День самообладания) 

Тренинг «Мы все разные, но мы 

вместе» (8-9 классы) 

5-9 16.11- 23.11 Классные 

руководители, советник 
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День народного единства: 

классный час «В единстве наша 

сила» , Единый урок и др 

5-9 04.11 Классные 

руководители, учителя 

истории 

Урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

5-9 08.11 Классные 

руководители, 

советник, Дом 

офицеров 

Тематический урок доброты «Нам 

через сердце виден мир» к 

Международному дню слепых. 

5-9 13.11 Классные руководители 

День матери в России: участие в 

праздничном концерте; классный 

час, участие в мероприятиях 

корпуса 

5-9 28.11 Классные руководители 

30 лет со Дня утверждения 

государственного герба 

Российской Федерации:                                              

социокультурное информационно- 

интерактивное мероприятие 

5-9 30.11 Классные 

руководители, советник 

День единых действий- День 

неизвестного солдата 

5-9 03.12 Классные 

руководители, советник 

День добровольца 5-9 05.12 Классные 

руководители, 

советник, куратор 

добровольческого 

отряда корпуса 

Урок мужества «Героями не 

рождаются, героями становятся» 

ко Дню героев Отечества. Встреча 

с участниками СВО 

5-9 09.12 Классные 

руководители, Дом 

офицеров 

День Конституции РФ. Классный 

час «Государственные символы – 

история России»; 

Вручение паспортов                         

5-9 

 

8-9 

12.12 Классные 

руководители, советник 

Региональное 

отделение РДДМ 

Всероссийский Единый урок по 

безопасному Интернету 

5-9 24.01 Классные руководители 

День российского студенчества 7-9 25.01 Классные 

руководители, 

советник, экскурсия в 

ВУЗы города 
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Урок мужества: 80 лет со Дня 
полного снятия блокады 
Ленинграда (1944 год).   

Международный день памяти 

жертв Холокоста                 

5-9 27.01 Классные 

руководители, советник 

Мероприятия к Дню воинской 

славы России: Сталинградская  

битва                                                

Музейный урок «Мы помним тебя, 

Сталинград!»  (5-6)                       

Виртуальная экскурсия 

«Сталинградская битва» (7-9)                                 

5-9 02.02 Классные 

руководители, советник 

День российской науки: классный 

час 

5-9 08.02 Классные 

руководители, советник 

Час мужества: День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

5-9 15.02 Классные 

руководители, 

экскурсия в музей 

Вилория Бусловского 

 ( 49 лицей) 

Месячник мероприятий « День   

защитника Отечества «               

5-9 23.01-23.02 Классные 

руководители, 

советник, сетевое 

взаимодействие 

Международный женский день 8 

марта 

5-9 08.03 Классные 

руководители, советник 

Единый классный час: 10 лет со 

дня   воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03 Классные 

руководители, учителя 

истории 

Всемирный день театра 5-9 27.03 Классные 

руководители, советник 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

5-9 12.04 Классные 

руководители, советник 

День рождения кадетского 

корпуса 

5-9 14.04 Классные 

руководители, советник 

Весенняя неделя добра 5-9 2 декада апреля Классные 

руководители, 

советник, куратор 

волонтерского отряда 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30.04 Классные руководители 

Единый классный час: Праздник 

весны и труда 

5-9 01.05 Классные руководители 
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Международный день борьбы за 

права инвалидов. Классный час 

«Мы разные, но мы равны» 

5-9 05.05 Классные 

руководители, КДЦ 

Урок мужества, посвящённый 

Дню Победы в ВОВ 

5-9 09.05 Классные руководители 

День детских общественных 

объединений 

5-9 19.05 Классные 

руководители, 

советник, куратор 

первичного отделения 

РДДМ 

День славянской письменности  5-9 24.05 Классные руководители 

День пограничника: тематический 

классный час 

5-9 28.05 Классные руководители 

День защиты детей 5-9 01.06 Классные 

руководители, советник 

День русского языка 5-9 06.06 Классные 

руководители, 

советник, учителя 

русского языка и 

литературы 

День памяти и скорби 5-9 22.06 Классные 

руководители, 

советник, сетевые 

партнеры 

День молодежи 5-9 27.06 Классные 

руководители, 

советник, КДЦ 

День семьи, любви и верности 5-9 08.07 Классные 

руководители, советник 

День физкультурника 5-9 12.08 Классные 

руководители, 

советник, учителя 

физической культуры 

День государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 22.08 Классные 

руководители, советник 

День российского кино 5-9 27.08 Классные 

руководители, советник 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

 

 

                                                          Основные школьные дела 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

5-9 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественная церемония 

поднятия/спуска Государственного 

флага и исполнения гимна РФ 

5-9 В течение года 

по 

понедельникам 

Зам. директора по ВР, 

советник 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-

урок «День окончания Второй 

мировой войны» 

5-9 02.09 Классные 

руководители 

Общешкольная линейка, 

посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.                  

Акция «Капля жизни» 

5-9 03.09 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

советник 

Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в проекте Российского 

общества «Знание» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: День здоровья                   

Подготовка и сдача ГТО 

Соревнования                         

Подготовка и участие во 

Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские 

состязания и игры» 

5-9 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители         

Учителя физической 

культуры 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

8-9 Сентябрь           

апрель 

Учителя истории 

Международный день памяти 

жертв фашизма. Тематический 

урок 

5-9 11.09 Классные 

руководители 

Учителя истории 

Международный день 

распространения грамотности: 

Конкурс афиш «Правильный 

русский» 

5-9 08.09 Классные 

руководители, учителя 

русского языка 
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Библиотечный урок. 195 лет со   

дню рождения русского писателя 

Л.Н. Толстого 

5-9 09.09 Зав. библиотек 

Классные 

руководители 

Акция #читаемклассику                         

«Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина!» ко Дню воинской 

славы России – День 

Бородинского сражения».  

5-9 07.09 Зав. библиотек 

Классные 

руководители, 

советник 

Акция «Буккроссинг в школе» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посвящение в кадеты 5( 6-9-

поступив

шие) 

Первая пятница 

октября 

 Зам. директора по ВР, 

советник 

Классные 

руководители 

Акция «Разделяй и умножай!» - 

экологический проект (сбор 

батареек и пластиковых крышек) 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

советник 

Всероссийская акция БумБатл 

(сбор макулатуры) 

5-9 сентябрь             

апрель 

Классные 

руководители, 

советник 

Неделя психологии 5-9 Октябрь/апрель ППС, классные 

руководители, 

учителя- предметники 

,офицеры- 

воспитатели 

Участие в благотворительной 

акции «Марафон добрых дел» 

5-9 1 декада октября Классные 

руководители, куратор 

волонтерского  отряда 

Акция «На одной волне» к 

Международному Дню пожилых 

людей – создание открыток. 

Поздравление ветеранов войны, 

педагогического труда, своих 

бабушек и дедушек 

5-9 01.10 Классные 

руководители ,КДЦ 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 

своему педагогу, наставнику» 

5-9 05.10-06.10 Классные 

руководители 

Советник по ВР 

КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвящённое Дню 

Учителя 

5-9 04.10 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные 

руководители 
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Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога» 

5-6 октябрь Классные 

руководители                 

Отряд ЮИД 

Квест игра «Дорожный патруль» 7-8 октябрь Классные 

руководители Отряд 

ЮИД 

Конкурс листовок «Дорожная 

безопасность» 

9 октябрь Классные 

руководители Отряд 

ЮИД 

День отца в России. Акция «Наше 

дело с папой» (#Готовимспапой, 

#Поёмспапой, #Мастеримспапой, 

#Спортспапой и т.д) 

5-9 15.10 Классные 

руководители, 

советник 

День отца (Футбол с папой) 5-6 октябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвящённые 

Международному дню школьных 

библиотек: акция «Школьный 

Книговорот», «Классные встречи» 

с библиотекарями, акция по 

созданию креативных закладок для 

книг                                 

5-9 23.10. Зав библиотекой 

Зам. директора по ВР, 

советник 

Классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные дню 

памяти жертв политических 

репрессий. 

5-9 30.10 Классные 

руководители, 

советник, учителя 

истории 

Акция: флешмоб «В единстве 

наша сила» (ко Дню народного 

единства») 

5-9 04.11 Классные 

руководители 

КТД: фестиваль «В семье единой» 5-9 03.11 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Парад на Красной площади 7 

ноября 1941 года. Общешкольная 

линейка 

5-9 07.11 Зам. директора по ВР 

Акция «Неделя толерантности» 5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

советник 

Всероссийский День призывника: 

военно - спортивная игра 

8-9 15.11 Учитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый онлайн-

урок «Нюрнбергский процесс». 

Конкурс «Без срока давности» 

7-9 18.11 Классные 

руководители, учителя 

истории 
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Флешмоб «Герб моей страны», 

посвящённая Дню 

Государственного герба РФ» 

5-9 28-30.11 Классные 

руководители, 

советник 

День неизвестного солдата. 

Онлайн-экскурсия «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». Интерактивная 

экскурсия в Музей Великой 

Отечественной войны 

5-9 02.12-05.12 Зам. директора по ВР 

Информационный час «Битва за 

Москву» 

5-9 01-09.12 Классные 

руководители 

День неизвестного солдата. 

Возложение цветов. 

5-9 03.12 Классные 

руководители 

Международный день инвалидов:  
-тренинги, посвящённые общению 

со сверстниками с ограниченными 
возможностями здоровья (5-6 кл)       
- информационный час, 
посвящённый параолимпийцам 
«Ими можно гордиться» (7-9 кл) 

5-9 03.12 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Акция «Добротой измерь себя» ко 
Дню добровольца (волонтёра) 
России 

5-9 05.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Классные 

руководители 

Выставка творческих работ на 
тему «Красота земли русской» , 
посвящённая  Международному 
дню художника.  

5-9 декабрь Классные 

руководители                  

учитель ИЗО 

День героев Отечества: 
стихотворный конкурс «Героям 
посвящается» 

Встречи с Героями Отечества. 
Адресные поздравления 

5-9 09.12 Классные 

руководители, учителя 

русского языка 

Всероссийская акция «Мы – 
граждане России», посвящённая 
Дню Конституции РФ 

5-9 12.12 Классные 

руководители 

Синичкин день: Акция 
«Кормушка» 

5-6 12.12 Классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Международный день прав 
человека. Единый урок «Права 
человека» 

5-9 12.12 Классные 

руководители, учителя 

обществознания 



 
110 

 

КТД «Новогодний переполох» 5-9 4 неделя декабря Классные 

руководители 

Международный день «Спасибо». 
Акция онлайн 

5-9 11.01 Классные 

руководители 

Декада «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

5-9 15-26.01 Учителя физической 

культуры                   

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-
урок к 80 лет со Дня полного 
снятия блокады Ленинграда (1944 
год)                                                      
День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста» . Минута молчания                          

5-9 27.01 Классные 

руководители, 

советник 

 

Акция «Блокадный хлеб».                5-9 27.01 Библиотекарь, 

Классные 

руководители, 

советник 

 

Всероссийская акция: мастер класс 
«Блокадные светлячки» 

5-6 27.01 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители           

отряд волонтёров 

Общешкольная линейка, 
посвящённая Дню разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 

5-9 02.02 Зам. директора по ВР 

День российской науки:            
Брей-ринг «Хочу всё знать» (5-6) 
«Лестница научных знаний» (7-8) 
Урок-познание «Изобретатели, 
которые потрясли мир» (9) 

5-9 08.02 Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

«Важные встречи» - День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

5-9 15.02 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс стихов «Мой язык - мой 
народ» к Международному дню 
родного языка 

5-9 21.02 Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 



 
111 

 

Военно- спортивная игра 
«Зарница» 

5-9 22.02 Классные 

руководители 

Онлайн-поздравления с Днём 
защитника Отечества  

5-9 23.02 Классные 

руководители 

Участие в праздничном концерте, 
посвящённом Международному 
празднику 8 Марта 

5-9 07.03 Совет школы 

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 
Марта) 

5-9 08.03 Классные 

руководители 

Акция «Живительная сила воды» в 

рамках Всемирного дня водных 
ресурсов  

5-9 22.03 Классные 

руководители           

Отряд волонтёров 

Участие в неделе детской и 
юношеской книги 

5-9 25.03-29.03 Зав. библиотекой 

Классные 

руководители 

Конкурс театральных афиш ко 
Дню театра 

5-9 27.03 Классные 

руководители              

Руководитель 

школьного театра 

День открытых дверей, 
приуроченный ко Дню рождения 
корпуса 

5-9 14.04 Зам по ВР, 

Классные 

руководители, 

советник 

Флешмоб «Я буду первым!» ко 
Дню космонавтики 

5-9 12.04 Советник по 

воспитанию 

Экологическая игра, посвящённая 

Всемирному Дню Земли (5-6) 
Фотоконкурс «Земля в объективе» 
(7-9) 

5-9 22.04 Классные 

руководители 

Конкурс творчества и талантов 5-9 апрель Классные 

руководители 

Советник по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню  
окончания штурма Кенигсберга 

5-9  09.04 Администрация, Совет 

ветеранов военной 

разведки 

Мероприятия, посвященные Дню 
разведчика» 

5-9 09.04 Классные 

руководители, 

советник, офицеры- 

воспитатели 



 
112 

 

Флешмоб, посвящённый 
празднику Весны и Труда                 
Акция -онлайн «Славим труд и 
человека труда!» 

5-9 29.04 Классные 

руководители 

Советник по ВР 

Конкурс патриотической песни 
«Песни, опалённые войной» 

5-9 4 неделя апреля Классные 

руководители 

Конкурс «Шаги Победы» 5-9 04.05 Учитель ОБЖ 

Акции онлайн: #Окна Победы, 
#Песни Победы #Георгиевская 
ленточка 

Бессмертный полк 

5-9 04-10.05 Классные 

руководители 

Вахта памяти 5-9 По 

согласованию с 

организаторами 

Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 

Форум РДДМ «Будущее за нами. 
Тебе решать» 

5-9 19.05 Куратор первичного 

отделения РДДМ 

Выставка рисунков «Мы – 
славяне!», посвящённая Дню 
славянской письменности и 
культуры 

5-9 23-30.05 Классные 

руководители 

Советник по ВР 

Общекорпусная линейка 
«Гордость школы» (чествование 

лучших обучающихся школы) 

5-9 29.05 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД «Последний звонок» 9 23.05 Классные 

руководители 

Квест, посвящённый Дню России 5-9 12.06 Классные 

руководители, 

советник 

Акции: #Окна России #Флаги 
России 

5-9 09.06-12.06 Классные 

руководители 

Международная акция «Свеча 
памяти», посвящённая Дню 
памяти и скорби 

5-9 22.06 Советник 

Флешмоб ко Дню семьи, любви и 
верности (размещение семейного 
селфи с # в сообществе школы в 
ВК 

5-9 08.07 Классные 

руководители, 

советник 
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Лагерь дневного пребывания 
«Юный патриот» 

5-7  июнь Советник, 

воспитататели               

( согласно приказа) 

Внешкольные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тематические мероприятия на базе 
городских  библиотек им. В. 
Маяковского, им. А. Гайдара 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 

Тематические мероприятия на базе 
Калининградского областного 

историко- художественного  музея 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 

Экскурсионные поездки в рамках 
проекта «МЫ- россияне», « PRO-  
возможности»                             
Посещение театров, выставок, 
концертов в рамках 

Всероссийского образовательного 
проекта «Пушкинская карта» (8-9 
классы_ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Киноклуб в корпусе с целью 
просмотра фильмов 
патриотической направленности 

5-9 В течение года Советник, офицеры- 

воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть 5-6 В течение года Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 

Участие в городских тематических 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, праздниках 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация профильной 
адаптационной смены в 
оздоровительном лагере «Паруса 
надежды» для поступивших в 5  
класс 

5  Август  Зам. по ВР и Б., зам. 

по ВР, офицеры- 

воспитатели 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Размещение государственной 
символики (вход в здание, 
помещение школы) 

5-9 август Зам. директора по 

АХЧ 

Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР , 

руководитель 

изостудии «Паруса» 

Проведение церемонии поднятия 
(спуска) государственного флага 
РФ 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

и Б, зам. директора по 

ВР 

Оформление окон школы к 
празднованию Нового года, Дня 
Победы 

5-9 декабрь                     

май 

Классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы 

5-9 В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Оформление зон активного отдыха 
в рекреациях 

5-9 В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Разработка и оформление 
пространств проведения 
праздников, значимых событий, 
церемоний, торжественных линеек 

5-9 В течение года Зам. директора по 

АХЧ классные 

руководители 

Оформление и обновление 
тематических стендов для 

родителей, обучающихся 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление тематических 
фотозон к праздникам, событиям 

5-9 В течение года Руководитель 

изостудии «Паруса» 

Уход за  «Садом памяти», 
высаженными в 2023году туями в 
честь педагогов- героев классов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование Родительского 
комитета, Управляющего совета 

5-9 сентябрь ШВР,Зам. директора 

по ВР 

Общешкольные родительские 
собрания  

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

и Б 

Тематические классные 
родительские собрания (согласно 
плану) 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях 

на актуальные темы воспитания и 
образования детей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 
консультаций психологов, врачей, 
социальных работников для 
родителей по вопросам 
воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов 

5-9 В течение года 

(по запросу) 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы ППС 

Участие в Дне открытых дверей 5-9 апрель Классные 

руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и 
классных мероприятиях 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
педагогических консилиумах 

5-9 В течение года 

по 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Организация интернет-
сообщества, группы с участием 
педагогов с целью обсуждения 
интересующих родителей 
вопросы, согласование совместной 
деятельности 

5-9 В течение года ШВР,классные 

руководители  

 Учителя-предметники 

Письменное информирование 
родителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также 
ситуациях, связанных с риском для 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководител, 

офицеры- воспитатели 
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здоровья и безопасности 
обучающихся 

Организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей). 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители   , 

руководитель ППС         

Участие в профилактической 

акции «Единый день 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5-9 Каждая 3 

пятница 

месяца 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

                                                              Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Развитие  первичного отделения в 
рамках Общероссийского 
общественно-государственного 
детско-молодёжного движения 
«Движение первых» 

5-9 Сентябрь- май Куратор РДДМ 

Организация актива класса, 
распределение поручений 

5-9 В течение гола Классные 

руководители 

Торжественное посвящение в 
участников РДДМ 

5-9 В течение года Куратор РДДМ 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях РДДМ по 
направлениям 

Оформление информационного 
стенда 

5-9 В течение года Куратор РДДМ 

Классные 

руководители 

Совет кадет 8-9 В течение года Зам. директора по ВР 

и Б 

Рейд «Здоровая нация» 8-9 В течение года Зам. директора по ВР 

и Б 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного движения 

5-9 сентябрь Педагог- организатор 

ОБЖ,классные 

руководители 

Декада безопасности: привлечение 
к мероприятиям сотрудников 
ГИБДД, МЧС, МВД. 
Профилактическая операция 
«Подросток» 

5-9 сентябрь 

март 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

Тематические классные часы, 

Правовая викторина 

Размещение информации на сайте 

школы, 

лекция для родителей «Адаптация 

обучающегося» (5 класс) 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Советник  

Месячник правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, ППС 

Всероссийский день правовой 

помощи детям, приуроченный ко 

дню подписания Конвенции о 

правах ребенка: 

Конкурс рисунка «Мои права 

и обязанности»                                                                            

Беседа «Человек в системе 

социально-правовых норм» 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

 

Неделя профилактики     

интернет-зависимости 

(по плану) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР и 

социализации 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство», 

приуроченная к Дню   

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (по плану) 

 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР и 

социализации 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Занятия по антитеррористической 
защищенности: 
Алгоритм действий при 
вооруженном  нападении 

Действия при обнаружении 
подозрительного предмета, 
похожего на взрывное устройство 
Действие при захвате при 
захвате террористами заложников 
Действия при совершении 

террористического акта.           

Оказание первой 

5-9 По плану Педагог- 

организатор ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР и Б 

Классные 

руководители 

 

 

Региональное 

отделение 

Российского 

Красного Креста 
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медицинской помощи 

 
 

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности  

5-9 Ежемесячно                  

(10 числа) 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

Классные  

руководители 

Мероприятия в рамках 
деятельности социально-
психологической службы (по 
отдельному плану). 

5-9 В течение 

учебного года 

ППС 

Инструктажи обучающихся  по 
плану 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в 
рамках организации работы 
Совета профилактики (по плану) 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Организация деятельности 
школьной службы медиации. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в 
проектную деятельность 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое        
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости,                  
суицидальное поведение и др.). 

5-9 В течение 

учебного года 

ППС 

Индивидуальные и групповые кор-
рекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, 
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. 
ч. с привлечением специалистов 
учреждений системы 
профилактики. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Занятия, направленные на 
формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 
навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям,  
групповому давлению. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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    Социальное партнерство 

 Участие в конкурсах, фестивалях, 
проектах  муниципального, 
регионального, Всероссийского 
уровня 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя- предметники 

Городской Совет ветеранов 

военной разведки: мероприятия 
патриотической направленности 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

офицеры- 

воспитатели, советник 

Мероприятия профилактической 
направленности , оранизуемые 
Советом молодежи и 
Министерством молодежной 
политики 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

советник 

Калининградский областной 
историко- художественный музей: 
конкурсы, участие в городских 
мероприятиях 

5-9 В течение года 

по плану 

Зам. директора по ВР, 

советник  

Классные 

руководители 

Музей Мирового океана 5-9 В течение года 

по плану 

Зам. директора по ВР, 

советник  

Классные 

руководители 

ОГИБДД ОМВД России по 
Марксовскому району: участие в 
акциях, конкурсах, декадах, 
занятиях по профилактике ДДТТ 

5-9 В течение года 

по плану 

Зам. директора по ВР, 

советник  

Классные 

руководители 

Инспекция ПДН: совместные 
мероприятия по профилактики 
невовлечения подростков в 
запрещенные молодежные 
субкультуры, профилактике 
деструктивного поведения 

5-9 В течение года 

по плану 

За. Директора по ВР, 

инспектор ПДН 

Жакулина В.А. 

Калининградская Епархия: 
совместные  мероприятия согласно 
плана взаимодействия в рамках 
духовно- нравственного 

воспитания 

5-9 В течение года Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Совет ветеранов военной разведки 5-9 В течение года Классный 

руководитель 9в 
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Дом офицеров 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

советник, офицеры- 

воспитатели 

Кванториум 5-9 В течение года Зам.директора по Ур 

Зам.директора по ВР 

Калининградский областной центр 

экологии и туризма 
5-9 В течение года  Зам.директора по 

ВР, советник 

Региональное отделение 
Юнармии: торжественное 
вступление в ряды, мероприятия 
патриотической направленности 

5-9 В течение года  Зам.директора по 

ВР, советник 

Калининградский 
добровольческий центр- 
региональный проект 
«Доброкласс» 

8 Сентябрь- 

декабрь 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Центр развития одаренных детей: 
участие в профильных сменах 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Зам. директора по УР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Билет в будущее»- 
профориентационный проект 
Фонда Гуманитарных Проектов 

8-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя- наставники, 

куратор проекта в 

корпусе 

Мониторинг профессионального 
самоопределения 

9 октябрь Зам. директора по ВР, 

ППС 

Экскурсии на предприятия  5-9 В течение года Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
по профориентации (по 
отдельному плану) 

5-9 В течение 

учебного года           

не менее 4 

Классные 

руководители 

Посещение профориентационных 
выставок, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 
заведениях и высших учебных 
заведениях 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

офицеры- воспитатели 
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Интернет- тестирование по выбору 
профессий, прохождение 
профориентационного онлайн 
тестирования 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Неделя профориентации в школе 5-9 апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Кадетское воспитание  

Организация занятий по 
Общевоинским Уставам 
Вооруженных Сил РФ 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация занятий по строевой 
подготовке 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация занятий по 
командирской подготовке 
(старшинский состав) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация занятий по морской 
подготовке 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация занятий по 
стрелковой подготовке 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация занятий по 
программе «Духовно-
нравственные традиции 
Российской Армии» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Проведение военно-полевой 

профильной смены по программе 

«Юный кадет» в детском 

оздоровительном лагере «Паруса 

надежды» (для вновь поступивших 

в кадетский корпус, которая 

предусматривает обучение 

учащихся основам распорядка дня, 

правилам взаимоотношений в 

Кадетском корпусе, основам 

начальной военной подготовки) 

5 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация подготовки и участия 

в проведении Парада Победы 

8-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 
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Организация реализации проекта 

«Кадетское братство» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация реализации проекта 

«Бессмертный полк» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Организация работы по проекту 

«Кадетские традиции и заповеди» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

Участие в событиях 

патриотической направленности в 

рамках сетевого взаимодействия 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР и 

РБ, офицеры- 

воспитатели 

 

3.5. Материально-технические  условия  реализации  основной 

 образовательной программы  

  
Материально-техническая база ГБОУ КО КШИ «АПКМК» приведена в соответствие с 

задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной 

 программы образовательного  учреждения,  необходимого  учебно-

материального  оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в КШИ, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

помещения;  

 помещения для занятий музыкой, вокалом, хореографией и изобразительным 

искусством;  

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

 спортивный зал, тир, оснащенные стрелковым, игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

Для организации обучения и дополнительного образования в кадетском корпусе 

оборудованы:  

− 27 учебных кабинетов, 90% из них оснащены интерактивным оборудованием;  

− 2 стационарных компьютерных класса;  

− 1 мобильный компьютерный класс;  

− специализированные кабинеты физики, химии, биологии, иностранного языка и 

гуманитарных дисциплин, а также кабинет ОБЖ с роботом-тренажером 

«ГОША»;  

− интерактивный лингафонный кабинет;  

− кабинет штурманской подготовки;  



 
123 

 

− библиотека с медиацентром;  

− многофункциональный актовый зал;  

− видео-конференц-зал;  

− спортивный зал;  

− тренажерный зал (силовая атлетика);  

− 3 спортивные площадки;  

− стрелковый тир: пулевой и электронный;  

− спортивный зал с боксерским рингом;  

− зал для рукопашного боя;  

− зал для духового оркестра;  

− зал хореографии;  

− студия вокально-инструментального ансамбля;  

− учебно-информационный центр;  

− кают-компания с тренажером по обучению вождению маломерных судов.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

  

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование 

и оснащение  

Необходимо/ 

имеется в наличии  

1.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета уровня 

основного общего 

образования  

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты.  

Имеются в наличии  

1.2.Учебно-методические материалы:   

1.2.1.УМК по предмету    

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык; немецкий язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание  Имеется в наличии  

География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык; немецкий язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  
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История и обществознание; ИЗР  Имеется в наличии  

География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета 

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык, немецкий язык  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

1.2.4.Компьютерные, информационно-коммуникационные средства 

по учебному предмету   

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание  Имеется в наличии  

  География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Необходимо  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.5.Учебно-практическое оборудование по предметам:  

Английский язык  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.6.Оборудование (мебель):  

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание  Имеется в наличии  

География  Имеется в наличии  
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Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

На основе СанПиН в Кадетском морском корпусе оценено наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса в соответствии с ФГОС.  

Все кабинеты и помещения для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся в 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» соответствуют требованиям санитарных норм. Площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса.  

  
Помещения 

Размеры, рабочих, учебных 
зон и зон для  

индивидуальных занятий  

Кабинет иностранного языка  соответствуют СанПиН  

Кабинет русского языка и литературы  соответствуют СанПиН  

Кабинет биологии  соответствуют СанПиН  

Лаборантская по биологии  соответствуют СанПиН  

Кабинет технического и художественного творчества  соответствуют СанПиН 

Кабинет музыки  соответствуют СанПиН  

Кабинет географии  соответствуют СанПиН  

Кабинет естественных наук  соответствуют СанПиН  

Кабинет математики  соответствуют СанПиН  

Кабинет физики  соответствуют СанПиН  

Лаборантская по физике  соответствуют СанПиН  

Кабинет информатики  соответствуют СанПиН  

Кабинет ОБЖ  соответствуют СанПиН  

Кабинет химии  соответствуют СанПиН  

Лаборантская по химии  соответствуют СанПиН  

Кабинет общественных наук  соответствуют СанПиН  

Кабинет истории  соответствуют СанПиН  

Спортивный зал  соответствуют СанПиН  

Актовый зал  соответствуют СанПиН  

Зал хореографии  соответствуют СанПиН  

Конференц-зал  соответствуют СанПиН  

Тренажерный зал  соответствуют СанПиН  

Зал бокса  соответствуют СанПиН  

Музыкальный зал (духовой оркестр)  соответствуют СанПиН  

Библиотека  соответствуют СанПиН  

Столовая  соответствуют СанПиН  

Медицинский кабинет  соответствуют СанПиН  

Процедурный кабинет  соответствуют СанПиН  
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В Кадетском морском корпусе созданы условия, обеспечивающие выполнение  

нормативных требований охраны труда педагогами на всех рабочих местах и 

обучающимися в классах, разработана система действий по антитеррористической 

безопасности и защите всех участников образовательного процесса. Школа оборудована 

системой видеонаблюдения.  

В Кадетском морском корпусе функционирует современный медицинский и 

процедурный  кабинеты, которые укомплектованы необходимым 

медицинским  

оборудованием.  

Обучающиеся и работники школы имеют возможность получать вкусное горячее 

питание в школьной столовой. Ежедневно бракеражной комиссией осуществляется 

контроль качества блюд. Кроме того, организовано централизованное и регулярное 

обеспечение обучающихся и педагогов питьевой водой.  
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