
2.1. Междисциплинарная учебная программа  

«Формирование универсальных учебных действий» 

 

     Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного об-

разования (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, дополня-

ет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности. 

     Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечи-

вающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания уроч-

ной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степе-

ни владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п.; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа-

ние технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную де-

ятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы формирования универсальных учебных дей-

ствий 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные действия.       

     Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспече-

ние умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовер-

шенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного под-

хода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего средне-

го образования. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 



психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных осо-

бенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.    

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного раз-

вития. 

     Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных ре-

зультатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения уни-

версальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий; 

5) формировать умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

6) формировать ИКТ-компетентности учащихся. 

 

2.1.2. Общая характеристика универсальных учебных действий 

     Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совер-

шенствования образовательного пространства, определения целей образования, учи-

тывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе обра-

зования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными дей-

ствиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компе-

тентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

     В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учаще-

гося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его спо-

собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса. 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного про-

цесса определяет его содержание и организацию; 



- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

ность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формиро-

вание образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социаль-

ной и личностной компетентности. 

     Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – опре-

деление круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формиро-

ваться конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение 

функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждой 

возрастной ступени образования. 

     Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных дей-

ствий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм обучения учитывает цели формирования конкретных видов универсальных 

учебных действий. Развитие универсальных учебных действий решающим образом 

зависит от способа построения содержания учебных предметов. 

     Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловле-

на поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование ком-

петентностей в любой предметной области. 

     Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу постро-

ения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование со-

держания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается 

при формировании конкретных видов УУД. 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключе-

выми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

 
Система универсальных учебных действий 

5–6 классы – 

необходимый уровень 

 

7–9 классы – 

необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это 

повышенный уровень) 

повышенный уровень 

7–9 классов 

(для 10–11 классов – это 

необходимый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Оценивать ситуации и поступки 



Оценивать на основе 

общечеловеческих и российских 

ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. 

Учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков 

со своими заявленными пози-

циями, 

взглядами, мнениями. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

разных точек зрения (нрав-

ственных, гражданско- патрио-

тических, с точки 

зрения различных групп обще-

ства). 

Учиться разрешать моральные 

противоречия 

Решать моральные дилеммы 

при выборе собственных по-

ступков 

Решать моральные дилеммы в 

ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценно-

стей 

Сравнивать свои оценки 

с оценками других. 

Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, по-

ступка разными людьми. 

На основании этого делать свой 

выбор в общей системе ценно-

стей, определять свое место 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять 

свою систему ценностей в об-

щих ценностях (нравственных, 

гражданско-патриотических, 

ценностях разных групп) 

 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улуч-

шения черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне 

её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои 

стратегические цели самораз-

вития – выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки 

- Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в различных 

ситуациях, опираясь на общече-

ловеческие, российские, нацио-

нальные и личные представления 

о «Добре» и «Красоте». Для это-

го: 

- различать «доброе» и 

«красивое» в культурном 

наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, 

отделять от «дурного» и 

«безобразного»; 

- стремиться к художественному 

творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к деятельно-

сти, приносящей 

добро людям; 

- сдерживать себя от уничтоже-

ния красоты в мире и добрых 

отношений между людьми. 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая поступки в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении 

правил поведения. 

 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в неодно-

значно оцениваемых ситуациях 

перед своей 

совестью и другими людьми. 

 

- Ценность семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь в 

семье: не только принимать, но и 

Учиться в своей роли (ребенка- 

подростка) предотвращать и 

преодолевать семейные кон-

Учиться осмысливать роль се-

мьи в своей жизни и жизни 

других людей. 



проявлять любовь и заботу о 

своих близких, старших и млад-

ших. 

фликты. 

 

 

- Ценность Родины 

Учиться проявлять себя гражда-

нином 

России в добрых словах и по-

ступках: 

- замечать и объяснять свою 

причастность к интересам и 

ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассни-

ки, земляки), своего народа 

(национальности) и своей 

страны – России (ее много-

национального народа); 

- воспитывать в себе чувство 

патриотизма – любви и 

уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, 

к своей стране –России, гордости 

за их достижения, сопережива-

ние им в радостях и бедах 

Учиться проявлять себя граж-

данином России в добрых сло-

вах и поступках: 

- осознавать свой долг и 

ответственность перед людьми 

своего общества, своей страной; 

- осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, своей 

стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать 

часть своих интересов; 

- учиться исполнять свой долг, 

свои обязательства перед своим 

обществом, гражданами своей 

страны. 

 

Учиться проявлять себя граж-

данином России в добрых сло-

вах и поступках: 

- учиться отвечать за свои 

гражданские поступки перед 

своей совестью и гражданами 

своей страны; 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, рав-

ноправные, демократичес-кие 

порядки и препятствовать их 

нарушению. 

 

- Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и целост-

ность окружающего мира, воз-

можности его познаваемости и 

объяснимости на основе дости-

жений науки. 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извле-

чения жизненных уроков.  

Постепенно выстраивать соб-

ственное целостное мировоз-

зрение: 

- осознавать современное 

многообразие типов мировоз-

зрения, общественных, 

религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

- с учётом этого многообразия 

постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основ-

ные жизненные вопросы, кото-

рые ставит личный жизненный 

опыт. 

Постепенно выстраивать соб-

ственное целостное мировоз-

зрение: 

- учиться признавать 

противоречивость и незавер-

шённость своих взглядов на 

мир, возможность их измене-

ния; 

- учиться осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного 

опыта. 

 

- Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжелатель-

ное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

- к человеку иного мнения, ми-

ровоззрения, культуры, веры, 

языка, гражданской позиции. 

- к народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого: 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-доброжелатель-

ное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

Для этого: 

- при столкновении позиций и 

интересов стараться понять 

друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный вы-

ход, устраивающий обе сторо-

ны на основе взаимных усту-

 



- взаимно уважать право другого 

на отличие от тебя, не допускать 

оскорблений друг друга; 

- учиться строить 

взаимоотношения с другим на 

основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества 

при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных 

ситуациях. 

пок. 

 

- Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные ро-

ли и формы общения по мере 

своего взросления и встраивания 

в разные сообщества, группы, 

Взаимоотношения (социализа-

ция): 

- учиться выстраивать и 

перестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных 

ситуациях совместной 

деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, 

деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий резуль-

тат. 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения (социа-

лизация): 

- учиться не только восприни-

мать, но и критически 

осмысливать и принимать 

новые правила поведения в 

соответствии с включением в 

новое сообщество, с изменени-

ем своего статуса; 

- учиться критически оценивать 

и корректировать свое поведе-

ние в различных взаимодей-

ствиях, справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами. 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения (социа-

лизация): 

- по мере взросления вклю-

чаться в различные стороны 

общественной жизни своего 

региона (экономические 

проекты, культурные события 

и т.п.); 

- учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими об 

их совместном выражении, 

реализации и защите в преде-

лах норм морали и права; 

- учиться участию в общест-

венном самоуправлении 

(классном, школьном,  

самоорганизующихся сооб-

ществ и т.д.); 

- в процессе включения в 

общество учиться, с одной 

стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и 

разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

- Ценность образования 

Осознавать потребность и готов-

ность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятель-

ной деятельности вне школы 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей про-

фессии и соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия в 

делах, приносящих пользу лю-

дям 

- Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситуации Учиться самостоятельно выби- Учиться самостоятельно 



с точки зрения безопасного об-

раза жизни и сохранения здоро-

вья. 

рать стиль поведения, привыч-

ки, обеспечивающие безопас-

ный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих. 

противостоять ситуациям, про-

воцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасно-

сти и здоровью. 

- Ценность природы 

Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы. 

Формировать экологическое 

мышление: 

умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окру-

жающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Выбирать поступки, нацелен-

ные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно 

живой, избегая противополож-

ных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию ра-

ционального природопользова-

ния. 

Учиться убеждать других лю-

дей в необходимости овладе-

ния стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое 

Мышление для выбора страте-

гии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных 

установок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Определять и формулировать цель деятельности.  

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему 

проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или 

в группе) план решения пробле-

мы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме 

(задаче) адекватную ей теоре-

тическую модель. 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литерату-

ра, сложные приборы, компью-

тер). 

 

Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Планировать свою индивиду-

альную образовательную тра-

екторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

 Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интер-

нет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Свободно пользоваться вырабо-

танными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, разли-

чая результат и способы дей-

ствий. 

В ходе представления проекта 

давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или не-

успеха и находить способы 

Уметь оценить степень успеш-

ности своей индивидуальной 

Образовательной деятельно-

сти. 

 



выхода из ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим личност-

ным качествам и чертам харак-

тера («каков я?»), определять 

направления своего развития 

(«каким я хочу стать?», «что 

мне для этого надо сделать?»). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; 

делать предварительный отбор источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски). 

Самостоятельно определять, 

какие знания необходимо при-

обрести для решения жизнен-

ных (учебных межпредметных) 

задач. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний и определять сфе-

ру своих жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач не-

обходимые источники инфор-

мации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и 

интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и про-

верять информацию, получен-

ную из различных источников. 

Самостоятельно ставить лич-

ностно-необходимые учебные 

и жизненные задачи и опреде-

лять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать пред-

варительный отбор источников 

информации для успешного 

продвижения по самостоятель-

но выбранной образовательной 

траектории. 

Сопоставлять, отбирать и про-

верять информацию, получен-

ную из различных источников, 

в том числе СМИ, для успеш-

ного продвижения по самосто-

ятельно выбранной образова-

тельной траектории. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; строить класси-

фикацию на основе дихотомиче-

ского деления (на основе отри-

цания). 

Строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

- давать определение понятиям 

на основе изученного на раз-

личных предметах учебного ма-

териала; 

- осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений; 

- обобщать понятия – осу-

ществлять логическую опера-

цию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

- преобразовывать модели с 

целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную 

предметную область. 

 



Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления 

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных 

и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и вы-

бирать удобную для себя фор-

му фиксации и представления 

информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависи-

мости от адресата. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение ме-

ханизмом эквивалентных за-

мен). 

Владеть устной и письменной 

речью на основе представления 

о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельно-

сти, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как разновид-

ностях текста. 

При необходимости корректно 

убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения). 

 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, раз-

личать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Владеть приемами гибкого чте-

ния и рационального слушания 

как средством самообразования. 

Понимать систему взглядов и 

интересов человека. 

 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды,  

для того чтобы сделать что-то сообща 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в груп-

пе (определять общие цели, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

Понимать, в чем состоит суть 

общения; использовать различ-

ные виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации 

общения, определять коммуни-

кативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень 

его реализации в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

Толерантно строить свои от-

ношения с людьми иных пози-

ций и интересов, находить 

компромиссы. 

 



иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

 

 

2.1.3. Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием отдель-

ных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

 

2.1.3.1 . Роль личностных и метапредметных результатов образования в ста-

новлении функционально грамотной личности.  

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово является формирова-

ние функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятель-

но добывать знания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мира (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответ-

ственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проана-

лизировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится сре-

ди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и ис-

пользует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

     Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют 

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные резуль-

таты деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с 

учениками как на уроках так и вне учебного процесса. 

 

Схема «Система работы школы по обеспечению личностных и метапредметных 

(УУД) результатов школьников» 

      Из схемы видно, что существует несколько механизмов развития личностных и 

метапредметных результатов: 

1) формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных зада-

ний на различных предметах; 

2) на базе использования технологии деятельностного типа; 

3) с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

4) с помощью внеучебной деятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2 . Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредмет-

ных результатов.  

     В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования введено понятие «линия развития» ученика средствами пред-

мета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное разви-

тие которых обеспечивает достижение предметных результатов. 

     Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предмет-

ных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

     1) Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 
Личностные результаты 

Предметные линии развития: 

русский язык, литература, иностранные языки, 

математика, история, обществознание, география, 

биология, физика, химия, информатика, техноло-

гия, физическая культура, ОБЖ 

 

- технология проблемного 

диалога; 

- технология оценивания 

- технология продуктив-

ного чтения; 

- форма групповой работы 

воспитательная 

(внеучебная) 

деятельность 

 

Проектная технология, научно-исследовательская деятельность 

Образовательная среда Учреждения 



системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсаль-

ные учебные действия. 

     2) Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизнен-

ных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога 

с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

     3) Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование друже-

любного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выра-

женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-

знания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечи-

вает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учеб-

ные действия. 

     4) Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точ-

ки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, циви-

лизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционально-

го отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение ба-

зовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

     5) Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные дей-



ствия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой инфор-

мацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и мно-

гое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие уче-

ников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представле-

ний об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданствен-

ности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

     6) Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Ком-

муникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладе-

ния основами картографической грамотности и использования географической кар-

ты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование пер-

вичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному разви-

тию. 

     7) Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование пред-

ставлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевид-

ной ролью математики является формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным 

языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

     8) Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об ал-

горитмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений форма-

лизации и структурирования информации». 

     9) Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирова-

ние познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «при-

обретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако 

не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и тех-

нологий для рационального природопользования», что оказывает содействие разви-

тию личностных результатов. 

     10) Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных зна-

ний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных био-



логических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоцио-

нального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотно-

сти, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического каче-

ства окружающей среды». 

     11) Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на форми-

рование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует ре-

шение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Одна-

ко химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических про-

блем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

     12) Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «осо-

знание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающих-

ся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ обще-

ния, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

     13) Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимо-

связь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных за-

дач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личност-

ное развитие ученика. 

     14) Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий 

через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-

приятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую по-

мощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

 

2.1.3.3 . Роль образовательных технологий деятельностного типа в формирова-

нии личностных и метапредметных результатов.  

     Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возмож-

ностей современной информационной образовательной среды как: 



- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирова-

ния культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятель-

ности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оператив-

ной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо-

димой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно-

сти. 

     Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают проблемно-диалогическая технология, технология оценивания, тех-

нология продуктивного чтения. 

     Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: поста-

новка учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

     Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение 

итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 

подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. В методическом аппарате учеб-

ников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. Этапы технологии 

обозначены в учебниках («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, от-

крываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

     Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направ-

лена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изме-

нения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения само-

стоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной об-

становки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направле-

на прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятель-

ности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения 

к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 



     Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овла-

дения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулиро-

вать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например умения извлекать информацию из текста. Реализация этой тех-

нологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов которых 

размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на 

полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники рус-

ского языка и литературы. 

 

2.1.3.4 . Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результа-

тов.  

     В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процес-

сов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, са-

моразвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого само-

развития ценностям и интересам общества». «Важнейший результат воспитания – 

готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, само-

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

первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леон-

тьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовле-

чение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики органи-

зуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки 

зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осу-

ществления. 

 

2.1.3.5 . Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и ме-

тапредметных результатов.  

     Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе класс-

но-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и мета-

предметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

     Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

     Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 



- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению ре-

зультата; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с ис-

ходным замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск спосо-

бов выхода из ситуации. 

     В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваи-

вать познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, сеть Инетернет); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

     Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в груп-

пе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникатив-

ных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться под-

тверждать аргументы фактами. 

     Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при вы-

боре тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

     Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной 

или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жиз-

ненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены 

на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получе-

ния желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной ин-

формации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных 

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

его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизнен-

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

жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универ-

сальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

 



2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

     Основными условиями, обеспечивающими развитие универсальных учебных 

действий в образовательном процессе, являются: 

     Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

     Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД; 

     Среди основных средств формирования универсальных учебных действий выде-

ляют: 

- учебное сотрудничество; 

- совместная деятельность; 

- разновозрастное сотрудничество; 

- проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

- дискуссия; 

- тренинги; 

- общий приём доказательства; 

- рефлексия; 

- педагогическое общение. 

     Учебное сотрудничество. На ступени основного общего образования дети актив-

но включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему харак-

теру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, 

на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обста-

новке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети по-

могают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях специально 

организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показа-

телями и в более широком спектре. 

     К числу основных составляющих организации совместного действия можно от-

нести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в 

общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятель-

ность); 



- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения со-

ответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

     Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами меж-

ду учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования 

знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является преобра-

зование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержа-

нию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в измене-

нии ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. Совместная 

учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и сред-

ства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении за-

дания позиции других участников. 

     Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обуча-

ющихся на совместное выполнение задания. 

     Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

     Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, ча-

ще всего по 4 человека. 

     Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализи-

ровать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполня-

емой деятельности. Можно выделить три принципа организации совместной дея-

тельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающими-

ся закреплены определённые модели действий. 

     Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 

в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активно-



сти. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучаю-

щихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли 

обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизмен-

ны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

     Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и резуль-

таты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

     Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учи-

теля или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отра-

ботки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

- ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, прове-

ряют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

- ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

- обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Ес-

ли оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за по-

мощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авто-

рам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

     Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, раз-

личные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме органи-

зации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учи-

теля по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим под-

росткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 

их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозраст-

ного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мо-



тивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробо-

вания, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алго-

ритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

     Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Средняя 

ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

     Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о пра-

вилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа това-

рища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. Целесообразно разделять 

разные типы ситуаций сотрудничества. 

1) Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициатив-

ности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя са-

мостоятельно с помощью других людей. 

2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверст-

ник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу 

в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

5) Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудниче-

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, ин-

дивидуалистические тенденции и пр. 

     Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проект-

ной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

     Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обуча-

ющихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дис-

куссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5-8 классы), где 

может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

     Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 



- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как пере-

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа обра-

зования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, суще-

ствующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших под-

ростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со-

действует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (опреде-

ление новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявле-

ние способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуве-

ренность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слуша-

теля) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

     Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-

тивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей мо-

гут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, что-

бы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей-

ствие в тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

     Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выраба-

тывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге созда-

ётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-

лежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство бла-

гополучия и устойчивости. 



     В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 

подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляю-

щей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно от-

рабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

     Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обу-

чения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления 

обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый спо-

соб организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адек-

ватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся. 

     Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

     Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа-

циях, когда: 

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся до-

казать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по-

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

     В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления. 

     Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой уста-

навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соот-

несении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положени-

ем вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже 

доказана. 

     Любое доказательство включает: 

- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе ко-

торых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое сужде-

ние, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

     В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в ра-

боте учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 



или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщённым умением доказывать. 

     Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как спе-

цифически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собствен-

ные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

     Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию дей-

ствий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

     Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделе-

ния их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

     В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопреде-

лении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих дей-

ствий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отно-

шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в вы-

полнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

     Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учеб-

нике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

     Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому сло-

весному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в услови-



ях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникно-

вению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собствен-

ные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной де-

ятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в отве-

тах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания соб-

ственных действий при решении задач. 

     В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учё-

том действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения.  

     Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми. 

     Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 

счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 

     Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками 

важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учи-

телем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за по-

следние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель- 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени при-

чиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих автори-

тарное отношение учителя к обучающемуся. 

    Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогическо-

го стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попу-

стительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается доста-

точно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.      

     Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь за-

дачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.5. Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных дей-

ствий 



      Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 

предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможно-

сти для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умения-

ми и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

     Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий форми-

рование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования кон-

кретных видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применитель-

но к предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

     Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

     Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируют-

ся учителем на основании следующих общих подходов: 

- Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом следующих навыков: 

ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) 

к нему. 

- Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 



- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-

структ задачи, менять некоторые из ее условий. 

 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия 

- на личностное самоопредел-

ние; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое 

оценивание 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие музки; 

- мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видео-

фильма; 

- самооценка события, проис-

шествия; 

- дневники достижений 

1. Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

2. Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

3. Вспомни, каковы особенно-

сти текста-описания. Напиши о 

характере, душевных качествах 

близкого тебе человека. 

4. В некоторых странах по-

ставлены памятники литера-

турным героям. 

Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, 

почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

5. Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для авто-

ра – передать историческую 

правду о Бородинском сраже-

нии или дать оценку этому со-

бытию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществ-

ление сотрудничества; 

- на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания; 

- тренинги коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составле-

нию кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (фор-

мулировка вопросов для об-

ратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опи-

ши устно...», «объясни...» 

1.Выучи правило, расскажи 

товарищу. 

2.В группах создайте компью-

терную презентацию на тему 

«Вода в природе». 

3.Составьте две команды. Пер-

вая команда будет представ-

лять земноводных, а вторая – 

рыб. Команды по очереди вы-

сказывают по одной фразе о 

том, кто лучше приспособлен к 

условиям обитания. Выигрыва-

ет команда, высказавшаяся по-

следней. 

4. Представь, что ты переписы-

ваешься с другом из далёкой 

страны. Он хочет поздравлять 

твою семью с главными празд-

никами России и просит тебя 



рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

5.Посоветуй друзьям, как надо 

себя вести, чтобы избежать пе-

реломов и вывихов.  

6.В классе на заседании «Гео-

графического общества» рас-

скажи ребятам о своём путе-

шествии. Будь готов ответить 

на их вопросы. 

7. Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с товари-

щем ее инсценировку. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- задачи и проекты на выстраи-

вание стратегии поиска реше-

ния задач; 

- задачи и проекты на сериа-

цию, 

сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведе-

ние эмпирического исследова-

ния; 

- задачи и проекты на проведе-

ние теоретического исследова-

ния; 

- задачи на смысловое чтение 

- «найди отличия» (можно за-

дать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида табли-

цами; 

- составление и распознавание 

диаграмм; 

- работа со словарями 

1.По какому принципу объеди-

нены слова? Найдите лишнее 

слово. 

2.Пользуясь толковым (фра-

зеологическим) словарем, 

объясни значение слова (обо-

рота). 

3.Распредели слова с буквами 

е, ё, ю, я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод. 

4.Определи тему текста и тему 

каждой части. Составь и запи-

ши план. Выдели в каждой ча-

сти ключевые слова. 

5.Проведи небольшой экспе-

римент: запиши 10 слов, кото-

рые ты чаще всего использу-

ешь в речи. Сравни свои 

слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получи-

лось? Какой вывод можно сде-

лать? 

6. Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

7.Представь, что ты учёный- 

историк и перед тобой нахдят-

ся памятники культуры Древ-

ней Руси. Внимательно рас-

смотри иллюстрации в учебни-

ке и определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни людей 

в Древней Руси. 

8. Переведи и запиши на мате-

матическом языке: разность 

числа всех предметов, которые 

ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 



9. Среди данных четырёх задач 

найди такие задачи, математи-

ческие модели которых совпа-

дают… 

10 Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст. 

11. Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный со-

став. 

12. Какие из данных слов яв-

ляются заимствованными? По 

каким признакам ты это опре-

делил? 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предло-

женных источниках; 

взаимоконтроль; самокон-

троль; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на опре-

деленную проблему 

1.Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, 

исправь возможные ошибки, 

объясни правописание. 

2. Составь алгоритм действий 

для синтаксического разбора. 

3. Составь правила эффектив-

ного ведения дискуссии. 

4.Определи цель и (или) задачи 

урока. 

5. Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план дей-

ствий для её разрешения. 

6. Запиши свой режим дня. Со-

ставь  хронокарту и определи 

эффективность распределения 

и расходования времени. 

7. Составь программу действий 

и вычисли. 

8. Составь алгоритм примене-

ния правила. 

9. Вставь пропущенные буквы, 

проверь себя по словарю, оце-

ни свою работу. 

 

     Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.     

     Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-

ствующих действий. 

 

2.1.6. Планируемые результаты формирования универсальных учебных дей-

ствий 



     Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по-

дробно описаны в целевом разделе в пункте «Планируемые результаты освоения 

междисциплинарных программ», подпункт «Формирование универсальных учебных 

действий. 

 

2.1.7. Система оценки успешности освоения и применения обучающимися уни-

версальных учебных действий 

     Система оценки успешности освоения и применения обучающимися универсаль-

ных учебных действий подробно описана в целевом разделе в пункте «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования»: 

- подпункт «Особенности оценки личностных результатов»; 

- подпункт «Особенности оценки метапредметных результатов». 

     Так как, оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по формированию личностных универ-

сальных учебных действий, а оценка метапредметных результатов представляет со-

бой оценку достижения планируемых результатов по формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий, а также пла-

нируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

 


