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Общие положения 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит   значимую информацию о 
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 
содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-
компетентности.  

Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 
участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации 
по организации работы над созданием и реализацией программы 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 
для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 
видов универсальных действий. 



Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 
является частью основной образовательной программы основного общего 
образования.     

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
для организации учебно-воспитательного процесса,разработки рабочих программ  
внеурочной деятельности, интегрированно включенной в дополнительное 
образование, программы воспитательной деятельности. Схема работы над 
формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании к рабочей программе по внеурочной деятельности и в поурочном 
планировании. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения  ООП по каждому предмету и в программах внеурочной 
деятельности.  

 
В школе должна быть построена такая организация образовательного процесса, 

при которой ученики не теряют интереса к учению в подростковом возрасте, а 
учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а сохраняет его 
наряду с другими общественно - значимыми видами деятельности.   

 
 
Согласно ФГОС ООО, реализация программы направлена на:  
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий;  

формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий 
в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

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

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.); 

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

 
Структура программы: 



 Понятие УУД в Стандартах второго поколения. 
 Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 
 Формы учебной деятельности как условие формирования УУД.  
 Педагогические технологии, используемые для формирования УУД. 
 Приоритеты предметного содержания в формировании УУД. 
 Планируемые результаты усвоения школьниками универсальных учебных 

действий. 
 
Понятие УУД в Стандартах второго поколения 
 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной 
образовательной программы начального  общего образования, являясь  основой  для 
ключевых  компетентностей лицеистов. Учебная  деятельность  младших 
школьников была той средой, в которой могли быть сформированы указанные выше 
универсальные учебные действия. На этапе основного  общего  образования 
универсальные  учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  
деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а 
также в различных социальных практиках. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования отражают: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 
выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
В основу реализации Программы УУД положен системно-деятельностный 

подход. 
 В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 
виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 



которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования ученики активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 
переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке 
и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают 
друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 
сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 
основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 
позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 
действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 
действия относительно общей схемы деятельности.  

 
Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 
между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 
выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позиции других участников. 



Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 
обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия 
могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 
позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 
пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 
различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

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

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 
своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 
её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 
самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 
взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 
основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 
развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 
дискуссии.  

 
Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 
выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 
тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 



• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 
тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 
подростку чувство благополучия и устойчивости. 

 
Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 
активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 
знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 
определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 
непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 
творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 
точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 
предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 
приёмов мышления.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 
или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 
обобщённым умением доказывать. 

 



Рефлексия 
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 
деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 
 
Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Можно выделить 
две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам 
формирования самосознания и чувства взрослости 

 
Формы учебной деятельности как условие формирования 
универсальных учебных действий  
 
  Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды. 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, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации (ситуация-проблема, ситуация-иллюстрация, 
ситуация-оценка, ситуация-тренинг), 

 различные типы задач, направленные на формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных  учебных  
действий. Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 
групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации 
их выполнения. 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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность. В решении задач развития универсальных учебных 
действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 
направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 
продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок 
— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей и другое.; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
Курсы,, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 
научными обществами других школ; 



• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 
процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 
указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 
из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 
группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 
в образовательном учреждении может быть представлена по следующим 
основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 



образовательного учреждения), муниципальный, городской, всероссийский, 
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 
Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно 
или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 
и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 
навыков, которым должен овладеть школьник.  

Эффективное усвоение обучающимися УУД, взаимосвязь содержания урочной и 
внеурочной деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий 
обеспечиваются использованием современных педагогических технологий. 

 
Педагогические технологии, используемые для формирования УУД 
 
Технологии Планируемые результаты 
Учебные 

ситуации 
вырабатываются умения по поиску оптимального решения, 

умение визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа её решения, умение оценить ситуацию и 
предложить своё адекватное решение 

Индивидуальн
ые или групповые 
учебные задания 

вырабатываются умения 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 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

вырабатываются умения по  постановке проблемы и 
аргументирование её актуальности; формулировке гипотезы 
исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности; планированию исследовательских работ и выбору 
необходимого инструментария; проведению исследования с 
обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 
работ; оформлению результатов учебно-исследовательской 
деятельности как конечного продукта; представлению 
результатов исследования широкому кругу заинтересованных 
лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 
использования. 

Проектная 
деятельность 

вырабатываются умения оказывать поддержку и содействие 
тем, от кого зависит достижение цели; обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу в группе; устанавливать с 



партнёрами отношения взаимопонимания; проводить 
эффективные групповые обсуждения; обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; чётко формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять инициативу для достижения 
этих целей; адекватно реагировать на нужды других. 

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

актуальных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 
Русский язык 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 
создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции. 

 
Литература 
Формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение - 
осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-
нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. Важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный предмет 
«Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 



• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

 
Иностранный язык 
Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 

• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; 
уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (понимание смысла 
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

 



Математика 
Предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 
Биология, химия, история 
Предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение данных предметов 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умение различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметов 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 



Изучение предметов способствует формированию  общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

• овладению формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 
и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 

 
Музыка 
Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской 
и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе  умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

 
Изобразительное искусство 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 
деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере 
личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 



сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

 
Технология 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста - умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки  предметно-
преобразовательных действий; 

•   развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 



• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 
 
Физическая культура 
Обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Физическая культура как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

        Дидактические принципы: 
• обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;  

• ведущая роль теоретических знаний;  
• осознание процесса учения;  
• быстрый темп прохождения учебного материала;  
• работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого. 

Планируемые результаты усвоения учениками МБОУ Артемовской СОШ №2 
универсальных учебных действий 

 
 Врезультатеучебныхпредметов,атакжевходевнеурочнойдеятельностиувыпускн

иковосновнойшколыбудутсформированыличностные,познавательные,коммуникатив
ныеирегулятивныеуниверсальныеучебныедействиякакосноваучебногосотрудничест



ваиуменияучитьсявобщении.Планируемыерезультатыформированияуниверсальных
учебныхдействийприводятсявследующейтаблице: 

ЛичностныеУУД 
Когнитивныйкомпонент Ценностныйиэмоциона

льныйкомпонент 
Деятельностныйком

понент 
 
Увыпускникабудутсформированы 
 
• историко-

географическийобраз,включ
аяпредставлениеотерритори
ииграницахРоссии,еёгеогра
фическихособенностях;знан
иеосновныхисторическихсо
бытийразвитиягосударствен
ностииобщества;знаниеисто
рииигеографиикрая,егодост
иженийикультурныхтрадици
й; 

• образсоциально-
политическогоустройства — 
представлениеогосударствен
нойорганизацииРоссии,знан
иегосударственнойсимволик
и(герб,флаг,гимн),знаниегос
ударственныхпраздников; 

• знаниеположенийКонст
итуцииРФ,основныхправиоб
язанностейгражданина,орие
нтациявправовомпространст
вегосударственно-
общественныхотношений; 

• знаниеосвоейэтническо
йпринадлежности,освоениен
ациональныхценностей,трад
иций,культуры,знаниеонаро
дахиэтническихгруппахРосс
ии; 

• освоениеобщекультурн
огонаследияРоссиииобщеми
ровогокультурногонаследия; 

• ориентациявсистемемо
ральныхнормиценностейиих
иерархизация,пониманиекон
венциональногохарактерамо

 
• гражданскийпатриоти

зм,любовькРодине,чувство
гордостизасвоюстрану; 

• уважениекистории,ку
льтурнымиисторическимпа
мятникам; 

• эмоциональноположи
тельноепринятиесвоейэтни
ческойидентичности; 

• уважениекдругимнаро
дамРоссииимираипринятие
их,межэтническаятолерант
ность,готовностькравнопра
вномусотрудничеству; 

• уважениекличностиие
ёдостоинству,доброжелате
льноеотношениекокружаю
щим,нетерпимостьклюбым
видамнасилияиготовностьп
ротивостоятьим; 

• уважениекценностямс
емьи,любовькприроде,приз
наниеценностиздоровья,св
оегоидругихлюдей,оптими
змввосприятиимира; 

• потребностьвсамовыр
аженииисамореализации,со
циальномпризнании; 

• позитивнаяморальнаяс
амооценкаиморальныечувс
тва — 
чувствогордостиприследов
анииморальнымнормам,пе
реживаниестыдаивиныпри
ихнарушении. 

 

 
• готовностьиспособ

ностькучастиювшкольн
омсамоуправлениивпре
делахвозрастныхкомпет
енций(дежурствовшкол
еиклассе,участиевдетск
ихимолодёжныхобщест
венныхорганизациях,ш
кольныхивнешкольных
мероприятиях); 

• готовностьиспособ
ностьквыполнениюнор
митребованийшкольной
жизни,правиобязанност
ейученика; 

• умениевестидиало
гнаосноверавноправны
хотношенийивзаимного
уваженияипринятия;ум
ениеконструктивноразр
ешатьконфликты; 

• готовностьиспособ
ностьквыполнениюмор
альныхнормвотношени
ивзрослыхисверстников
вшколе,дома,вовнеучеб
ныхвидахдеятельности; 

• потребностьвучаст
иивобщественнойжизни
ближайшегосоциальног
оокружения,обществен
нополезнойдеятельност
и; 

• умениестроитьжиз
ненныепланысучётомко
нкретныхсоциально-
исторических,политиче



рали; 
• основысоциально-

критическогомышления,ори
ентациявособенностяхсоциа
льныхотношенийивзаимоде
йствий,установлениевзаимо
связимеждуобщественными
иполитическимисобытиями; 

• экологическоесознание,
признаниевысокойценности
жизнивовсехеёпроявлениях;
знаниеосновныхпринципови
правилотношениякприроде;з
наниеосновздоровогообраза
жизнииздоровьесберегающи
хтехнологий;правилповеден
иявчрезвычайныхситуациях. 

скихиэкономическихус
ловий; 

• устойчивыйпознав
ательныйинтересистано
влениесмыслообразую
щейфункциипознавател
ьногомотива; 

• готовностьквыбор
упрофильногообразова
ния. 

 

 
Выпускникполучитвозможностьдляформирования 
• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 
• готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 
• адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-концепции; 
• компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеяте

льности; 
• моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюмораль

ныхдилеммнаосновеучётапозицийучастниковдилеммы,ориентациинаихмотивыичув
ства;устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

• эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающ
ейсявпоступках,направленныхнапомощьиобеспечениеблагополучия. 

 
 
РегулятивныеУУД 
 
Выпускник научится 
• целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойз

адачивпознавательную; 
• умению 

самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучётавыделенныхуч
ителемориентировдействиявновомучебномматериале; 

• планироватьпутидостиженияцелей; 
• устанавливатьцелевыеприоритеты; 
• уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 
• приниматьрешениявпроблемнойситуациинаосновепереговоров; 
• осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипос

пособудействия;актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 



• адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивносит
ьнеобходимыекоррективывисполнениекаквконцедействия,такипоходуегореализаци
и; 

• основампрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса. 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться 
• самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи; 
• построениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 
• припланированиидостиженияцелейсамостоятельно,полноиадекватноучитывать

условияисредстваихдостижения; 
• выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффекти

вныйспособ; 
• основамсаморегуляциивучебнойипознавательнойдеятельностивформеосознанн

огоуправлениясвоимповедениемидеятельностью,направленнойнадостижениепостав
ленныхцелей; 

• осуществлятьпознавательнуюрефлексиювотношениидействийпорешениюучеб
ныхипознавательныхзадач; 

• адекватнооцениватьобъективнуютрудностькакмеруфактическогоилипредполаг
аемогорасходаресурсовнарешениезадачи; 

• адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределённойсложности
вразличныхсферахсамостоятельнойдеятельности; 

• основамсаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 
• прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиже

нияцелей. 
 
КоммуникативныеУУД 
 
Выпускник научится 
• учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудн

ичестве; 
• формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироват

ьеёспозициямипартнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместно
йдеятельности; 

• устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешенияид
елатьвыбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотру
дничестваспартнёром; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаи
мопомощь; 

• адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 
• адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативн

ыхзадач;владетьустнойиписьменнойречью;строитьмонологическоеконтекстноевыск
азывание; 



• организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,
определятьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия;планироватьобщиесп
особыработы; 

• осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 
• работатьвгруппе —

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствоватьпродукт
ивнойкооперации;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаим
одействиесосверстникамиивзрослыми; 

• основамкоммуникативнойрефлексии; 
• использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мысле

й,мотивовипотребностей; 
• отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействийкакв

формегромкойсоциализированнойречи,такивформевнутреннейречи. 
 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться 
• учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдейвсотр

удничестве; 
• учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 
• пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 
• продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастн

иков,поискаиоценкиальтернативныхспособовразрешенияконфликтов;договариватьс
яиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуациистолк
новенияинтересов; 

• братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерство); 
• оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецеливсовместн

ойдеятельности; 
• осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственны

хдействийидействийпартнёра; 
• впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьп

артнёрунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия; 
• вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,участв

оватьвдискуссиииаргументироватьсвоюпозицию,владетьмонологическойидиалогич
ескойформамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамирод
ногоязыка; 

• следоватьморально-
этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничестванаосновеуважител
ьногоотношениякпартнёрам,вниманиякличностидругого,адекватногомежличностно
говосприятия,готовностиадекватнореагироватьнануждыдругих,вчастностиоказыват
ьпомощьиэмоциональнуюподдержкупартнёрамвпроцесседостиженияобщейцелисов
местнойдеятельности; 

• устраиватьэффективныегрупповыеобсужденияиобеспечиватьобмензнаниямим
еждучленамигруппыдляпринятияэффективныхсовместныхрешений; 

• всовместнойдеятельностичёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастн
икампроявлятьсобственнуюэнергиюдлядостиженияэтихцелей. 

 



 
ПознавательныеУУД 
 
Выпускник научится 
• основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 
• проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 
• осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблио

текиИнтернета; 
• создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 
• осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимости

отконкретныхусловий; 
• даватьопределениепонятиям; 
• устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
• осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,огра

ничениепонятия; 
• обобщатьпонятия — 

осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковкродовомупоняти
ю,отпонятиясменьшимобъёмомкпонятиюсбольшимобъёмом; 

• осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяосн
ованияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

• строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания)
; 

• строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-
следственныхсвязей; 

• объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 
• основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения; 
• структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,глав

нуюидеютекста,выстраиватьпоследовательностьописываемыхсобытий; 
• работатьсметафорами — 

пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьиупотреблятьоборотыречи,построе
нныенаскрытомуподоблении,образномсближениислов. 

 
 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться 
• основамрефлексивногочтения; 
• ставитьпроблему,аргументироватьеёактуальность; 
• самостоятельнопроводитьисследованиенаосновепримененияметодовнаблюден

ияиэксперимента; 
• выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов; 
• организовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 
• делатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводынаосновеаргументац

ии. 
 
 
 



 
Развитие универсальных учебных действий учащихся 5-6х классов. 

Заявлен
ные во 
ФГОС  
УУД 

Чему должны 
научиться 
ученики    5-6  
класса 

Условия/ресурс Формы 
работы 

Ожидаем
ый результат 

Личностные 
- 

реализация 
творческого 
потенциала 
в духовной 
и 
предметно – 
продуктивн
ой 
деятельност
и; 

- умение 
учиться; 

- 
ценностно – 
смысловая 
ориентация 
нравственн
ых и 
моральных 
ценностей; 

национа
льные 
ценности 

 - образ 
государстве
нного 
устройства 
России, 
символы 
государства
, края, 
района, 
города; 

 
- 

ориентация 
в 
социальном 

Знание и 
выполнение 
основных правил 
человеческого 
бытия. 

Знание и 
соблюдение 
нравственных 
норм. 

Понимание 
необходимости 
принятия 
человеческих 
качеств, их 
исправления и 
развития. 

 

Система 
воспитательной работы, 
клубные объединения, 
детское объединение 
«Фортуна»  

 
 

Ситуацион
ные и 
позиционные    
классные 
часы,    
коллективное  

Творческо
е  дело, 

ДОО 
«Фортуна», 

Совет 
Лидеров, 

Дискуссио
нный клуб,  

Проектная 
деятельность, 

Исследова
тельская 
деятельность 

встречи с 
интересными 
людьми,  

беседы. 
Проекты 

«Ученик 
года», «Класс 
года», 
«Весенняя 
неделя 
добра». 

Участие в 
конкурсах, 
акциях. 

КТД и др., 
в 
соответствии 
с программой 
воспитания 

 

Уважение 
традиций,  
знание 
истории, 
этнографии, 
географии,  
культурного 
наследия 
страны, края, 
района, 
города 

Развитие 
воспитательн
ой системы, 
интеграция 
систем: 
образователь
ной, 
воспитательн
ой, 
дополнитель
ного 
образования. 

 



взаимодейс
твии; 

- 
правила 
отношения 
к здоровью, 
экологии, 
природе, 
правила 
поведения в 
чрезвычайн
ых 
ситуациях. 

 
 
 

Регулятивные 
-

постановка 
учебных 
целей и 
задач 

- 
планирован
ие 
достижений 
и 
результатов
, 
прогнозиро
вание 

- выбор 
способов 
действия 

- 
адекватная 
оценка 
трудностей 
и 
результатов 

 Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения  

Методическая 
подготовка 
педагогического 
состава, использование 
элементов технологий 
активного обучения, 
осуществление 
деятельностного 
подхода в организации 
урочной и неурочной 
деятельности. 

Рефлексивное 
управление. 
Стимулирование 
педагогической 
деятельности через 
НСОТ 

  Разработка 
рабочих программ  по 
предметам с учётом 
включения в 
практическую и 
проектную работу в 
урочной и неурочной 
деятельности. 
Включение 
нелинейного 
расписания  уроков и 
внеурочных занятий.  

Организац
ия 
исследователь
ской 

деятельнос
ти (учебная,  
внеучебная) и 
проектной 
деятельности 
(социальное 
проектирован
ие, в ДОО 
«Фортуна», 
организация 
работы 
клубов:   
«Пресс-
Центр», клуб 
«Эрудит», 
НОУ 
«Галлилей», 
ФСК 
«Витязь» , 
вовлечение 
учеников в эту 
внеучебную 
деятельность 

 

Пробы 
саморегуляц
ии в таких 
видах 
деятельности
,как 
рефлексия и 
анализ 
собственных 
действий  ( в 
5 классе еще 
с  помощью 
учителя), 
пробы 
оценивания 
возможносте
й и 
результатов, 
соотнесение 
целей, 
способов 
действий и 
результатов. 

Умение 
самостоятельно 
планировать 
пути  достижения 
целей.   

 
Умение 

соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы  
действий в 
рамках 
предложенных 
условий.  

Умение 
оценивать 



правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения; 

 

Включение детей  в 
различного рода 
олимпиады, конкурсы 
ит.д. 

Рефлексия: в уроке, 
во внеурочной 
деятельности, через 
ситуационные 
рефлексивные классные 
часы, участие в 
различных конкурсах, 
анализ достижений и 
неудач , накопление 
материала в  
«Портфолио» и его 
анализ.   

 
Исследовательские 

практики и проектная 
деятельность. 

Программу  
«Познай самого себя и 
других», конкурсы 
«Ученик года», 
«Умники и умницы») 

 
Коммуникативные 
- 

социальная 
компетентн
ость 

- учёт 
позиции 
партнёра 

- поиск 
способов 
договорённ
ости и 
разрешения 
конфликтов 

- 
коммуникат
ивная 
рефлексия 

- умение 
вести 

Умение 
организовывать  
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;   
работатьиндивид
уально и в 
группе: находить 
общее решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 
интересов;  
формулировать, 

Методическая 
подготовка учителей, 
умение организовать 
работу в группе, в паре, 
умение выстраивать 
отношения учитель – 
ученик как субъектные. 
Программа 
воспитательной работы, 
где предполагаются 
совместные слаженные 
действияпо 
достижению результата 

 

Организац
ия 
разновозрасно
го и 
возрастного 
образовательн
ого 
пространства 

Работа в 
пара, в   
группах,   
КТД. 

Творческа
я мастерская.  

Учебный 
проект. 
Социальное 
проектирован
ие.  

Приобрет
ённые 
навыки 
коммуникаци
и.      



диалог 
- 

устанавлива
ть 
партнёрские 
отношения   

- 
проявление 
собственно
й 
инициативы 
и 
поддержки 
мнения 
окружающи
х 

аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение;  

 

Спортивн
ые 
соревнования. 

Познавате
льная и 
исследователь
ская 
деятельность 

Клубная 
работа: 

 

Познавательные 
- 

самостоятел
ьно 
определять 
выбор тем и 
интересов 

- 
определять 
проблему с 
учётом 
актуальност
и и 
необходимо
сти её 
разрешения 

- 
выдвигать 
гипотезу,  

- 
проводить 
наблюдение
, 
эксперимен
т 

- 
проводить 
исследован
ие 

- 

Умение  
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицироват
ь,   
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить  
логическое 
рассуждение, 
умозаключение   
и делать выводы; 

Овладеть 
смысловым 
чтением 

Методическая 
готовность учителей 
организовывать этапы 
урока  как реализацию 
требований ФГОС :   
целеполагание, 
определение темы и 
проблемы, 
самостоятельный выбор 
маршрута изучения 
темы, 

рефлексия и 
самооценка. 

Методическая 
подготовка учителей- 
предметников в умении 
организовывать 
осмысленную работу с 
текстом при изучении  
любого предмета 

Исследовательская 
и проектная 
деятельность.   
Практико- 
ориентированная 
деятельность в урочной 
и внеурочной занятости  

Программу  
«Познай самого себя и 

Реализаци
я программ 
предметов 
через 
организацию 
урочной и 
неурочной 
деятельности 
с выходом на 
практическую, 
исследователь
скую формы 
изучения 
материала, 
погружение, 
мастерские. 
Внеурочная и 
внеучебная 
деятельность 
через 
программы 
воспитательно
й работы 

(Клубная 
работа, НОУи 
др.)  

Способно
сть 
выдвигать 
гипотезы, 
ставить 
проблему, 
устанавливат
ь связи и 
закономерно
сти с 
помощью 
учителя.  

Владение 
простейшими 
способами 
наблюдения, 
описания, 
сравнения. 

Проводит
ь учебное 
исследование 
при помощи 
учителя. 



аргументир
овать, 
делать 
выводы 

- умения 
проводить 
рефлекси 
деятельност
и 

других», конкурсы 
«Ученик года», 
«Умники и умницы»). 

 
 
 
Развитие универсальных учебных действий у обучающихся  
на ступени  основного общего образования   
 
Личностные универсальные учебные действия 
УУД Места формирования УУД, обеспечивающие получение 

результата 
 в 9 классе 

 
Основы 

гражданской 
идентичности 
личности 

 
основы 

социальных 
компетенций 
(ценностно-
смысловые установки 
и моральные нормы, 
опыт социальных и 
межличностных 
отношений, 
правосознание) 

 
   проекты социальной направленности  
 
 
 
 
 

умение учиться; 
 

Самообразование,  способность и готовность к нему  на 
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 
готовности к выбору направления профильного образования 

Мотивация, СДП в уроке и в организации воспитательной 
работы  

 
 
Осознанность 

выбора  

Профориентационные занятия в рамках программы   
целенаправленное формирование в курсе технологии 
представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 
различными массовыми востребованными профессиями к 



подготовке и личным качествам будущего труженика 
 Оганизационно-деятельностные игры 

  соотнесение своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями 
профессиональной деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 
УУД Места формирования УУД, 

обеспечивающие получение 
результата в 9 классе 

целеполагание, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, в том числе во внутреннем плане 

Учебная деятельность. СДП 
Научное общество учащихся,   

выбор эффективных путей и средств 
достижения целей 

Урочная деятельность 
Научное общество учащихся, 

курс по обучению проектной 
деятельности 

Лицейская проектная компания 
контроль и оценка своих действий как по 

результату, так и по способу действия, внесение 
соответствующих корректив в их выполнение 

Урочная деятельность в системе 
СДП 

Научное общество учащихся 
Места представлений 

результатов «Портфолио» 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
УУД Места формирования УУД, 

обеспечивающие получение 
результата 
в 9 классе 

организация и планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками 

Научное общество учащихся  
 

умение работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическое освоение 
морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества 

  социальные проекты  

Умение ставить и решать многообразные 
коммуникативные задачи,  действовать с учётом 
позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия с окружающими. 

 участие в конкурсах проектов  
Научное общество учащихся  
Урочная деятельность 
 Внеурочная деятельность 

Использование  речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, 
приобретение опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности 

Научное общество учащихся  
Научно-практические 

конференции 
 Уроки в системе СДП 

Познавательные универсальные учебные действия 
УУД Места формирования УУД, 

обеспечивающие получение результата 



в 9 классе 

Практическое освоение основ 
проектной и исследовательской 
деятельности 

Научное общество учащихся 
Научно-практические конференции 
 Элективный курс «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 
Навыки  смыслового чтения Научное общество учащихся 

Учебная деятельность . Все учебные  
предметы Уроки  и внеурочные занятия в 
системе СДП 

Регулярное  обращение в учебном 
процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого 
спектра логических действий и 
операций 

Экскурсии  
Всероссийская олимпиада школьников 
Учебная деятельность. Уроки  и 

внеурочные занятия в системе СДП 

Умение систематизировать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать 
и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых 
информационных объектах 

Элективный курс «Основы проектной и 
исследовательской деятельности» 

Уметь выделять главную и 
избыточную информацию, выполнять 
смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, опорных конспектов) 

Учебная деятельность. Уроки  и 
внеурочные занятия в системе СДП  

 
Научное общество учащихся 
Научно-практические конференции 

умение передавать информацию в 
устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в 
письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, 
ссылок между разными 
информационными компонентами) 

Учебная деятельность. Уроки  и 
внеурочные занятия в системе СДП 
Элективный курс «Основы проектной и 
исследовательской деятельности» 

Умение использовать информацию 
для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, 
объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и 
проектирования 

Элективный курс «Основы проектной и 
исследовательской деятельности» 

Научное общество учащихся 
Научно-практические конференции 
 Уроки и внеурочные занятия  в СДП 

Умение строить умозаключения и 
принимать решения на основе 

Научное общество учащихся 
Научно-практические конференции 



самостоятельно полученной 
информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой 
информации на основе её 
сопоставления с информацией из 
других источников и с имеющимся 
жизненным опытом 

Урочная  и внеурочная деятельность в 
системе СДП 

 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
на учет позиции партнера; 
на организацию и осуществление сотрудничества; 
на передачу информации и отображение предметного содержания; 
тренинги коммуникативных навыков; 
ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
проведение эмпирического исследования; 
проведение теоретического исследования; 
смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
на планирование; 
на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 
внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий.  

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 
возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 
бинарную и критериальную 

 



 
 В приложениях к программе формирования УУД имеются примерные матрицы, 

на основе которых педагоги могут выстраиватьмониторинг универсальных учебных 
действий, изменяя матрицы в зависимости от цели оценивания. 

 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

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. 

 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. 
 

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. 

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности учащихся 
основной школы, а приоритетной и единственной считать  только проектную  
деятельность, то в силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложится 
«завышенное», ложное представление о собственном опыте, знаниях из-за 
отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать конечного результата; во-



вторых, отрицательное  отношение учащихся к исследовательской, творческой 
работе с заранее неизвестным  результатом, требующей напряжения и активной, 
глубокой работы, может повлечь потерю интереса к учению и препятствовать 
формированию «исследовательского  поведения», «поведение, направленное на 
поиск и приобретение новой информации». 

 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 
может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 
урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 
при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 
деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 
так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 
реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 
войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 
учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно 
или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 
и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 
навыков, которым должен овладеть школьник. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 



занятиях могут быть следующими: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 
других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 
можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 



Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 
архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 
виде прототипов, моделей, образцов. 

Содержание, способы и формы  организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности  на ступени основного  общего  образования 

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 (различия) проектной и учебно-исследовательской  
деятельности указаны в сравнительной таблице 1: 

Таблица 1 
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 Логика построения 



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. 

исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную 
или модельную проверку 
выдвинутых предположений. 

 Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  
работы с учащимися на каждом из них.  

Реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает владения 
учащимися определенными умениями (таблица 2). 

Таблица 2 
Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 
Ведущие  умения  учащихся 

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. 

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. 

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 
основной школе: 

подготовка, опыт и демонстрация, 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 замысленного и реализованного. Это  этап оценки состоятельности 
своего замысла. 

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
 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; 
 выполнение  проекта (исследования):  



    -объем освоенной  информации;  
   -ее применение для достижения поставленной цели; 

 корректность применяемых методов исследования и методов представления 
результатов; 

 глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 
областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (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. Другими словами, проектная задача 
устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются 
реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически  
проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового 
(до этого неизвестного) результата. 

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: 
 задают  реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении  поставленной ими 
самими задачам; 

 определяют место и время для наблюдения и экспертных оценок за 
деятельностью учащихся в группе; 

 учат  (без явного указания на это) способу проектирования через 
специально разработанные задания; 

 дают возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где 
эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 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). 



 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

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 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. 

 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет 
собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая 
деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 
нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 
характеристики, которые необходимы при организации проектной  деятельности 
школьников. Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 



 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  
степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  
результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 
 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 
общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

 наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения; 

 практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 
результатов; 

 возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 
работы учащихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 
«круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 
 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
 представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, 
доклад, стендовый доклад и т.п.) 

 Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 
одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной 
ситуации по своему предмету   (монопроекты) с учетом интересов и 
способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно 
предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и 
самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  



Монопроект(на примере географии  7 класса): 
  Стартовый  проект (сентябрь месяц, 1 учебный блок) – создание карты  

ландшафтов с помощью построения ландшафтного профиля территории. 
Результат проекта – «карта» возможных причин, влияющих на 
возникновение и разнообразие  ландшафтов Земли. Работа над проектом 
ведется в полевых условиях. 

  Поисково-исследовательский проект (декабрь, 4 учебный блок) – на 
основе использования компьютерной программы проведение исследования 
влияния разных условий: площади  суши, океанических течений, широты 
места на распределение температуры и осадков по территории 
гипотетического  материка. Результат: установление общих 
закономерностей распределения тепла и влаги на Земле. 

  Рефлексивный проект (после 4 блока, январь) –  составление набора 
климатических карт Земли при условии отсутствия на Земле  материков. 
Результат – умение перенести полученные  знания в нестандартную 
ситуацию и ими воспользоваться. 

  Опережающий проект (между 5 и 6 учебным блоком) – исследование 
влияния рельефа на распределение осадков по гипотетической территории. 
Результат – установление «нарушителей» основного закона географической 
зональности. 

  Итоговый групповой проект (май месяц, 8 учебный блок) – создание 
атласа гипотетической территории. Данный проект демонстрирует умение 
учащихся использовать общие законы, причинно-следственные связи между 
отдельными компонентами природы и явлениями для создания «образца» 
конкретной территории. 

  Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и 
вписаны в общую структуру учебной деятельности учащихся, являясь 
кульминационными точками в процессе изучения курса географии. 

  Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют 
собой проектные формы учебной деятельности учащихся. Проектные 
формы учебной деятельности являются необходимыми элементами 
образовательного процесса и замене не подлежат. 
     2. 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. Как правило, подобные проекты реализуются в 
рамках часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во второй  половине 
дня. 
3. 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.  

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 
школьников 

 
Оценивание   видов работ школьников – сложная и совершенно новая для 

педагогов  задача.   Оценивание  может производиться не одной оценкой, а 
несколькими по разным основаниям.  Программа предлагает  оценивать  проекты по 
следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 
отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных 
действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
 степень осмысления использованной информации; 
 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 
 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 
 владение  рефлексией; 
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 
 Приведенный  общий список  избыточный. Но крайне важно само по себе 

наличие перечня возможных критериев. Он показывает множественность оснований 
для оценки, их неравнозначность и предлагает выбор  учителем критериев оценки 
самостоятельного проекта (исследования). 

 
Приложения к программе  

 Матрицы (могут видоизменяться в зависимости от цели оценивания) 
Листы наблюдений 

 
Проблема  



Тема  Баллы  Критерии  

Пос 
тано 
вка про 
бле 
мы  
 

1 балл:    Учащийся  понимает проблему, является развернутое высказывание по этому вопросу. 

2 балла: Учащийся,   формулирует проблему своими словами,   приводит свое отношение к 
проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее 
существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить 
какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла:    В  описании ситуации   указаны те позиции, по которым положение дел не устраивает 
учащегося. 

4 балла: 
 

Учащийся  должен не только описать желаемую ситуацию (которая, предположительно, 
станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по которым он считает, 
что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов:  
 

Противоречие  должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он делает 
первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе каждой 
проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов:  
 

Поскольку  причины существования любой проблемы также являются проблемами более 
низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать ситуацию, с 
одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой. 

7 баллов:  
 

Анализ  причин существования проблемы должен основываться на построении 
причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как 
решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов:  Выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако учащийся 
уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования проблемы, 
положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации 

 
Образец листа наблюдений по теме «Постановка проблемы»  
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Цель  
Тема  Баллы  Критерии  

Постанов
ка цели и 
определени
е стратегии 
деятельност
и  
 

1 балл:   Признаком  того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание 

2 балла:  Учащийся  подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 
деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 
следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 
этапами работы над проектом). 

3 балла:  
 

 Учащийся  должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 
достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 
главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 
продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 
языковых норм. 

4 балла: 
 

 Цель  должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 
заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном 
классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического 
литературного вечера). 



5 
баллов:  
 

 Учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 
сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 
зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление 
классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 
систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления оконных 
рам). 

6 
баллов:  
 

Учащийся  должен показать, как, реализуя проект, он устранит все причины 
существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не имеет 
влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в 
достижении цели и доказать, что этот способ существует. 
 

7 
баллов:  

   Учащийся  должен продемонстрировать видение разных способов решения 
проблемы. 

8 баллов:  Способы  решения проблемы могут быть взаимоисключающими 
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и 
той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по 
различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, 
наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих 
людей и т.п. 
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ровки 
которых 
подсказ
ывает 
учитель 

 
предлагае
т задачи, 
без 
решения 
которых 
цель не 
может 
быть 
достигнут
а, 

цель   
соответс
твует 
проблем
е 

 Указывает 
на  
изменения    
в лучшую 
сторону 
после   
цели. 
предлагает 
способ   
объективно 
зафиксиров
ать эти 
изменения 

 
Показы
вает 
пути   
реализа
ции 
проекта  

    
Демонс
трирует 
видени
е 
разных 
способо
в 
решени
я 
пробле
мы. 
 

Прово
дит 
анали
з 
альте
рнати
в  по 
разли
чным 
основ
аниям
: 

итого 

Иванов  1 2 3 4 5 6 7 8 36 
          

 
Планирование  

Тема  Баллы  Критерии  

План
ирован

ие 
 

2 балла:   Действия  по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при этом в 
его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла:  
 

Список  действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), но их 
расположение в корректной последовательности учащийся должен выполнить 
самостоятельно.  

5 
баллов:  
 

 На  предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью 
шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый 
учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и высказывать 
потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 
баллов:  
 

 Это  означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает 
о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом 
точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов:  Учащийся  самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные результаты) в 
соответствии со спецификой своего проекта.  

Таблица наблюдений по планированию делается по вышеуказанному принципу 
 



Прогнозирование  
Тема  Баллы  Критерии  

Прогнози
рование 
результатов 
деятельност
и  
 

2 балла:  В  самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 
балла:  
 

 Делая  описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 
характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 

5 
баллов:  
 

 Продукт  может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; если 
это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 
продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, 
которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 
баллов:  
 

 Учащийся  соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей в 
продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 
баллов). 

8 баллов:   Учащийся  предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность своего 
продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 
соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и 
т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе 
потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 
применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта 
границы его использования тоже могут быть указаны). 

Таблица наблюдений  попрогнозированию  результатов деятельности делается по 
вышеуказанному принципу 

 
 

Результат  
Тема  Баллы  Критерии  

Оценка 
результата 

 

1 балл:  
2 балла: 

 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 
хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному 
продукту, он претендует на 2 балла. 

3 балла:  Учащийся  может провести сравнение без предварительного выделения 
критериев. 
 

4 балла:  Проводя  сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я 
хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов:  Критерии  для оценки предлагает учитель. 
 

7 баллов:  
 

 Учащийся  предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 
продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает 
оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и 
эстетику оформительского решения). 

8 баллов:   См. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании 
экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

 
Таблица наблюдений по оценке результата делается по вышеуказанному принципу 
 

Продвижение 
Тема  Баллы Критерии  

Оценка 
продвижени
я в проекте 
 

7 баллов:  
 

 Учащийся  проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 
информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный 
опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в 
ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 



8 баллов:  Учащийся  демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные планы.  
 

Таблица наблюдений делается по вышеуказанному принципу 
 
 

Работа с информацией  
Тема  Баллы  Критерии  

Работа с 
информацией 
Поиск 
информации 
Определение 
недостатка 
информации 
Объектом 
оценки 
является 
консультация, 
а основанием - 
наблюдение 
руководителя 
проекта. 

1 балл:  
2 балла: 

 Признаком  понимания учащимся недостаточности информации является заданный 
им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 
признаков предварительного анализа информации. 

3 балла:  
4 балла: 
 

Продвижение  учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 
информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает 
тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет 
информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки 
может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за 
консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном 
содержании дневника (отчета)1.  

5баллов:  
 

 Учащийся  самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 
производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 
областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 
экспериментом, опрос и т.п.). 

6баллов:  
 

 Подразумевается , что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 
разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 
которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены 
группы, и т.п.) и реализовал свой план. 

7баллов:  
 

 Учащийся  не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет 
важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что 
информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что 
выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими 
источниками одного или разных видов. 

8баллов:   Самостоятельное  завершение поиска информации означает, что учащийся может 
определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 
иного решения. 

Таблица наблюдений делается по вышеуказанному принципу 
 

Выводы   
Тема  Баллы  Критерии  

Умение 
делать 
выводы на 
основе 
полученной 
информаци
и. 

 

1 балл:  
 

   Умение  учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные 
из изученного источника информации. 

2 балла: 
   Вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 

свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла:  
 

Ученик  предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 
подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не 
научная идея. 

4-5 
баллов: 
 

Ученик  делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации 
и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о 
субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент 
(для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 
изученном источнике информации не приведен. 

6баллов:   Ученик  выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

                                                 
 



 информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной 
логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства 
или доказывая от противного. 

7баллов:  
 

 Ученик  сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 
сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8баллов:   Ученик  подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

 
Таблица наблюдений делается по вышеуказанному принципу 

 
 
 

Коммуникации  
Тема  Баллы  Критерии  

Коммуник
ация. 
Письменн
ая 
презентац
ия 

 

1 балл:  
2 балла: 

  Ученик   й должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, 
заданные образцом. 

3-4 
балла:  

 Нарастание  балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 
несколько вопросов. 

5баллов:  
 

Оценивается  грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, 
сноски, цитаты и т.п.). 
 

6баллов:  
 

Ученик  понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет 
жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - 
проблемная статья или чат на сайте. 

7баллов:  
 

Ученик  самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному 
жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям 
специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8баллов:  Носитель  информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 
Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, 
выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением 
о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, 
отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом 
сайте. 

 
Таблица наблюдений делается по вышеуказанному принципу 

 
Презентация  

Тема  Баллы  Критерии  

Уст. 
презентация  
проекта  
публичное 
выступление.        
результат  
наблюдения 
руководителя 
проекта 
Монологическая 
речь 

1 балл:   
2 
балла: 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 
выступления, во время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план 
выступления, которым пользуется в момент презентации. 

3 
балла:  
4 
балла: 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 
выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование 

5 
баллов:  
 

 Ученик  либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 
руководителя проекта 

6 
баллов:  

 Ученик  самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 
использовал невербальные средства. 

7 
баллов:  

 Ученик  реализовал логические или риторические приемы, предложенные 
учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, 



 сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 
8 
баллов:  

Ученик  самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 
 

 
Таблица наблюдений делается по вышеуказанному принципу 

 
Работа в группе 

Тема  Баллы  Критерии  

Умение   
выстраива
ть 
процедуру 
групповог
о 
обсужден
ия. 

 

1 балл:  
2 балла: 

Для  I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, 
чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель 
выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно 
следуют установленной процедуре обсуждения. 

3 балла:  
4 балла: 

Ученики  самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 
обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 
началом обсуждения. 

5 баллов:   Ученики  могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 
обсуждения. 

6 баллов: Ученики  могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и 
устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов:  
 

Группы  учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные 
учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время 
работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или 
заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 
присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для 
входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, 
например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате - 
переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время 
работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 
завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла 
добиться результатов. 

8баллов:  Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно   

Таблица наблюдений делается по вышеуказанному принципу 
 

Работа в группе  
Тема  Баллы  Критерии  

Продуктивн
ая 
коммуника
ция (работа 
в группе) 
Умение 
соблюдать 
/ 
выстраиват
ь процедуру 
группового 
обсуждения
. 

1 балл:  
2 балла: 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 
непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, 
если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель 
при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на 
соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили 
идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла:  
4 балла: 
 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 
коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее 
другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов группы и 
аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 
группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5баллов:  
6баллов:  

 Ученики  высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими 
участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и 
уточняют идеи друг друга. 



7баллов:  
8баллов:  

 Понимание  высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых 
ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут 
определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать 
сравнительную оценку предложений. 

Таблица наблюдений делается по вышеуказанному принципу 
 

Ответы на вопросы 

Тема  Баллы  Критерии  

 
 

Ответы 
на 
вопрос
ы 

 

1 балл:  
2 балла: 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, 
при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 
информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла:  
4 балла: 
 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 
терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-
следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5- 
6 
баллов:  

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 
новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7- 
8 
баллов:  

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 
позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе 
он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) 
или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 
поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций 
задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик 
привел новые аргументы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




