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1 Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий МБОУ СОШ №19  

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а так же программ внеурочной 

деятельности.  

Цель программы: создание единой информационно-методической среды школы, 

способствующей личностному развитию, формированию учебной самостоятельности, 

универсальных учебных действий, ключевых компетенций у учащихся, как основы 

построения и реализации собственной индивидуальной образовательной программы на уровне 

основного общего образования; обеспечение эффективного внедрения ФГОС ООО в практику 

работы образовательной организации. 

Для формирования и развития УУД, ключевых компетенций и организации учебной 

самостоятельности подростков как одного из главных (ведущих) результатов образования в 

основной школе необходимо решать следующие задачи:  

1. В содержании предметных областей:  

а) усилить поисково-исследовательский, проблемный характер предметного содержания, 

связанный с опробованием, моделированием, экспериментированием в рамках предметных 

областей; повысить роль проектной деятельности учащихся;  

б) определить технологии, формы и приемы работы для реализации междисциплинарных 

программ в рамках конкретных учебных предметов и внеурочной деятельности  

в) наметить возможные индивидуальные образовательные маршруты (траектории) в рамках 

предметных областей, исходя из индивидуальных особенностей и наклонностей учащихся.  

2. В организации образовательного процесса:  

а) сосредоточить контрольно-оценочную деятельность учащихся на анализе и оценке способов 

и результатов собственной самостоятельной работы;  

б) перевести контрольно-оценочную деятельность учителя, во-первых, на помощь в освоении 

учащимися способов учения, во-вторых, на фиксацию исключительно достижений учащихся;  

в) повысить роль и значение разных видов проектов в учебной и внеучебной деятельности 

учащихся 

Реализация цели Программы обеспечивается решением следующих групп задач:  

Задачи руководства  педагогического коллектива:  

 Обеспечить условия для постепенного перехода от коллективно распределенных форм 

учебной деятельности к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную 

работу учащихся с различными источниками информации;  

 Создать предпосылки для перехода к саморегуляции индивидуальных форм учебной 

деятельности на основе самоконтроля и самооценки ее содержания, способов и результатов, 

наметить индивидуальные траектории самодвижения учащихся в предметных областях;  

 Предоставить учащимся возможности свободного выбора способов и источников 

информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в рамках 

индивидуальных форм учебной деятельности;  

 Определить место и время для работы по экспериментированию и опробованию различных 

моделей, созданию проектов;  

Задачи педагогического коллектива:  

 Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы).  

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

в заданной образовательной программой области самостоятельности.  
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 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах.  

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

 Провести координацию и соорганизацию учебного содержания как внутри предметных 

областей, так и между ними.  

 Создать условия для формирования и развития компетенции учащихся 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.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей подростка. Универсальные 

учебные действия - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 
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2 Ценностные ориентиры основного общего образования 
 

Название целевой установки Содержание целевой установки 

Формирование 

 психологических условий 

развития общения, 

сотрудничества 

- формирование способности к сотрудничеству и 

коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей 

жизненной задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Развитие умения учиться - повышение мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и 

их последующей проверки. 

Развитие ценностно  –  

смысловой сферы личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых 

проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический  жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, 

жизненному опыту, основ ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- приобретение основ понимания принципиальной 

ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

Развитие самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, 

ответственности;  

- формирование способности к самостоятельному 

пополнению знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 
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жизненного оптимизма; 

-  формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей; 

- формирование готовности к выбору направления 

профильного образования. 
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3 Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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 учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий 

Обучение учащихся каждой предметной области в той или иной мере развивает все виды 

УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так же организация различных видов 

деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать над 

формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику. В результате изучения 

базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  
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1.Личностные универсальные учебные действия 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для формирования данного 

вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида 

УУД 

Результаты развития УУД 

- жизненное, личностное, 

профессиональное 

самоопределение 

-действия смыслообразования и 

нравственно-этического 

оценивания 

- ориентация в социальных ролях  

и межличностных отношениях 

1.Формирование активной позиции учащихся 

в учебной деятельности. 

2.Превращение учащегося вподлинного 

субъекта учебной деятельности. 

3.Создание учебных ситуаций, направленных 

на приложение учащимися больших усилий 

для достижения результата. 

4.Создание учебных ситуаций, требующих 

самооценивания и оценивания учебной 

деятельности сверстников. 

5.Организация деятельности учащихся через 

отбор и структурирование учебного 

содержания. 

6.Организация ориентировочной 

деятельности и учебного сотрудничества. 

7.Раскрытие перед учащимися личностного 

смысла самого процесса учения, значимости 

учения в школе для реализации 

профессиональных планов, социальной 

карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике взрослой 

жизни. 

8.Создание атмосферы принятия и доверия  в 

групповой работе. 

-на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

-на нравственно-этическое 

оценивание. 

 

- знание о принадлежности к данной 

социальной общности 

- наличие позитивного или 

негативного отношения к факту 

принадлежности 

- принятие или непринятие 

гражданской общности в качестве 

группы членства как результат 

действия двух первых 

- участие в общественно-

политической жизни страны, 

реализация гражданской позиции в 

деятельности и поведении 

- осознание своих мотивов, 

потребностей, стремлений, желаний 

и побуждений 

- осознание собственных качеств 

личности и уровня их 

сформированности 

- ориентация на нравственно-

этическое содержание поступков и 

событий 

- развитие морального сознания 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для формирования данного 

вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида 

УУД 

Результаты развития УУД 

Общеучебные действия: 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

1.Создание условий для возникновения 

вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена 

мыслительного процесса) 

- задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

- задачи и проекты на 

- умение видеть проблему 

- умение ставить вопросы 

- умение выдвигать гипотезы 

- умение структурировать тексты 
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- поиск и выделение 

необходимой информации 

- применение методов 

информационного поиска 

- знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

- структурирование знаний 

- осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи 

- рефлексия способов и условий 

действия 

- контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

- смысловое чтение 

- извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров 

- определение основной и 

второстепенной информации 

- свободная ориентация и 

восприятие текстов различных 

стилей 

- понимание и адекватная оценка 

языка СМИ 

- умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста 

- составление текстов различных 

жанров 

Логические действия: 

- анализ объектов с целью 

выделения признаков 

2.Рефлексия мыслительного процесса, 

достижение высокого уровня понимания 

решения. 

3.Обеспечение эмоционального 

благополучия детей. 

4.Удовлетворение познавательной 

потребности. 

5.Удовлетворение познавательной 

потребности в межличностном общении. 

6.Развитие способности к самоуправлению 

своей деятельностью – рефлексивной 

саморегуляции. 

7.Дифференциация и индивидуализация 

содержания обучения. 

8.Дифференциация и индивидуализация 

помощи учителя учащимся. 

проведение эмпирического 

исследования 

- задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования 

- задачи на смысловое чтение 

- задачи на сравнение, 

оценивание 

- умение работать с метафорами 

- умение давать определение 

понятиям 

- умение наблюдать 

- умение и навыки проведения 

экспериментов 

- умение делать выводы и 

умозаключения 

- умение классифицировать 

- умение структурировать материал 

- умение производить оценку 

полученных  результатов 

- умение представления результатов 
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(существенных и 

несущественных) 

- синтез информации 

- выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

- подведение под понятия 

- выведение следствий 

- установление причинно-

следственных связей 

- построение логической цепи 

рассуждений 

- доказательство 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида 

УУД 

Результаты развития УУД 

- планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

- инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

- разрешение конфликтов 

- управление поведением партнера 

- выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

- владение монологической и 

диалогической формами речи 

1.Оказание поддержки и содействия 

тем, от кого зависит достижение 

цели. 

2.Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы в группе. 

3.Установление с окружающими 

теплых отношений 

взаимопонимания. 

4.Использование эффективных 

групповых обсуждений. 

5.Обеспечение обмена знаниями 

между членами группы для принятия 

продуктивных решений. 

6.Адекватное реагирование на нужды 

других. 

7.Демократический стиль 

сотрудничества учителя и учащихся. 

- на организацию и 

осуществление сотрудничества 

- на учет позиции партнера 

- на передачу информации и 

отображение предметного 

содержания 

- ролевые игры 

- групповые игры 

- умение слушать и слышать друг 

друга 

- умение выражать свои мысли 

- умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

- умение интересоваться чужим 

мнением и высказывать собственное 

- умение вести диалог 

- готовность к выработке общей 

позиции при обсуждении разных 

точек зрения 

- умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения 

- умение определять цели и функции 

членов группы  

- умение планировать общие 

способы работы  
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- умение производить обмен 

знаниями между членами группы 

- способность брать на себя 

инициативу 

- способность добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

- умение разрешать конфликты 

4.Регулятивные универсальные учебные действия 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач по 

формированию данного вида 

УУД 

Результаты развития УУД 

- целеполагание как постановка 

учебной задачи 

- планирование – определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

- составление плана и 

последовательности действий 

- прогнозирование результата и 

уровня его освоения, временных 

характеристик 

- осуществление контроля и оценки 

- элементы волевой саморегуляции 

как способности к мобилизации сил и 

энергии 

1.Инициация внутренних мотивов 

учения школьника. 

2.Поощрение действий 

самоорганизации и делегирования их 

учащемуся при сохранении за 

учителем функции постановки общей 

учебной цели и оказания помощи в 

случае необходимости. 

3.Использование групповых форм 

работы. 

4.Акцентирование внимания 

педагога на достижениях ученика. 

5.Сопровождение формирования 

самооценки учащегося как основы 

постановки целей. 

6.Формирование рефлексивности 

оценки и самооценки. 

7.Формирование у учащихся 

установки на улучшение результатов 

деятельности. 

-  на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

 

- способность справляться с 

жизненными задачами 

- умение планировать цели и пути 

их достижения 

- умение устанавливать приоритеты 

- способность осуществления 

контроля и управления временем 

- умение решать задачи 

- умение принимать решения 

- умение вести переговоры 

- способность к самооценке 

- умение выстраивать стратегии в 

отношении учения 
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4 Способы и формы развития универсальных учебных действий 

УУД Формы и способы развития УУД 
Диагностический инструментарий для 

сформированности УУД 

1. Личностные универсальные учебные действия:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на 

основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«любовь к России к своей малой родине»,  «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Личностный опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета «Субъективность учащихся в 

образовательном процессе» 

6 класс: 

создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; 

формирование образа социально-политического устройства России, 

представления о ее государственной организации, символике, знание 

государственных праздников; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе 

и в школе, участие в детский общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические тренинги 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Пословицы (методика С.М.Петровой) 

Методика «Психологическая культура 

личности» (Т.А.Огнева, О.И.Мотков) 

7 класс: 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Анкета «Ценности образования» 



13 

 

России; эмоциональное положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение конфликтов. 

 

диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические практикумы. 

Анкета «Субъективность учащихся в 

образовательном процессе» 

8 класс: 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувства гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при 

их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Опросник профильно-ориентационной 

компетенции (ОПОК) С.Л.Братченко 

Определение направленности личности 

(ориентационная анкета) 

9 класс: 

знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-политическими событиями; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

сформированность потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

готовность к выбору профильного образования; 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

Диагностический опросник 

«Личностный рост» 

Карта самодиагностики степени 

готовности к выбору профиля обучения 

Анкета «Ценности образования» 

Модифицированный вариант 

«Самоактуализационного теста» 
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2.Регулятивные универсальные учебные действия:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести) 

использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 

принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ 

условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения) 

умение планировать пути достижения намеченных целей; 

умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 

формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция 

темпа его выполнения на основе овладения приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности 

и находить рациональные способы их устранения; 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 

умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 

- творческие учебные задания, 

практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 
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развития процесса; 

принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 

деятельности. 

 

3.Познавательные универсальные учебные действия 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

самостоятельно выделять и формулировать цель; 

ориентироваться в учебных источниках; 

отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты; 

самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

- 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: 

выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 

овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- 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: 

свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, 

научного, публицистического  и официально-делового стилей; 

понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- 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 

Предметные тесты 

Срезовые контрольные работы 

Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 

Контроль выполнения домашних 

заданий 
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умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации. 

8 класс: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  основания для указанных логических 

операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию 

с большим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- 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: 

умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические 

цепи рассуждений, доказательств; 

выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

- 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 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 
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отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных решений. 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 

6 класс: 

понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 

определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

планировать общие способы работы группы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 

7 класс: 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы; 

- психологические практикумы и тренинги. 

8 класс: 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 

9 класс: 

разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

Тест 

коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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условий; 

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии; 

речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или 

иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний 

план в ходе усвоения умственных действий и понятий. 

- психологические практикумы, 

тренинги, ролевые игры. 
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5 Роль учебных предметов в развитии личностных и метапредметных   

универсальных учебных действий 

 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, которые 

объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания  которых 

школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – получают 

соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет представляет собою 

своеобразную проекцию формы общественного сознания (науки, искусства, нравственности, 

права) в плоскость усвоения. Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые 

целями образования, особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями 

психической деятельности школьников и другими факторами. Стержнем учебного предмета 

служит его рабочая учебная программа, т.е. систематическое описание УУД и знаний, которые 

подлежат усвоению. Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в 

свою очередь, методы преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие 

моменты образовательного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых 

знаний и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип мышления, который 

формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала. 

Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на позитивное 

содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие логические 

представления об их строении как особых формах отражения действительности, понимание 

природы связи психического развития учащихся с содержанием усваиваемых знаний и умений, 

владение способами формирования мышления учащихся.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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Жизненное 

самоопределен

ие, 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразован

ие 

Жизненное 

самоопределен

ие, 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Жизненное 

самоопределен

ие 

Формирование 

и развитие 

установок 

активного, 

экологически 

целесообразног

о, здорового и 

безопасного 

образа жизни 
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Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий 
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н
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е Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Широкий спектр 

источников информации 
- 

П
о

зн
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ь
н

ы
е 

л
о

ги
ч
ес

к
и
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Формулировани

е личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем. 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, практические 

действия 

- 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера 

К
о

м
м

у
н

и
к
а

ти
в
н

ы
е 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

- 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

служат:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка в литературе);  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, 

в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа. 

Координация учебных предметов имеет несколько уровней, на которых решаются разные 

педагогические задачи и возникают разные эффекты. 

 1. Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Например, как в 

географии, так и в биологии должна быть изучена тема «Биосфера Земли». Ее 

географическое изучение является дополнительным биологическому. Понятно, что подобные 

тематические пересечения возможны между биологией и химией, физикой и математикой и 

т.п. Психолого-педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны с 

преодолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением 

дисциплинарной организации учебной жизни.  

2. Задачная координация. Речь идет об одной практической задаче (ситуации), которая по-

разному решается при использовании сведений и приемов из разных учебных предметов. Эти 

разные решения возможны в той мере, в какой сама предметная ситуация задачи – 

обстоятельства предметного действия – «поворачиваются» разными сторонами: как состав 

веществ, как приложение сил, как величины и их связи и т.п.  

3. Типо-деятельностная координация. В обучении подчеркивается и выделяется, например, 

эксперимент как особая система действий (наблюдения, обработка информации и пр.). В 

отношении типа деятельности объединяются и различаются разные предметные области. 

 4. Объектно-позиционная координация. Один объект произвольно рассматривается с разных 

«сторон»: химически, физически, биологически и т.п. При этом анализируются не только 

разные свойства, выступающие при разном рассмотрении (см. выше п.2), но и сами способы 

рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.). 

 5. Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в которой 

некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в качестве средства) специально 

переносится на другие предметы. Это могут быть диаграммы, графики, таблицы и пр. Лишь 

подобным способом некий инструмент может получить действительный, а не фиктивный 

статус средства. И лишь подобным образом может быть опробована степень его 

универсальности. 
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 6. Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации. Строится как 

перенос модели, выстроенной в одном предмете в качестве объекта изучения в другой 

предмет, где она приобретает статус средства изучения и понимания. Например, понятие и 

модель функции, выстроенное в математике как собственно математический объект, 

свойства которого изучаются, переносится в физику, где становится средством предвидения 

отношений или средством управления ими. Существенен и обратный перенос – превращения 

средства в объект. Лишь на подобных переходах возможно изучение границ и условий 

построения модели. В указанных переходах сама модель становится предметом опробования 

– пробным телом изучения реальности.  

  Такая координация дает возможность:  

 учителям – увидеть отдельные учебные предметы как части единого образовательного 

пространства;   

учащемуся – переносить знания и умения, сформированные в рамках одного учебного 

предмета, на решение задач другого учебного предмета;  ученическому коллективу – 

осуществлять практико-ориентированную деятельность, в которой формируются 

разнообразные компетентности подростка.  
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6 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, 

организующих оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 
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7 Технологии развития универсальных учебных действий 

Обеспечение внедрения системно – деятельностного подхода в образовательный 

процесс возможно с использованием различных современных педагогических 

технологий. Среди большого разнообразия приоритетными в использовании являются 

такие технологии, которые позволят организовать активную познавательную 

деятельность ученика (как индивидуальную, так и в форме разноуровневого  

сотрудничества) 
 

Педагогические 

технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного 

обучения. 

 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Все предметы 

Технология 

проблемного изложения 

учебного материала. 

Познавательные УУД. Математика и информатика 

Естественно-научные предметы 

Филология  

ОБЖ 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Естественно-научные предметы 

    Филология  

Математика и информатика 

Коммуникативно-

диалоговые технологии. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Филология 

Искусство 

Математика  

Естественно-научные предметы  

Технология развития 

критического 

мышления. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Естественно-научные предметы 

Филология  

    Математика и    информатика 

Технология модульного 

обучения. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Химия 

Общественно-научные предметы 

Кейс – технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Общественно-научные предметы 

Технология учебной 

игры. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Все предметы 

 

На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия, что позволяет организовать процесс обучения на данной ступени в 

соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». 

Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей 

учащихся позволит организовать работу по решению вышеобозначенной  задаче. 
 

Форма 

сотрудничества 

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид 

УУД 

(в приоритете) 

Учебное 

сотрудничество 

Распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы 

Обмен способами действия 

Взаимопонимание 

Общение 

Планирование общих способов работы 

Рефлексия  

Коммуникативные 

УУД 

Совместная 

деятельность 

Совместная постановка целей работы 

Совместное определение способов выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 
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Перестраивание собственной деятельности с учетом 

изменяющихся условий работы 

Понимание и учет позиции других участников 

выполнения работы 

Разновозрастное 

сотрудничество 

    Работа с позиции учителя по отношению к другому 

Опробирование с последующим анализом и обобщением 

средств и способов учебных действий 

Коммуникативные 

УУД 

Проектная 

деятельность  

(как форма 

сотрудничества) 

Распределение обязанностей 

Оценка ответа товарища 

Следование правилам работы в группе 

Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия Формирование собственной точки зрения 

Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

Формулировка собственного мнения с соответствующим 

оформлением в устной или письменной речи 

Ведение мысленного диалога с авторами научных 

текстов (в ситуации письменной дискуссии) с 

последующим получением сведений о взглядах на 

проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Учебное 

доказательство (как 

особый способ 

организации 

усвоения знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения) 

Предоставление аргументов 

Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых 

рождается новое суждение) 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Тренинги 

 

•Ввырабатывать положительное отношение друг к другу 

и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим 

• Создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

• Развивать невербальные навыки общения; 

• Развивать навыки самопознания; 

•Рразвивать навыки восприятия и понимания других 

людей; 

• Развивать положительную самооценку; 

• Рпределить особенности поведения в конфликтной 

ситуации; 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Рефлексия Постановка новой задачи как задачи с недостающими 

данными 

Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

Оценка своей готовности к решению проблемы 

Самостоятельный поиск недостающей информации 

Самостоятельное изобретение недостающего способа 

действия 

Все виды УУД 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и призваны носить 

надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
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качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  
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8 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
 

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 достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

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

или иных УУД, были валидными, надёжными 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. 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные Коммуникативные Познавательные Регулятивные 

Типы задач 

на личностное 

самоопределение; 

 на развитие Я-

концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-

этическое оценивание 

на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и 

осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры 

 задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, 

сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

на самоконтроль; 

 на коррекцию 

Примеры задач 

-участие в проектах;  

 -творческие задания;  

 -зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки;  

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма;  

 -самооценка события, 

происшествия;  

 -выразительное чтение;  

-дневники достижений 

и др. 

-составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по 

составлению кроссворда;  

- «отгадай, о ком говорим»;  

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи);  

- диспуты;  

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» и т.  

 

 

-найди отличия» (можно задать 

их количество);  

- сравни  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида 

таблицами;  

- составление и распознавание 

диаграмм;  

 работа со словарями  

-взаимоконтроль и взаимооценка;  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 

результата;  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за 

результатами, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата,  

-задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности, участие в проектах;  

- диспут; - «творческие задания»,   

- заучивание материала наизусть в классе;  

- задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки», «ищу ошибки»)  

- поиск информации в предложенных источниках;  

-маршрутные листы,  

- парная и коллективная деятельность,  

- дифференцированные задания, тренинговые задания. 
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9 Планируемые  уровни сформированности  универсальных учебных  

действий обучающихся МБОУ СОШ №19 

   

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия, читательская, информационно-коммуникативная, учебно-исследовательская и 

проектная компетентности как основа учебного сотрудничества и умения учиться. 
Показатели Содержание 

1.Личностные универсальные учебные действия 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей 

однозначные и неоднозначные поступки. Учиться: - замечать и 

признавать расхождение своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями; - оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп 

общества). Учиться разрешать моральные противоречия. Решать 

моральные дилеммы: - при выборе собственных поступков: - в 

ситуациях межличностных отношений и преодоления 

конфликтов. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в 

оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На 

основании этого делать свой выбор в общей системе ценностей, 

определять свое место. Уметь в ходе личностной саморефлексии 

определять свою систему ценностей в общих ценностях 

(нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных 

групп). Осознавать и называть свои ближайшие цели 

саморазвития (улучшения черт характера, постановка ближайших 

целей в учебе и вне ее в соответствии со своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития - 

выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и 

т.п.) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская идентичность) 

Ценность здоровья – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к себе и 

другим людям.  

Ценность природы - эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства.  

Ценность добра и красоты – направленность человека на развитие 

и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 

ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. Любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода. Ценность социализации (свободы и 

социальной солидарности) как свободы выбора человеком своих 

мыслей и поступков, признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
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Ценность Родины (гражданственности) – осознание человеком 

себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. Проявления духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность образования - осознание знания, научного познания как 

части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания, стремление к истине, осознание потребности 

самообразования. Ценность труда и творчества как естественного 

условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования. Уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремлѐнность и настойчивость.  

Ценность целостного мировоззрения – осознание человеком себя 

как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

Ценность толерантности - осознание необходимости уважения 

прав и особенностей других людей, народов. Проявление 

доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих 

делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях. 

2.Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

Планирование 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи). Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. (составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая 

по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

Организация деятельности Осуществить действия по реализации плана Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Оценка 

Коррекция 

Контроль 

Рефлексия 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его В 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. Свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я?»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо 

сделать?») 

3.Познавательные универсальные учебные действия 
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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 приобрести для решения 

жизненных (учебных межпредметных) задач. Ориентироваться в 

своей системе знаний и определять сферу своих жизненных 

интересов 

Самостоятельно отбирать 

источники информации и 

работать с ними 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач 

необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 

различных источников. Самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие 

знания необходимо приобрести для их решения. Самостоятельно 

делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных источников, в том числе 

СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

Перерабатывать информацию 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.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: - давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала; - осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; - 

обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или 

знаково- символической форме, преобразовывать модели в целях 

выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). 

 Преобразовывать информацию 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 

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации.  
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Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости 

от адресата. 

Владеть приемами 

осмысленного чтения 

Вычитывать все уровни текстовой информации. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. Понимать систему взглядов и интересов человека 

(старшая школа). Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством самообразования 

(старшая школа) 

Формирование ИКТ-

компетенции 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность, самому создавать источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых 

программно- аппаратных средств и сервисов. Уметь 

реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, проходя 

стадии от формулирования оригинального замысла через создание 

последовательности промежуточных представлений к итоговому 

продукту 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Доносить свою позицию до 

других 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами 

монологической и диалогической речи Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). При 

необходимости корректно убеждать других в правоте своей 

позиции (точки зрения). Владеть устной и письменной речью на 

основе представления о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как разновидностях текста. 

Понять 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, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории. Понимать систему взглядов и 

интересов человека. Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством самообразования. 

Взаимодействовать с 

другими 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. Самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений. Понимать, в чем состоит суть общения; использовать 

различные виды общения; уметь ориентироваться в ситуации 

общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в общении. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. Толерантно строить свои отношения с людьми 

иных позиций и интересов, находить компромиссы 
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10 Формы итоговой аттестации сформированности универсальных учебных 

действий и необходимые оценочные средства 
 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Компонент

ы  

Уровни 

каждого 

компонента  

УУД 

Формы текущего 

и итогового 

контроля 

Оценочные средства  

и образовательные продукты 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

Базовый 

 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

 

Оценочные средства: Результаты анкет/тестов, 

бесед, наблюдений 

Список критериев оценки выполнения учебных 

заданий 

Образовательный продукт: учебно-

познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения знаний 

Продвинутый 

 

 

 

Индивидуальные 

и групповые 

работы 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

 

 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. работы 

Результаты анкет/тестов 

Список критериев оценки выполнения учебных 

заданий 

Образовательный продукт: 

учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Базовый 

 

 

 

Индивидуальные 

и групповые 

работы 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

 Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. работы 

Результаты анкет/тестов 

Список критериев оценки выполнения учебных 

заданий 

Образовательный продукт: 

учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной 

работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности 

за конечный результат 

Продвинутый 

 

Индивидуальные 

и групповые 

работы 

Анкетирование 

Тестирование 

Индивидуальная 

работа с целью 

формирования 

рефлексивной 

самооценки своих 

возможностей 

самоуправления 

Проектная 

деятельность 

 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. работы 

Результаты анкет/тестов 

Продукт проектной деятельности 

Список критериев оценки выполнения учебных 

заданий 

Образовательный продукт: 

Учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует 

от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 
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Т
в
о

р
ч
ес

к
и

й
 

Базовый 

 

 

 

Индивидуальная и 

групповая работа 

с целью осознания 

критериев оценки 

выполнения 

учебных заданий 

(оргдеятельностн

ые проекты) 

 

 

Оценочные средства: 

Ориентировочная карточка критериев оценки, 

«поиск» решения или выполнение алгоритма 

для достижения поставленных целей 

Образовательный продукт: 

Учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: 

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 

Продвинутый 

 

 

Индивидуальные 

и групповые 

научно-

исследовательские 

работы (проекты) 

Оценочные средства: 

Список критериев оценки выполнения учебных 

заданий 

Образовательный продукт: 

Оцененная работа с объяснениями по каждому 

критерию. 

Учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач. 

 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

Компоненты  

 

Уровни 

каждого 

компонента 

УУД 

 

Формы текущего и 

итогового контроля 

 

Оценочные средства  

и образовательные продукты 

 

Информаци-

онный 

Базовый 

 

Традиционные формы 

контроля (тестирование, 

собеседование на зачете, 

письменные контрольные 

работы). 

 

Оценочные средства: 

Тест, проверочная работа, 

контрольная работа, срез 

знаний 

Образовательный продукт: 

Сообщение, доклад, реферат 

Продвинуты

й 

 

 

 

- Ролевые, деловые игры 

- Работа в малых группах 

сотрудничества 

Оценочные средства: 

Срез знаний 

Образовательный продукт: 

Карточки с заданиями, 

разработанные самими 

учащимися 
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3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Компоненты  Уровни 

каждого 

компонента 

УУД 

Формы текущего  и 

итогового контроля 

Оценочные средства  

и образовательные продукты 

Информацион

ный 

Базовый 

 

Индивидуальная работа по 

составлению хронокарты и 

определению эффективности 

расходования времени 

Оценочные средства: 

Хронокарта 

Образовательный продукт: 

План деятельности на неделю 

Продвинутый 

 

 

 

 

 

Оценочные средства: 

Образовательный продукт: 

 

Деятельностн

ый 

Базовый 

 

 

 

Индивидуальная работа с 

целью формирования 

умения планировать по 

времени учебную 

деятельность 

 

 Оценочные средства: 

Хронокарта подготовки к 

докладу 

 

Образовательный продукт: 

доклад 

Продвинутый 

 

Индивидуальная работа с 

целью формирования 

рефлексивной самооценки 

своих возможностей 

самоуправления 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательный продукт: 

Программа развития 

способности к 

самоуправлению 

Творческий Базовый 

 

 

 

Индивидуальная работа и 

работа в парах с целью 

освоения критериев оценки 

письменной работы 

Оценочные средства: 

Ориентировочная карточка 

критериев оценки 

Образовательный продукт: 

Развёрнутая письменная 

оценка своей работы 

Продвинутый 

 

 

Индивидуальная и 

групповая работа с целью 

осознания критериев оценки 

выполнения учебных 

заданий 

Оценочные средства: 

Список критериев оценки 

выполнения учебных заданий 

Образовательный продукт: 

Оцененная работа с 

объяснениями по каждому 

критерию 

 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Компоненты 

компетенции 

Уровни  

каждого  

компонента 

УУД 

Методы и технологии 

формирования 

данного УУД 

Оценочные средства  

и образовательные продукты 

Информацион

ный 

Базовый 

 

 

 

Поведенческий тренинг, 

лекции с обратной связью, 

техника активного 

слушания, техника 

перефразирования, 

семинары 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательный продукт: 

Программа развития 

способности к 

самоуправлению 

 

Продвинутый 

 

 

Техника интерпретации 

высказывания, конференции 

Образовательный продукт: 

защита проекта  

 

 

Деятельностн

ый 

 

Базовый 

 

Психологические игры, 

решение коммуникативных 

речевых задач, работа в 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательный продукт: 
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парах, дискуссии, 

навыковые тренинги 

Участие в тренинге 

 

Продвинутый 

 

 

 Психологические игры, 

метод интервью, 

тренировочные тренинги, 

проблемное обучение 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательный продукт: 

Решение проблемных задач 

Творческий Базовый 

 

 

Психологические игры, 

технология мастерских, 

активно-обучающие 

тренинги, проектно-

групповая деятельность 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательный продукт: 

Работа в группе 

 

Продвинутый 

 

 

Психологические игры, 

самораскрывающиеся 

тренинги, проектно-

индивидуальная 

деятельность 

Оценочные средства: 

анкета 

Образовательный продукт: 

организация ролевой игры 
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11 Уровни сформированности универсальных учебных действий 
 

Уровень Характеристика уровня 

 

1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения). 

2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия по постоянному, уже освоенному алгоритму). 

3 Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действии). 

4 Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

5 Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действий). 

6 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности дополняет 

диагностическая система А.К. Марковой, включающая четыре основных сферы оценки:  

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

 - понимание учащимися задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное 

принятие учебной задачи; 

 - самостоятельная постановка школьников учебных задач;  

- самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в 

новом учебном материале.  

2. Состояние учебных действий:  

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и 

т.д.);  

- в какой форме он их выполняет (материальной/материализованной; громко- речевой, 

умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; - самостоятельно или 

после побуждений со стороны взрослых;  

- различает ли ученик способ и результат действий;  

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата.  

3. Состояние контроля и самооценки:  

- умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль);  

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль);  

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий контроль);  

- адекватна ли самооценка учащегося;  

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей работы, 

или он может оценить свою работу лишь в общем виде.  

4. Каков результат учебной деятельности:  

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия; 

 - возможность решения задач разной трудности); 

 - субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, 

субъективная удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад 

личных усилий). 

Данная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 
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деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, 

что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

Успех в достижении запланированных результатов реализации данной программы 

определяется следующими условиями:  

- обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования; 

 - применением в образовательном процессе системно-деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов;  

- учетом возрастных особенностей школьников;  

- расширением внеурочных форм учебной деятельности;  

- чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы;  

- организацией насыщенной информационно-образовательной среды;  

- расширением образовательного пространства. 

 - качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций. 
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12 Междисциплинарная программа 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

12.1 Пояснительная записка 

 

       Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

разработана на основе: примерной программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровне основного общего образования, требований ФГОС к 

структуре и результатам освоения ООП ООО, в соответствии с  программой 

формирования и развития универсальных учебных действий, планируемыми результатами 

освоения ООП ООО, преемственна по отношению к ООП НОО и направлена на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности.  

      Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на уровне 

основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы.  

      Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на уровне 

основного общего образования согласовывается с программами социализации и 

профессиональной ориентации учащихся.  

     Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включения в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде.  

     Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 

решить следующие задачи:  

-описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования;  

-построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы;  

- построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы;  

-создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно- исследовательская и проектная;  

- описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности.  

     Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся содержит 

следующие разделы:  

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы»  

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. Эти виды 

деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 

образовательной практике. 
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12.2 Содержание, способы и формы организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности 
     Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

     К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ;  

- проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного  результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то   области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 
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12.3 Организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

     Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия.  

     Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. 

     Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.     

     Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет 

о связи предполагаемого и реализованного.  

     Оценка результата проекта (исследования)  

1) участие в проектировании (исследовании):  

- активность каждого участника в соответствии с его возможностями; совместный 

характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта;  

- умение отвечать оппонентам;  

- умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности;  

2) выполнение проекта (исследования):  

- объем освоенной информации;  

- применение информации для достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться:  

- корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов;  

- глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей;  

- эстетика оформления проекта (исследования). 
Классификация проектов 

По комплексности  

монопредметный проект в 

рамке одного учебного 

предмета (учебной 

дисциплины), вполне 

укладывается в классно-

урочную систему 

межпредметный проект – 

проект, предполагающий 

использование знаний по двум и 

более предметам (чаще 

используется в качестве 

дополнения к урочной 

деятельности) 

 

надпредметный проект – 

внепредметный проект, 

выполняется на стыках 

областей знаний, выходит за 

рамки школьных предметов. 

По продолжительности 

минипроекты, которые 

укладываются в один урок 

или даже его часть 

краткосрочны

е – на 4–6 уроков 

 

недельные, требующие 30–40 часов 

(сочетание классных и внеклассных форм 

работы, глубокое погружение в проект) 

 

Поколичествуучастников: 
индивидуальный, парный, 

малогрупповой 

(до 5 человек) 

групповой  

(до 15 человек) 

коллективный  

(класс и более в рамках школы) 

По уровню представления: – муниципальный, городской, всероссийский, 
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 
Интернете. 

По видам проектов: 

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения). 
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Основные принципы организации проектной деятельности 

Посильность проекта для выполнения учащимися. 

Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов (формирование 

соответствующей библиотеки, медиатеки и т.д.). 

Проведение подготовкиучащихся к выполнению проектов (проведение специальной 

ориентации для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом 

этапе можно привлекать учащихся имеющих опыт проектной деятельности). 

Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся описывает 

процесс проектирования. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в 

том случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает 

к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при 

выполнение группового проекта. 

Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 
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12.4 Этапы формирования процесса проектирования и исследований  

 

Переходный этап(5-6 классы) 

     В учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. Под 

проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 

задача принципиально носит групповой характер.  

     Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 

для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания;  

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

     Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности:  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план своей деятельности);  

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

     Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов».  

     Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 

учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их 

решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Главный  образовательный  результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

     Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы).  

     Учебное и социальное проектирование на этапе самоопределения (7-9 классы) 

появляется  через организацию проектных форм учебной деятельности. 

     Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 
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меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности 

не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  

образовательный проект – профиль продолжения образования, мера 

ответственности за собственную работу возрастает.  

 

Школьный проект– это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру  

Этапы  проектной деятельности Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств;  

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему;  

Умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций;  

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 
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5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
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12.5 Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной формы 

учебной деятельности и самой проектной деятельности 
 

1.Поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют 

школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием 

(например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местности).  

2.Отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые 

позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем 

обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством действия. Проект может быть небольшим, может 

не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может 

превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и 

проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой 

традиционной учебной работы.  

3.Встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности 

на ключевых моментах учебного курса или координации нескольких учебных предметов. 

В этих образовательных местах учебный процесс на определенное время превращается в 

реальное проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета 

(группы предметов).  

4.Организация проектной деятельности школьников за пределами учебного содержания 

(социальное проектирование).  
 

     Исходя из указанных четырех направлений действий, в МБОУ СОШ № 19 находят 

реализацию следующие типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности 

 

Учебные монопроекты. Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта  Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование их 

решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы и 

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном материале. 

Подводятся итоги 

года по данному 

предмету. 
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Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

-ставят перед 

собой задачу,  

-планируют,  

-осуществляют,  

-проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта.  

 

-осмысливают 

учебный материал,  

-пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации,  

- рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме как 

исследовательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат усвоения 

важного 

предметного 

материала. Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как 

результат усвоения 

предметного 

содержания в целом.  

 

Межпредметные проекты  

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо небольшие 

проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций 

  

Социальные (практико-ориентированные) проекты 
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. 

Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 

проекта. Данный вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности 

школьников во второй половине дня 

 

Педагогический проект 

 Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы целесообразно 

включать учебные проекты педагогов и педагогические проекты. Чтобы поддерживать проектную 

и учебно-исследовательскую деятельность учащихся, педагог должен сам заниматься 

исследованием и проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и реализации 

педагогического проекта. Направления проектной деятельности, в которых движется педагог при 

работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 -начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных мероприятий 

(преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная успешность, трудности 

и достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление проблем в 

жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности коллектива на год;   

-подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся первоначальных 
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замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для связи с предметным и 

другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или иных проблем в отношениях 

коллектива;   

-окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта по 

определенной схеме;   

-совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом процессе 

каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия;   

-текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося в ходе 

проектных классных мероприятий, представление процесса и результатов каждым учащимся для 

обмена впечатлениями после прошедшего в классе события, для оформления индивидуального 

проектного действия, оформления «Портфолио»;  

-демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной конференции 

и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-значимых мероприятий и получения 

экспертной оценки. 

 2) Учебные проекты педагогов. Подростки имеют возможность участвовать в «образцовых» 

проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой познавательный потенциал, но и 

осваивают азы проектирования. Задача педагогов придумать проект, который бы был интересен, 

значим самому педагогу и подросткам.  
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12.6 Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской 

деятельности 

Специфика проектно-исследовательской деятельности учащихся в школе определяет 

многообразие форм её организации, что позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе 

Формы организации проектно - исследовательской 

деятельности 

Формируемые УУД  

На урочных занятиях: 

Урок – исследование 

Урок – лаборатория 

Урок – творческий отчет 

Урок – рассказ об ученых 

Урок –защита исследовательских проектов 

Урок открытых мыслей 

Учебный эксперимент 

 

Регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные УУД 

 

На внеурочных занятиях: 

 

Исследовательская практика 

Образовательные экспедиции (походы, поездки, 

экскурсии) 

 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные 

УУД 

 

В воспитательной деятельности: 

Подготовка спортивного праздника 

Организация концерта 

Организация КТД 

Организация выставки 

Организация «Посвящений в пятиклассники и 

старшеклассники» 

Подготовка материалов для школьного сайта 

Выпуск стенгазеты 

Организация вечеров 

Проведение социологических опросов с последующей 

обработкой и представлением данных 

Подготовка классных часов для младших школьников 

 

 

 

 

Регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД 
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12.7 Показатели и критерии сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

          

         В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных  

оценочных процедур оценка уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, 

решения проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе 

является решение учащимся собственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду 

оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует учащийся, - можно 

выявить уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 

коммуникация. 

         С этой целью в МБОУ  СОШ № 19  разработаны  специальные  уровневые критерии и 

оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения 

той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим 

уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того 

способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 

первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 

классах, четвертый – на уровне получения среднего общего образования. 

  Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности и давать 

качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять отметку 

рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по 

уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное 

количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее требование к данному 

уровню, – по другим. 

         Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках 

проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при 

работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

         Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация 

продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых 

двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке 

презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио 

проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

         Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень 

опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. 

соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

         Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

        Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 
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Требования к уровню сформированности ключевых компетентностей учащихся в процессе проектной деятельности. 

Ученик: 

 Уровень I Уровень II Уровень III Уровень IV 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б
л

ем
 

- демонстрирует понимание проблемы,  

- демонстрирует понимание цели и задач 

деятельности,  

- демонстрирует понимание последовательности 

действий,  

- имеет общее представление о предполагаемом 

результате своей деятельности,  

- высказывается по поводу полученного 

результата. 

- описывает желаемую и 

реальную ситуацию,  

- формулирует цель и задачи 

деятельности по решению 

проблемы, 

 -планирует свою 

деятельность,  

-формулирует детальное 

представление об ожидаемом 

результате деятельности,  

- оценивает результат и 

процесс деятельности. 

- формулирует проблему с 

помощью учителя, 

 - ставит достижимые и 

измеримые цели, 

 - проводит текущий контроль 

реализации плана 

деятельности, 

 - предполагает последствия 

достижения результатов, 

 - анализирует результаты и 

процесс деятельности. 

- формулирует и 

анализирует проблему, 

 - определяет стратегию 

решения проблемы, 

 - анализирует ресурсы и 

риски, 

 - анализирует потребность 

окружающих в планируемых 

результатах деятельности,  

- проводит объективный 

анализ и указывает 

субъективное значение 

результатов деятельности. 

Р
а

б
о

т
а

 с
 и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
ей

 

- осознает недостаток информации в процессе 

реализации деятельности, 

 - применяет предложенный учителем способ 

получать информацию из одного источника,  

- демонстрирует понимание полученной 

информации, 

 - демонстрирует понимание выводов по 

определенному вопросу. 

- осознает, какой информацией 

по вопросу он обладает, а 

какой – нет, 

 - применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из нескольких 

источников ( в том числе – 

каталогов), 

 - интерпретирует полученную 

информацию в контексте своей 

деятельности,  

- приводит аргументы. 

- планирует информационный 

поиск,  

- владеет способами 

систематизации информации, - 

критически относится к 

полученной информации,  

- делает выводы. 

- определяет уровень 

информированности, 

необходимый для принятия 

решения,  

- выбирает информационные 

источники, адекватные цели 

проекта,  

- разрешает противоречия, 

 - делает выводы и 

принимает решения в 

ситуации неопределенности. 
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К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 

- соблюдает нормы речи в простом высказывании,  

- соблюдает нормы изложения простого текста,  

- работает с вопросами на уточнение,  

- соблюдает процедуру при работе в группе. 

- соблюдает нормы речи в 

сложном высказывании, 

 - соблюдает нормы изложения 

сложного текста, 

 - работает с вопросами на 

понимание,  

- взаимодействует с членами 

группы, договорившись о 

процедуре. 

- использует невербальные 

средства воздействия на 

аудиторию,  

- определяет цель и 

адекватную форму 

письменных коммуникаций,  

- работает с вопросами в 

развитие темы, 

 - совместно с членами группы 

получает результат 

взаимодействия. 

- использует риторические и 

логические приемы,  

- определяет средства 

письменной коммуникации, 

адекватные цели, 

 - работает с вопросами на 

дискредитацию,  

- успешно справляется с 

кризисами взаимодействия 

совместно с членами 

группы. 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 Уровень I  Уровень II  Уровень III  Уровень IV 

 1 балл  2 балла  3 балла  4 балла 5 баллов  6 баллов  7 баллов  8 баллов 

 

П
о

ст
а

н
о

в
к

а
 п

р
о
б
л

ем
ы

 Ученик подтвердил 

понимание 

проблемы, 

сформулированной 

учителем. 

Ученик объяснил 

причины, по которым 

он приступил к 

решению проблемы, 

сформулированной 

учителем. 

 

 

 

 

 

Ученик описал 

ситуацию и 

указал свои 

намерения. 

Ученик 

обосновал 

идеальную 

(желаемую) 

ситуацию. 

Ученик 

назвал 

противоречи

е между 

идеальной и 

реальной 

ситуацией. 

Ученик назвал 

некоторые 

причины 

существовани

я проблемы, 

сформулирова

нной с 

помощью 

учителя. 

Ученик 

сформулирова

л проблему и 

привел анализ 

причин ее 

существовани

я. 

Ученик указал 

некоторые 

последствия 

существования 

проблемы. 

Ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

и
 

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Ученик подтвердил 

понимание цели и 

задач проекта, 

сформулированных 

учителем. 

Ученик с помощью 

учителя 

сформулировал 

задачи, 

соответствующие 

цели проекта. 

Ученик 

сформулировал 

задачи, 

адекватные цели 

проекта, 

определенной 

совместно с 

учителем. 

Ученик 

сформулировал 

цель проекта на 

основании 

проблемы, 

сформулированн

ой совместно с 

учителем. 

Ученик 

предложил 

способ 

убедиться в 

достижении 

цели. 

Ученик 

обосновал 

достижимость 

цели и назвал 

риски. 

Ученик 

предложил 

возможные 

способы 

решения 

проблемы. 

Ученик 

предложил 

стратегию 

достижения 

цели на основе 

анализа 

альтернативы. 

После завершения После завершения Ученик выстроил Ученик указал Ученик Ученик Ученик Ученик 



 

52 

 

проекта ученик 

рассказал, что было 

сделано в ходе 

работы над 

проектом. 

проекта ученик 

описал 

последовательность 

и взаимосвязь 

предпринятых 

действий. 

в 

хронологической 

последовательно

сти 

сформулированн

ые совместно с 

учителем 

действия (шаги). 

время, 

необходимое для 

выполнения 

сформулированн

ых совместно с 

учителем 

действий 

(шагов). 

предложил 

действия 

(шаги) в 

соответствии 

с задачами и 

назвал 

некоторые 

необходимы

е ресурсы. 

обосновал 

необходимые 

для 

реализации 

проекта 

ресурсы.  

зафиксировал 

результаты 

текущего 

контроля над 

соответствием 

деятельности 

плану. 

спланировал 

текущий 

контроль с 

учетом 

специфики 

деятельности 

(шагов). 

После завершения 

проекта ученик 

описал полученный 

продукт. 

 

 

 

 

 

 

На этапе 

планирования ученик 

описал продукт, 

который 

предполагает 

получить. 

 

Ученик детально 

описал 

характеристики 

продукта, 

важные для его 

использования. 

Ученик указал, 

каким образом он 

планирует 

использовать 

продукт. 

Ученик 

описал 

характерист

ики 

продукта, с 

учетом 

заранее 

заданных 

критериев 

оценки 

продукта. 

Ученик 

обоснованно 

назвал 

потенциальны

х 

потребителей 

и области 

использования 

продукта. 

Ученик 

сформулирова

л 

рекомендации 

по 

использовани

ю 

полученного 

продукта 

другими. 

Ученик 

спланировал 

продвижение 

или указал 

границы 

использования 

продукта. 

О
ц

ен
к

а
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
а
 Ученик высказал 

оценочное 

отношение к 

полученному 

продукту. 

Ученик привел 

аргумент, 

подтверждающий 

справедливость 

высказанного 

оценочного 

отношения. 

По завершении 

проекта ученик 

сравнил 

ожидаемый и 

полученный 

продукт. 

Ученик сделал 

вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу. 

Ученик 

оценил 

полученный 

продукт в 

соответствии 

с заранее 

заданными 

учителем 

критериями. 

Ученик 

предложил 

несколько 

критериев для 

оценки 

продукта. 

Ученик 

предложил 

систему 

критериев для 

оценки 

продукта. 

Ученик 

предложил 

способ оценки 

продукта. 
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Ученик высказал 

свое впечатление от 

работы над 

проектом. 

Ученик назвал 

трудности, с 

которыми он 

столкнулся при 

работе над проектом. 

Ученик назвал 

сильные стороны 

работы над 

проектом. 

Ученик назвал 

сильные стороны 

работы над 

проектом. 

Ученик 

привел 

причины 

успехов и 

неудач 

(трудностей) 

в работе над 

проектом. 

Ученик 

предложил 

способ(ы) 

преодоления 

трудностей 

(избежания 

неудач), с 

которыми он 

столкнулся 

при работе 

над проектом. 

Ученик 

аргументиров

ал 

возможность 

использовать 

освоенные в 

ходе 

проектной 

работы 

умения в 

других видах 

деятельности. 

Ученик 

проанализиров 

ал результаты 

работы над 

проектом с 

точки зрения 

жизненных 

планов на 

будущее. 

 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Уровень I  Уровень II Уровень III Уровень IV 

 1 балл  2 балла  3 балла  4 балла  5 баллов  6 баллов  7 баллов  8 баллов 

П
о
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Ученик указал на 

отсутствие 

информации во 

время выполнения 

того действия, для 

которого эта 

информация была 

необходима, 

задавая вопросы. 

Ученик указал 

на отсутствие 

конкретной 

информации во 

время 

обсуждения с 

руководителем 

общего плана 

деятельности в 

рамках проекта, 

задавая вопросы. 

Ученик 

выделил из 

обозначенных 

учителем 

вопросов для 

изучения те, 

информацией 

по которым не 

обладает. 

Ученик указал, 

какая 

информация по 

тому или иному 

вопросу, 

поставленному 

учителем или 

самостоятельно, 

необходима для 

выполнения 

проекта. 

Ученик 

самостоятельно 

назвал виды 

источников, из 

которых он 

планирует 

получить 

информацию, 

рекомендованну

ю учителем. 

Ученик 

организовал 

поиск 

информации в 

соответствии с 

планом работ по 

проекту. 

Ученик при 

планировании 

работы 

выделил 

вопросы, по 

которым 

необходимо 

получить 

сведения из 

нескольких 

источников. 

Ученик 

самостоятельно 

и 

аргументирован

о принял 

решение о 

завершении 

этапа сбора 

информации. 

Ученик 

продемонстрирова

л владение 

информацией из 

указанного 

учителем 

источника. 

Из указанного 

учителем 

источника 

ученик 

зафиксировал 

информацию, 

исчерпывающую 

вопрос. 

Из нескольких 

источников, 

указанных 

учителем, 

ученик 

зафиксировал 

информацию, 

исчерпывающу

ю вопрос. 

Ученик получил 

сведения о 

конкретных 

источниках 

информации 

при работе с 

каталогом или 

поисковой 

системой. 

Ученик 

зафиксировал 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников в 

единой системе, 

предложенной 

учителем. 

Ученик 

охарактеризовал 

основные 

источники 

информации, 

которыми он 

воспользовался. 

Ученик 

предложил 

способ 

систематизаци

и данных и 

сведений, 

полученных из 

различных 

источников. 

Ученик 

обосновал 

использование 

источников 

информации 

того или иного 

вида. 
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Ученик изложил 

полученную 

информацию. 

Ученик изложил 

те фрагменты 

полученной 

информации, 

которые 

оказались 

новыми для 

него, или задал 

вопросы на 

понимание. 

Ученик назвал 

несовпадения в 

сведениях, 

содержащихся в 

источниках 

информации, 

предложенных 

учителем. 

Ученик 

интерпретирова

л полученную 

информацию в 

контексте 

содержания 

проекта. 

Ученик указал на 

выходящие из 

общего ряда или 

противоречащие 

друг другу 

сведения. 

Ученик привел 

объяснение, 

касающееся 

данных 

(сведений), 

выходящих из 

общего ряда, 

или 

обнаруженных 

противоречий. 

Ученик 

реализовал 

предложенный 

учителем 

способ 

разрешения 

противоречия 

или проверки 

достоверности 

информации. 

Ученик 

предложил 

способ 

разрешения 

противоречия 

или проверки 

достоверности 

информации. 

Ученик 

воспроизвел 

аргументацию и 

вывод, 

содержащиеся в 

изученном 

источнике 

информации. 

Ученик привел 

пример, 

подтверждающи

й вывод, 

заимствованный 

из источника 

информации. 

Ученик 

предложил или 

предпринял 

действия по 

проекту, 

основываясь на 

полученной 

информации. 

Ученик сделал 

вывод 

(присоединился 

к выводу) на 

основе 

полученной 

информации и 

привел хотя бы 

один аргумент. 

Ученик сделал 

вывод 

(присоединился 

к выводу) на 

основе 

полученной 

информации и 

привел 

несколько 

аргументов или 

данных для его 

подтверждения. 

Ученик 

выстроил в 

собственной 

логике 

совокупность 

аргументов, 

подтверждающи

х вывод. 

Ученик сделал 

вывод на 

основе 

критического 

анализа 

разных точек 

зрения или 

сопоставления 

первичной и 

вторичной 

информации. 

Ученик 

подтвердил 

вывод 

собственной 

аргументацией 

или 

самостоятельно 

полученными 

данными. 
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КОММУНИКАЦИЯ 

 Уровень I  Уровень II  Уровень III  Уровень IV 

 1 балл  2 балла  3 балла  4 балла  5 баллов  6 баллов  7 баллов  8 баллов 
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 Ученик изложил 

вопрос с 

соблюдением 

норм оформления 

текста, заданных 

образцом. 

Ученик изложил 

вопрос с 

соблюдением 

норм 

оформления 

текста и 

вспомогательной 

графики, 

заданных 

образцом. 

Ученик изложил 

тему, 

включающую 

несколько 

вопросов с 

соблюдением 

норм и правил 

оформления 

текста. 

Ученик изложил 

тему, 

включающую 

несколько 

вопросов с 

соблюдением 

норм и правил 

оформления 

текста и 

вспомогательной 

графики, 

заданных 

образцом. 

Ученик изложил 

тему, имеющую 

сложную 

структуру, и 

грамотно 

использовал 

вспомогательные 

средства. 

Ученик 

поставил цель 

письменной 

коммуникации 

и определил 

жанр текста. 

Ученик 

изложил 

вопрос, 

самостоятельно 

предложил 

структуру 

текста в 

соответствии с 

нормами жанра. 

Ученик 

представил 

информацию в 

форме и на 

носителе, 

адекватных цели 

коммуникации. 
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я
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Ученик выстроил 

свою речь в 

соответствии с 

нормами 

русского языка, 

обращаясь к 

тексту, 

составленному с 

помощью 

учителя. 

Ученик выстроил 

свою речь в 

соответствии с 

нормами 

русского языка, 

обращаясь к 

плану, 

составленному с 

помощью 

учителя. 

Ученик 

самостоятельно 

подготовил план 

выступления и 

соблюдал нормы 

публичной речи 

и регламент. 

Ученик 

использовал 

вербальные 

средства или 

паузы и 

интонирование 

для выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления. 

Ученик 

использовал 

жестикуляцию 

или 

подготовленные 

наглядные 

материалы, 

предложенные 

учителем. 

Ученик 

самостоятельно 

использовал 

невербальные 

средства или 

грамотно 

подготовленные 

наглядные 

материалы. 

Ученик 

реализовал 

логические или 

риторические 

приемы, 

предложенные 

учителем. 

Ученик 

самостоятельно 

реализовал 

логические или 

риторические 

приемы. 

Ученик повторил 

нужный фрагмент 

своего 

выступления в 

ответ на 

уточняющий 

вопрос. 

Ученик привел 

дополнительную 

информацию в 

ответ на 

уточняющий 

вопрос. 

В ответ на 

вопрос, заданный 

на понимание, 

ученик повторил 

фрагмент 

выступления, 

раскрывая 

термины, 

причинно- 

следственные 

связи. 

В ответ на 

вопрос, 

заданный на 

понимание, 

ученик дал 

объяснения или 

дополнительную 

информацию.  

Ученик дал 

односложный 

ответ по 

существу 

вопроса, 

заданного в 

развитие темы. 

Ученик дал 

развернутый 

ответ по 

существу 

вопроса, 

заданного в 

развитие темы. 

Ученик 

уточнил свое 

понимание 

вопроса, 

заданного на 

дискредитацию 

его позиции, 

если это 

необходимо, и 

апеллировал к 

объективным 

Ученик высказал 

свое отношение к 

вопросу, 

заданному на 

дискредитацию 

позиции, и привел 

новые аргументы. 
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данным, 

авторитету или 

своему опыту. 
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Ученики 

высказывались, 

следуя теме и 

процедуре 

обсуждения, если 

учитель выступал 

в роли 

координатора 

дискуссии. 

Ученики в 

основном 

самостоятельно 

следовали 

процедуре 

обсуждения, 

установленной 

учителем. 

Ученики перед 

началом 

обсуждения 

договорились о 

правилах 

обсуждения и 

согласовали 

основные 

вопросы с 

помощью 

учителя. 

Ученики 

самостоятельно 

договорились о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения. 

Ученики 

следили за 

соблюдением 

процедуры 

обсуждения и 

обобщили 

результаты 

обсуждения в 

конце работы. 

Ученики 

зафиксировали 

полученные 

ответы и 

мнения и 

предложили 

план действий 

по завершении 

обсуждения. 

Ученики 

использовали 

приемы выхода 

из ситуации, 

когда 

дискуссия 

зашла в тупик, 

или 

резюмировали 

причины, по 

которым группа 

не смогла 

добиться 

результатов 

обсуждения. 

Ученики выявили 

причины 

неэффективности 

обсуждения или 

предложили свои 

дополнения к 

известной 

процедуре выхода 

из тупиковых 

ситуаций. 

Ученики 

высказывали 

идеи, возникшие 

непосредственно 

в ходе 

обсуждения, или 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы, 

если их к этому 

стимулировал 

учитель. 

Ученики 

высказывали 

идеи, 

подготовленные 

заранее. 

Ученики 

разъяснили свою 

идею, предлагая 

ее, или 

аргументировали 

свое отношение к 

идеям других 

членов группы. 

Ученики 

задавали 

вопросы на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга. 

Ученики 

высказывали 

собственные 

идеи в связи с 

идеями, 

высказанными 

другими 

участниками. 

Ученики 

сопоставляли 

свои идеи с 

идеями других 

членов группы, 

развивали и 

уточняли идеи 

друг друга. 

Ученики 

называли 

области 

совпадения и 

расхождения 

позиций, 

выявляя суть 

разногласий. 

Ученики 

согласовали 

критерии и дали 

сравнительную 

оценку 

предложений. 
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Матрица для оценивания сформированности ключевых компетентностей учащихся 

Уровень 

сформированности 

компетентности  

Критерии Показатели (ожидаемые действия ученика) 

Компетентность разрешения проблем 

Минимальный  Идентификация (определение) проблемы - объясняет, с какой позиции он приступает к разрешению проблемы, 

сформулированной учителем  

- в общих чертах описывает реальную и желаемую ситуации, указывая, чем они 

отличаются 

Достаточный  Целеполагание и планирование деятельности  - определяет и выстраивает в логической и временной последовательности шаги 

по решению задачи  

Применение технологий - воспроизводит технологию в строгом соответствии с инструкцией 

Планирование ресурсов - называет ресурсы, необходимые для выполнения известной деятельности 

Оптимальный Оценка деятельности  - выполняет по заданному алгоритму текущий контроль своей деятельности 

оптимальный 

Оценка результата \ продукта деятельности - сравнивает характеристики запланированного и полученного продукта и делает 

вывод о соответствии продукта замыслу 

 - оценивает продукт своей деятельности по заданным критериям заданным 

способом. 

Высокий Оценка собственного продвижения  - указывает на сильные и слабые стороны своей деятельности 

 - называет мотивы своих действий 

Информационная компетентность 

Минимальный Планирование информационного поиска  - делит информацию на известную и неизвестную 

- указывает, какой информацией для решения поставленной задачи из 

представленного списка обладает, а какой нет  

- выделяет из представленной информации ту, которая необходима при решении 

поставленной задачи 

- пользуется справочником, энциклопедией, ориентируется в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам 

Достаточный Извлечение первичной информации - проводит наблюдение/ эксперимент по плану в соответствии с поставленной 

задачей 

- получает информацию от человека, задавая вопросы 

- извлекает информацию из источников, содержащих художественные образы 

Извлечение вторичной информации - извлекает и систематизирует информации информацию по двум и более 

заданным основаниям 

Оптимальный Первичная обработка информации  - систематизирует извлеченную информацию в рамках простой (по 1 признаку) 
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заданной структуры 

- переводит простую (односоставную) информацию из графического 

представления или формализованного (символьного) представления в текстовое 

и наоборот 

Обработка информации  - точно излагает полученную информацию 

- указывает на недостаточность информации или свое непонимание информации  

- находит вывод и аргументы в предложенном источнике информации 

Высокий Использование логических операций при 

обработке информации  

- воспроизводит объяснение, оценку, аргументацию  

- детализирует или обобщает предложенную информацию в соответствии с 

заданием  

- классифицирует по заданным основаниям  

- выделяет признаки понятия, объекта, явления, делит их на главные и 

второстепенные  

- находит соответствия и несоответствия 

Коммуникативная компетентность 

Минимальный Письменная коммуникация  - оформляет свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации простой структуры 

- излагает вопрос с соблюдением норм оформления текста и вспомогательной 

графики, заданных образцом 

Достаточный Публичное выступление  - готовит план выступления  

- соблюдает нормы публичной речи и регламент  

- использует паузы для выделения смысловых блоков своего выступления  

- работает с вопросами, заданными на уточнение и понимание 

Оптимальный Диалог  - воспринимает основное содержание фактической/оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (группа),  

- начинает и заканчивает разговор в соответствии с нормами, отвечает на 

вопросы и задает вопросы в соответствии с целью и форматом диалога 

Высокий Продуктивная групповая коммуникация  - ученики самостоятельно следуют заданной процедуре группового обсуждения  

- ученики дают ответ (выполняют действие) в соответствии с заданием для 

групповой работы  

- ученики разъяснили свою идею, предлагая ее, или аргументировали свое 

отношение к идеям других членов группы 
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