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Целевой раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий (далее программа 

УУД) - метапредметная программа, предусматривающая интеграцию деятельности всех 

участников образовательного процесса. Программа УУД разработана на основе требований 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", Федеральной образовательная программы 

основного общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 №370. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования направлена на: 
- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования и 

реализацию системно-деятельностного подхода; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы; 

- овладение информационно-коммуникационной компетентностью. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет; 

- овладение финансовой грамотностью. 

Понятие «универсальные учебные действия» в контексте метапредметных 

результатов образования 
Под универсальными учебными действиями (далее - УУД) согласно концепции 

ФГОС понимаются: 

- обобщенные способы образовательной деятельности (общеучебные умения,  

понимание смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) - 
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метапредметные результаты 
- способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, 

познавательно-учебная интегральная компетентность), саморегуляции (осознанная 

постановка цели, выбор и самоконтроль, самооценка) и учебной коммуникации, 

формирующиеся и проявляющиеся в самостоятельной деятельности - личностные и 

метапредметные результаты. 

- результаты воспитательной деятельности - гражданского, 

патриотического, эстетического и др. направлений - личностные результаты. 
Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности, работать с информацией; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области; 

- формирование навыков эффективной коммуникации и 

сотрудничества. 

Цели и задачи программы формирования УУД 

Цели программы: 

1. Создание организационно-методических условий для формирования у 

обучающихся метапредметных результатов. 

2. Формирование у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству, обеспечение 

достижения метапредметных и личностных результатов образования. 

Организационно-педагогические задачи 
1. Обеспечить проектирование рабочих программ учебных предметов и 

воспитания на основе программы развития УУД в основной школе. 

2. Разработать педагогические инструменты формирования УУД в урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Обеспечить организацию взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе 

4. Разработать систему оценки метапредметных результатов. 

5. Организовать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности. 

6. Обобщать и развивать опыт формирования УУД. 

Содержательный раздел 

Модель формирования УУД 

- УУД формируются на основе развивающего обучения, на основе предметных 

действий в рамках всех образовательных областей, на основе самостоятельной 

преобразующей деятельности обучающихся, особых учебных ситуаций и заданий, 

педагогических технологий. 

- УУД формируются в урочной и внеурочной деятельности при организации 

социальных проб и практик, организованного общения подростков, при обучении по 

дополнительным образовательным программам. 

- На формирование УУД направлена проектно-исследовательская 

деятельность, 

которая организуется на уроках и во внеурочной деятельности. 
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- К формированию УУД должны быть привлечены родители как участники 

образовательных отношений при совместном решении жизненно важных задач. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД средствами учебных предметов определяется следующими 

позициями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий, учебных ситуаций и заданий, 
обеспечивающих метапредметный характер учебной деятельности. Формирование УУД - задача, 

сквозная для всего образовательного процесса. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Формирование УУД обязательно требует работы с тематическим и междисциплинарным 

содержанием учебного предмета 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в рабочей программе по предмету, тематическом планировании, 

технологических картах, планах проведения учебных занятий (конспект учителя). 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебного предмета и в программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение процесса формирования УУД может 

осуществляется с помощью «Портфолио», который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

8. Инструментом диагностики УУД становятся комплексные контрольные 

работы, ВПР, оценка сформированности самостоятельной и проектной деятельности 

обучающихся по результатам защиты индивидуальных проектов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

-1- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

-2- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

-3- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Формирование УУД в предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых логических 

действий. 
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• 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 закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

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 универсальных учебных познавательных действий в части 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 проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 

миниисследования, представлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

• 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 объекта 

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 

произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 
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научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

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 использованных 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. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и другим), 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. 

• Оценивать 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. 
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• 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 язык). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

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 другие). 

• 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 другие). 

• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 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 
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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 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

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 другие. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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 другие. 

• 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. 
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• 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы 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. 
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• 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 другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

• Строить 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

• 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 

естественнонаучной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 
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• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких человек. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

• для решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

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

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

• Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

• Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению 

естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным 

целям и условиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

• Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять 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 другие) 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 другие). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), 

привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

• 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, 
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типы политических партий, общественнополитических 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 универсальных учебных познавательных действий в части 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. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с информацией. 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие 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. 
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• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

другие). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие 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 обучающегося 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. 
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• 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 другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого). 

• 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.. 

Формирование информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции 

обучающихся, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов, электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций, графики и фото, видео, музыкальных 

и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- конструирование на базе Lego Mindstorms и Arduino; 

- освоение простейших алгоритмов управления; 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включают: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- летняя учебно-исследовательская практика; 

- кружки; 

- видеолекции; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 
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передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные 

колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с 

человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и 

коммуникацию между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

• вывод информации на бумагу (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 
• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

• обработка фотографий; 

• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, 

естествознание, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов. 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

• базовое экранное редактирование текста; 

• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов: 
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий; 
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• создание мультипликации в соответствии с задачами. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных 

областях: технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 
• использование музыкальных и звуковых редакторов; 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность, дополнительное образование. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а также во всех предметах. 

6. Коммуникация и социальное взаимодействие: 
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 

• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит в результате изучения 

всех предметах и с помощью внеурочных активностей. 

7. Поиск информации: 
• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

• построение запросов для поиска информации; 

• анализ результатов запросов; 

• приемы поиска информации на персональном компьютере; 

• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а также на основе 

изучения всех предметов. 

8. Организация хранения информации: 
• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые 

файлы), их использование; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных: 
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и 

визуализация. Построение математических моделей. 

Указанные компетентности формируются при изучении следующих предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

10. Моделирование и проектирование, управление: 
• конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
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проектную деятельность (УИПД), которая организуется в школе при получении основного 

общего образования на основе программы формирования УУД, разработанной в МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ». 

Организация УИПД призвана обеспечивать 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 должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся 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 может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

Организация УИПД призвана обеспечивать 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 ориентирована 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 может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися 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 
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формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — 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. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

• на 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; 

• на овладение школьниками 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. Осуществление УИД обучающимися 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. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. С учетом этого при организации УИД обучающихся в 

урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 
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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 и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 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. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... измени- лось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. С учетом этого при организации УИД 

обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

нескольких направлений учебных исследований, основными являются: социально-

гуманитарное; 

филологическое; 

естественно-научное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
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• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

Основными формами организации УИД 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 УИД 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. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает то, 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 организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 
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решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что 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 др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 

• сбор информации/исследование; 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выпол- нения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

• 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). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико- ориентированных проблем: 

• Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
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• 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)? и т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 
являются: 

• материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

• медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования 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, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 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, 
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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). 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы обучающийся - (автор проекта) самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. Критерии оценки индивидуального проекта и требования к 

нему представлены в соответствующем Положении. Индивидуальный проект - 

важнейший инструмент оценки сформированности метапредметных результатов у 

выпускников основной школы. 

Организационный раздел. 

Типовые задачи формирования УУД в рамках учебных предметов, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

Задачи на применение УУД строятся, как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни лицеиста и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: на учет позиции партнера; 

организацию и осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение 

предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; задачи на сравнение, оценивание; проведение 

эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое 

чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: на планирование; ориентировку в 

ситуации; прогнозирование; целеполагание; принятие решения; самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебно 

мпроцессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
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происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

практикуются элементы технологии «формирующего оценивания». 

Педагогический коллектив нацелен на формирование целостного банка типовых 

задач и приемов, направленных на формирование различных групп УУД и 

систематизированных по приоритетам различных учебных предметов. 

Система оценки метапредметных результатов 

Методы оценки метапредметных результатов. 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

(регулятивные УУД) 

Целеполагание, в том числе 

постановка новых целей, 

преобразование практической 
задачи в познавательную 

Установление целевых 

приоритетов 

Самостоятельный анализ 

условий достижения целей 

Планирование путей 
достижения целей, выбор наиболее 

1. Результаты 
оцениваются в ходе 
текущего, промежуточного
 и 
итогового контроля; в 
ходе внешних и 
внутренних оценочных 
процедур. 

2. Включают: 

 

Эффективных 

Выбор средств достижения 

целей 

Принятие решений в 

проблемной ситуации 

Планирование времени и 

контроль за ним 

Контроль и оценка достижения 

целей по ходу и по результату 

выполнения действий 

Корректировка действий по ходу 

и по результату достижения целей 

2.1. выполнение 

учащимися: 

- текущих учебных 

исследований и проектов; 

- промежуточных и 

итоговых комплексных 

работ на межпредметной 

основе; 

учебно 

практических и учебно-

познавательных задач на 

материале учебных 

предметов, включённых в   
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Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные УУД) 

Умения: 

- работать в группе 

(определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действийпартнёра, 

уметь убеждать); 

- формулировать и 

проверочные работы 

текущего и 

промежуточного характера; 

- специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретных УУД. 
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аргументировать собственное 

мнение, координировать 

своюпозицию с 

позициями партнёров при выработке

 общего решения 

- устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и 

делатьвыбор; 

- отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать 

вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный 

контроль 

- адекватно

 использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, 

своих чувств, мыслей и мотивов; 

- владеть устной и 

письменной речью; 

- строить

 монологическое 

контекстное высказывание 

2.2. защиту 

индивидуального проекта 

- учебного проекта, 

выполняемого 

учащимися в рамках 

одной или нескольких 

дисциплин на основе 

самостоятельного 

освоения содержания и 

методов деятельности в 

определённых областях 

знаний. 
 

2.3. психолог 

о-педагогическую 

диагностику 

отдельных планируемых 

результатов; 

2.4. качественну

ю оценку 

отдельных 

планируемых результатов 

(например, 

коммуникативных 

навыков) в ходе урочной и 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы. 
 

3. Результаты оценки 

отражаются: 
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Опыт  
взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми - в 

классном 

журнале, личном 

деле 

учащегося, аттестате об 

основном общем 

образовании 

(например, 

результаты 

проектной 

деятельности); 

- в 

Портфолио учащегося; 

- в 

аналитических материалах 

по результатам 

диагностики, листах 

наблюдений, 

оценочных листах и т.д.  
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Способность и 

самостоятельному 

пополнению, переносуи 

интеграц 

ии(познавательные 

УУД) 

Навыки работы

 си 

- расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- систематизация, 

сопоставление, анализ, обобщение и 

интерпретация информации; 

- выделение главной 

схем и диаграмм, 

опорныхконспектов) 

Оценивается при защите 

индивидуальных 

сообщений, учебных 

проектов, учебно-

 исследовательских 

работ, коллективных 

Умения: 

- работать с понятиями 

классификацию, самостоятельно 

выбирая 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

- строить 

логическое рассуждение,

 включающее 

установление причин но-

следственных связей; 

- объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

ИКТ- 

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами ИКТ; 

- фиксировать изображения и звуки; 

- создавать письменные сообщения; 

- создавать графические объекты; 

- создавать музыкальные и звуковые 

сообщения; создавать, воспринимать 

и использовать гипермедиа 

сообщения; 

- использовать устройства ИКТ для 

коммуникации и социального 

взаимодействия;   
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- поиска, хранения, анализа и 

математической обработки 

информации; 

- моделирования и проектирование с 

помощью устройств ИКТ 

Оценивается на основе 

критериальной оценки и 

фиксируется в специальных 

оценочных листах, 

разрабатываемых для оценки 

разных видов проектов 

обучающихся. 

Сформированность 

основ учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Умения планировать и 

выполнять учебное исследование и 

учебный проект: 

- распознавать и ставить 

вопросы и проблемы, для 

проектирования и исследования; 

- выбирать и использовать 

методы, адекватные рассматриваемой 

проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

- проводить наблюдение и 

эксперимент (самостоятельно или под 

руководством учителя); 

- использовать в ходе 

исследования математические 

методы и приёмы (абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контр пример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма), 

- естественно-научные методы 

и приёмы (наблюдение, 

моделирование), методы и приёмы, 

характерные для социальных и 

исторических наук (опросы, 

сравнительно историческое 

описание, использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов); 

- формулировать 

Вытекающие из исследования выводы; 

- ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, 

критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания 
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Уровни сформированности универсальных учебных действий 

1 уровень - предметные умения, способность применять при решении предметных 

учебных задач и в повседневной деятельности, репродуктивный уровень. 

2 уровень - частичная самостоятельность, способность брать некоторые решения 

на 

себя. 

3 уровень - способность применять умения для решения сложных задач, высокий 

уровень мотивации к принятию самостоятельного решения, личная ответственность за 

принятие решения. 

4 уровень - самостоятельность в принятии решения и управлении 

конкретнымвидом деятельности. 

5 уровень - наличие собственной поведенческой стратегии. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. 

Планирование процесса формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

Универсальные 

учебные 

Действия 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Регулятивные УД 

самоорганиз 

ация 

выявлять 

проблемы для 

решения в 

жизненных и 

учебных 

ситуациях 

ориентироватьс 

я в различных 

подходах 

принятия 

решений 

(индивидуальн 

ое, принятие 

решения в 

группе, 

принятие 

решений 

группой) 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

решения задачи 

(или его часть), 

выбирать способ 

решения 

учебной задачи 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

собственных 

возможностей, 

аргументироват 

ь предлагаемые 

варианты 

решений 

составлять план 

действий (план 

реализации 

намеченного 

алгоритма 

решения), 

корректировать 

предложенный 

алгоритм с 

учетом 

получения 

новых знаний об 

изучаемом 

объекте 

делать выбор и 

брать 

ответственност ь 

за решение 

самоконтроль владеть 

способами 

самоконтроля, 
самомотиваци 

давать 

адекватную 

оценку ситуации
 и 

учитывать 

контекст и 

предвидеть 
трудности, 

объяснять 

причины 

достижения 
(недостижения) 

вносить 

коррективы в 

деятельность на 
основе новых 
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 и рефлексии предлагать план

 ее 

изменения 

которые могут 

возникнуть при

 решении 

учебной 

задачи, 

адаптировать 

решение к 

меняющимся 

обстоятельства 

м 

результатов 

деятельности, 

давать оценку 

приобретенном 

у опыту, уметь 

находить 

позитивное в 

произошедшей 

ситуации; 

обстоятельств, 

изменившихся 

ситуаций, 

установленных 

ошибок, 

возникших 

трудностей; 

оценивать 

соответствие 

результата цели 

и условиям 

эмоциональный 

интеллект 
различать, 

называть и 

управлять 

собственными 

эмоциями и 

эмоциями 

других 

выявлять и 

анализировать 

причины эмоций 

ставить себя на 

место 

другого 

человека 

понимать 

мотивы и 

намерения 

другого 

регулировать 

способ 

выражения 

эмоций 

принятие себя и 

других 

осознанно 

относиться к 

другому 

человеку, его 

мнению 

признавать свое 

право на 

ошибку и такое 

же право 

другого 

принимать себя 

и других, не 

осуждая; 

открытость себе 

и другим 

осознавать 

невозможност 

ь 

контролироват 

ь все вокруг 

Познавательные УД 

базовые 

логические 

действия 

выявлять и 

характеризоват ь 

существенные 

признаки 

объектов 

(явлений); 

устанавливать 

существенный 

признак 

классификации, 

основания для 

обобщения и 

сравнения, 

критерии 

проводимого 

анализа 

с учетом 

предложенной 

задачи 

выявлять 

закономерност и 

и 

противоречия в 

рассматриваем 

ых фактах, 

данных и 

наблюдениях; 

предлагать 

критерии для 

выявления 

закономерносте 

й и 

противоречий; 

выявлять 

дефициты 

информации, 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленной 

задачи; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи при 

изучении 

явлений и 

процессов; 

делать выводы с 

использование м 

дедуктивных и 

индуктивных 

умозаключений 

, умозаключений 
по аналогии, 
формулировать 
гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно 

выбирать способ 

решения 

учебной задачи 

(сравнивать 

несколько 

вариантов 

решения, 

выбирать 

наиболее 
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     подходящий с 

учетом 

самостоятельно 

выделенных 

критериев); 

базовые 

исследовательс 

кие действия 

использовать 

вопросы как 

исследователь 

ский 

инструмент 

познания 

формулироват 

ь вопросы, 

фиксирующие 

разрыв между 

реальным и 

желательным 

состоянием 

ситуации 

объекта, 

самостоятельн 

о 

устанавливать 

искомое и 

данное 

формировать 

гипотезу об 

истинности 

собственных 

суждений и 

суждений 

других, 

аргументироват 

ь свою 

позицию, 

мнение; 

проводить по 

самостоятельно 

составленному 

плану опыт, 

несложный 

эксперимент, 

небольшое 

исследование по 

установлению 

особенностей 

объекта 

изучения, 

причинно-

следственных 

связей и 

зависимостей 

объектов между 

собой; 

оценивать на 

применимость и 

достоверность 

информации, 

полученной в 

ходе 

исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно 

формулировать 

обобщения и 

выводы по 

результатам 

проведенного 

наблюдения, 

опыта, 

исследования, 

владеть 

инструментами 

оценки 

достоверности 

полученных 

выводов и 

обобщений; 

контекстах; 

прогнозироват 

ь возможное 

дальнейшее 

развитие 

процессов, 

событий и их 

последствия в 

аналогичных 

или сходных 

ситуациях, 

выдвигать 

предположени я

 об их 

развитии в 

новых 

условиях и 

работа с 

информацией: 

применять 

различные 

методы, 

инструменты и 

запросы при 

поиске и отборе 

информации или 

данных из 

источников с 

учетом 

предложенной 

учебной задачи 

и заданных 

критериев; 

выбирать, 

анализировать, 

систематизиров 

ать и 

интерпретирова 

ть информацию 

различных 

видов и форм 

представления; 

находить 

сходные 

аргументы 

(подтверждаю 

щие или 

опровергающие 

одну и ту же 

идею, версию) в 

различных 

информационн 

ых источниках; 

самостоятельно 

выбирать 

оптимальную 

форму 

представления 

информации и 

иллюстрироват ь 

решаемые 

задачи 

несложными 

схемами, 

диаграммами, 

иной графикой и 

их 

комбинациями; 

оценивать 

надежность 

информации по 

критериям, 

предложенным 

педагогическим 

работником или 

сформулирован 

ным 

самостоятельно ; 

эффективно 

запоминать и 

систематизиров 

ать 

информацию. 

  



33 

 

Коммуникативные УУ Д 

Общение воспринимать и 

формулирова 

ть суждения, 

выражать 

эмоции в 

соответствии 

с целями и 

условиями 

общения 

выражать себя 

(свою точку 

зрения) в 

устных и 

письменных 

текстах; 

распознавать 

невербальны 

е средства 

общения, 

понимать 

значение 

социальных 

знаков, знать 

и 

распознавать 

предпосылки 

конфликтных 

ситуаций и 

смягчать 

конфликты, 

вести 

переговоры 

понимать 

намерения 

других, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

собеседнику и в 

корректной 

форме 

формулировать 

свои 

возражения; 

в ходе диалога и 

(или) дискуссии 

задавать 

вопросы по 

существу 

обсуждаемой 

темы и 

высказывать 

идеи, 

нацеленные на 

решение задачи 

и поддержание 

благожелательн 

ости общения; 

сопоставлять 

свои суждения с 

суждениями 

других 

участников 

диалога, 

обнаруживать 

различие и 

сходство 

позиций; 

публично 

представлять 

результаты 

выполненного 

опыта 

(эксперимента, 

исследования, 

проекта); 

самостоятельно 

выбирать 

формат 

выступления с 

учетом задач 

презентации и 

особенностей 

аудитории и в 

соответствии с 

ним составлять 

устные и 

письменные 

тексты с 

использование м 

иллюстративны 

х материалов; 

совместная 

деятельность: 

. 

понимать и 

использовать 

преимущества 

командной и 

индивидуально 

й работы при 
решении 

конкретной 

проблемы, 

обосновывать 

необходимость 

применения 

групповых форм 

взаимодействия 

принимать цель 

совместной 

деятельности, 

коллективно 

строить 

действия по ее 

достижению: 

распределять 

роли, 

договариваться, 

обсуждать 

процесс и 

результат 

совместной 

уметь 

обобщать 

мнения 

нескольких 

людей, 

проявлять 

готовность 

руководить, 

выполнять 

поручения, 

подчиняться 

планировать 

организацию 

совместной 

работы, 

определять свою 

роль (с учетом 
предпочтений и 

возможностей 

всех 

участников 

взаимодействия 

), распределять 

задачи между 

членами 

оценивать 

качество своего 

вклада в общий 

продукт по 

критериям, 

самостоятельно 

сформулирован 

ным 

участниками 

взаимодействия 

; сравнивать 

результаты с 

исходной 

задачей и вклад 

каждого члена 
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 при решении 

поставленной 

задачи; 

работы;  

команды, 

участвовать в 

групповых 

формах работы 

(обсуждения, 

обмен мнений, 

«мозговые 

штурмы» и 

иные); 

выполнять свою 

часть работы, 

достигать 

качественного 

результата по 

своему 

направлению и 

координироват ь 

свои действия с 

другими 

членами 

команды 

команды в 

достижение 

результатов, 

разделять сферу 

ответственност 

и и проявлять 

готовность к 

предоставлени 

ю отчета перед 

группой 

 

Обеспечение преемственности программы развития УУД при 

переходе от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из пред школьного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

Результат такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлен следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

> совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
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подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

> недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование жизнеспособной личности, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. В качестве основного стратегического 

педагогического инструмента для реализации требований ФГОС ООО в плане формирования и 

развития УУД в школе используется системно-деятельностный подход, в основе которого лежит 

деятельностный метод обучения. 

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей 

парадигмы образования, который находит отражение в переходе от: 

> определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, 
навыков к определению цели как умения учиться; 

> изолированного от жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 
учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

> стихийности учебной деятельности 
ученика к стратегии 

ее целенаправленной организации и планомерного формирования; 

> индивидуальной формой усвоения знаний к признанию решающей роли 
учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Диагностический инструментарий 

УУД Формы и способы развития УУД Диагностический инструментарий для 

сформированности УУД 

Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс - творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для определения уровня 

самооценки (С. В. Ковалев) 

• Диагностика эмоционального отношения к 

учению (модифиц. Опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный А.Д. Андреевой) 

6 класс - творческие учебные задания, 

практические работы; 

• Тест-опросник для определения уровня 

самооценки (С.В. Ковалев)   
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-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

• Диагностика эмоционального отношения к 

учению (модифиц. Опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный А.Д. Андреевой) 

7 класс - творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

• Диагностика эмоционального отношения к 

учению (модифиц. Опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный А.Д. Андреевой) 

8 класс - творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

• Диагностика эмоционального отношения к 

учению (модифиц. Опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный А.Д. Андреевой) 

9 класс - творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для определения уровня 

самооценки (С.В.Ковалев) 

• Диагностика эмоционального отношения к 

учению (модифиц. Опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный А.Д. Андреевой) 

Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: - задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные работы 

• Специальные срезовые тесты 

• Педагогическое наблюдение 

• Контроль выполнения домашних заданий 

6 класс: - задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные работы 

• Специальные срезовые тесты 

• Педагогическое наблюдение 

• Контроль выполнения домашних заданий 

7 класс - задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные ситуации); 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные работы 

• Специальные срезовые тесты 
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- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 

опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

• Педагогическое наблюдение 

• Контроль выполнения домашних заданий 

8 класс: - задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные работы 

• Специальные срезовые тесты 

• Педагогическое наблюдение 

• Контроль выполнения домашних заданий 

9 класс: - задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные 

задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, практические 

работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные работы 

• Специальные срезовые тесты 

• Педагогическое наблюдение 

• Контроль выполнения домашних заданий 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс 
- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры - состязания, игры - конкурсы. 

• Многофакторный личностный опросник Р. 

Кеттела 

• Тест «Социальный интеллект» Дж. 

Гилфорда 

6 класс: 
групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры - состязания, игры - конкурсы. 

• Методика диагностики социально 
психологической адаптации личности 
К.Роджерс, Р. Даймонд 
• Патохарактерологический 
диагностический опросник по А.Е. Личко 

7 класс групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

• Многофакторный личностный 
опросник Р. Кеттела 

• Методика диагностики социально 

психологической адаптации личности   
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-конференции; 

- игры - состязания, игры - 

конкурсы; 

- психологические практикумы и 

тренинги. 

К.Роджерс, Р. Даймонд 

• Патохарактерологический 

диагностический опросник по А.Е. Личко 

8 класс: 
1. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры - состязания, игры - 

конкурсы. 

• Методика диагностики социально 

психологической адаптации личности 

К.Роджерс, Р. Даймонд 

• Патохарактерологический 

диагностический опросник по А.Е. Личко 

9 класс: групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры - состязания, игры - 

конкурсы; 

- психологические практикумы, 

тренинги, ролевые игры. 

• Тест коммуникативных умений Л. 

Михельсона 

• Методика диагностики социально-

психологической адаптации личности 

К.Роджерс, Р. Даймонд 

 

Коррекционная работа по формированию УУД 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух 

направлениях: 

• профилактика, 
• коррекция выявленных негативных явлений. 
Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

• организацию прозрачности реализации программы «Программа развития 
универсальных учебных действий на ступени основного общего образования»; 

• психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 
процесса; 

• методическое сопровождение педагогов и родителей; 

• использование ресурсов узких специалистов (психолог, социальный педагог). 
Профилактика негативных явлений при развитии УУД по названным позициям 

осуществляется в соответствии с разработанным планом. 

Таблица 

План мероприятий по профилактике негативных явлений при реализации программы 

формирования УУД 

Направления/ 

сроки 

Организационная 

деятельность 

по прозрачности 

реализации программы 

формирования УУД 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса. 
Методическое 

сопровождение педагогов 

и родителей 

Сентябрь 

Консультации 

родителей. 

 

Собеседование с 

педагогами по рабочим 

программам.   
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Октябрь 

Консультации 

родителей. 

Посещение уроков в 5 

классе. 

Родительское собрание. 

«Формирование УУД на 

ступени ООО». 

Результаты 

адаптационного периода 

Заседание МО учителей: 

«Мониторинг входной 

диагностики развития 

УУД» Психолого-

педагогический 

консилиум: «Результаты 

адаптации обучающихся 5 

класса к условиям» 

Ноябрь 

Консультации 

родителей. «Уровень 

сформированности 

УУД». 

Разработка рекомендаций 

по формированию УУД 

для родителей и 

педагогов. 

Заседание МО: 

«Формирование УУД на 

уроках, внеурочной 

деятельности и 

воспитательной работе 

классного руководителя». 

Декабрь 

Заседание МО. «Анализ 

уровня 

сформированности УУД 

на основании 

педагогической 

диагностики уровня 

освоения УУД в 5 кл.». 

Родительское собрание 

«Этапы формирования 

УУД». Диагностика 

уровня 

сформированности УУД 

(КИМы+УУД) 

Заседание МО: 

«Индивидуализация и 

дифференциация 

построения 

образовательного 

процесса в 5 классе» 

(Проблемы формирования 

УУД). 

Январь 

Административное 

совещание: «Анализ 

уровня 

сформированности УУД 

в 5 классе по 

результатам 

административного 

контроля». 

 

Заседание МО. 

«Педагогическая 

диагностика уровня 

сформированности УУД 

(КИМы +УУД)». 

Февраль 

 

Родительское собрание: 

«Этапы формирования 

УУД». Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

прозрачностью системы 

формирования УУД». 

Заседание МО: «Анализ 

анкетирования 

родителей». 

Март 

«Анализ уровня 

сформированности УУД 

на основании 

педагогической 

диагностики уровня 

освоения УУД в 5 

классе». 

Открытые 

педагогические формы 

(формирование УУД). 

Заседание МО: « Анализ 

открытых педагогических 

форм». 
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Апрель 

.Адмшнистративное 

совещание «Анализ 

уровня 

сформированности УУД 

в 5-9-х классах по 

результатам 

административного 

контроля». 

Открытые 

педагогические формы 

(формирование УУД). 

Заседание МО: « Анализ 

открытых педагогических 

форм». 

Май 

.Адмшнистративное 

совещание «Анализ 

уровня 

сформированности УУД 

в 5 классе (на основании 

всех видов диагностик)». 

Родительское собрание 
 

 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников 

образовательного процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в 

формировании и развитии УУД. При этом слаженность и чёткость работы по 

данному направлению обеспечивается координацией деятельности 

администрации, педагогов, психолога и родителей с учётом и в зависимости от 

возможных причин возникающих затруднений в развитии УУД. 

Таблица 

Действия участников образовательного процесса по коррекции негативных 

явлений при реализации программы развития УУД ООО 

Возможные 

причины 

затруднений 

Деятельность 

администрации Педагога психолога родителя 

Низкий уровень 

готовности к 

обучению на 2-ой 

ступени 

Направление на 

консультацию к 

специалистам. 

Индивидуальный 

подход. 

Разработка 

рекомендаций 

педагогу и 

родителям 

Следование 

рекомендациям 

психолога и 

педагога. 

Низкий уровень 

мотивации к 

обучению 

 

Следование 

рекомендациям 

психолога. 

  

Затруднения 

адаптации к 

обучению на 2ой 

ступени. 

Следование 

рекомендациям 

психолога. 

Нарушения правил 

Устава МБОУ 

«Верхнеингашская 

ОШ». 

 

Совет 

профилактики 

школы. Беседа с 

педагогом 

психологом. 

Индивидуальная работа с родителями и учащимся по 

разрешению проблемы. 
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Низкий уровень 

готовности 

педагогов к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Диагностика 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Анализ 

методического 

обеспечения УМК. 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности по 

формированию 

УУД. 

Консультации 

психолога. 

Анализ 

деятельности 

педагога по 

формировани ю 

УУД. 

Анализ 

диагностики 

результатов 

формировани я 

УУД. 

Разработка 

рекомендаций 

педагогу. 

Консультации 

педагогапсихолога. 

 

Педагогические кадры 

Педагоги МБОУ «Верхнеингашская ОШ» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения программы развития УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Педагогические работники МБОУ «Верхнеингашская ОШ» имеют необходимый уровень 

квалификации для реализации программы развития УУД у обучающихся и решения задач, 

определенных данной программой. Уровень квалификации работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В МБОУ «Верхнеингашская ОШ» осуществляется непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников через курсовую подготовку в соответствии с планом-графиком. В 

течение последних трех лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая подготовка, 

в том числе по вопросам формирования и развития УУД обучающихся. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, вебинарах, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации программы развития УУД; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Обязательным условием успешного формирования УУД является создание МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ» методически единого пространства как во время уроков, так и вне 

их. Содержание методической работы педагогических работников МБОУ 

«Верхнеингашская ОШ» представлено в Плане методической работы школы.
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