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Пояснительная записка 

Программа формирования УУД в МКОУ ЗалогскойООШсоставлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства просвещенияРоссийскойФедерацииот 31 мая 2021 года № 287 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от 16 ноября 2022 года № 

993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» 

Программа формирования УУД  состоит из трех разделов: 

 целевой, отражает цели программы формирования УУД, согласно ФГОС 

 содержательный, содержит описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 организационный 

1.Целевой раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

МКОУЗалогской ООШ обеспечивает у обучающихся: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТна уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 
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 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2. Содержательный раздел. 
2.1.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие 

программыотражаютопределенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования" 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

 в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

2.1.1.Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Познавательные УУД 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи и 

жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

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

критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения заи 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 



5 

 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 

других. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых работа с информацией. 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развернутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию 

из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 
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 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать эту информацию. 

Коммуникативные УУД 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Регулятивные УУД 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 

Познавательные УУД 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 
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 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и другие). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 

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

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

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

таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Коммуникативные УУД 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности. 
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 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика. 

Познавательные УУД 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки "и", "или", "если..., то...". 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

 Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; 

приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 
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 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные УУД 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные УУД 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Познавательные УУД 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
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 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

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

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Коммуникативные УУД 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Регулятивные действия 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи 

или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 
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 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

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

по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Познавательные УУД 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий. 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
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 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий. 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией. 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
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 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам" 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Регулятивные УУД 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 
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 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 
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2.1.2.Этапы формирования  УУД 
Сформированность 

УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 5-6-м классах 
(на 1-м этапе) 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7-8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 8-9 -м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятельность (связь 

УУД с содержанием учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью) 
 

Планируемые результаты,  формы и методы формирования и развития  коммуникативных  УУД обучающихся 

Цели: формирование и развитие умения 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение* 

1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

Определяет цели, 

составляет план совместной 
работы, распределяет 

функции участников, 

следует 

правилам и способам 

взаимодействия (под 

руководством учителя) 

Определяет цели, 

способы и план 
взаимодействия, 

распределяет функциии 

роли участников, 

создает правила 

взаимодействия 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешнихсредств: 

памяток, сигнальных 

карточек и т. п.) 

Определяет цели, способыи план 

взаимодействия. 
Создает правила взаимодействия, 

распределяет 

функции и роли участников (на 

основе предварительного 

обсуждения и выбора 

в группе) 

Определяет цели, способыи план 

взаимодействия. 
Создает правила взаимодействия. 

Распределяет функции, роли, 

позиции участников 

Формулирование, разработка, 

обсуждение морально-этических и 
психологических принципов и норм 

общения и сотрудничества. 

Определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия 

при 

работе в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Совместное изготовление изделий 

(поделок, моделей и др.) с распреде-

лением ролей. 

Соревнование, групповая и парная 
работа со сменой ролей, распределе-

нием заданий 

Руководствуется 

заданными правилами 

взаимодействия 

Придерживается ролейв 

совместной 

деятельности 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешнихсредств: 

памяток, сигнальных 

карточек и т. п.). 

Занимает позицию 

руководителя в 

учебном 
взаимодействии 

Придерживается ролейв 

совместной деятельности (на 

основе внешних 

средств: правил, памяток, 

сигнальных карточеки т. п.). 

Занимает позицию руководителя 

в учебном взаимодействии 

Придерживается ролей 

в совместной деятельности, 

сохраняя собственную линию 

поведения. 

Занимает позицию руководителя 

в учебном взаимодействии 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Разработка правил и норм 

взаимодействия внутри групп 

учащихся. 

Рефлексия позиционирования 

своего социального действия 

какдействия «среди других» и 

«длядругих». Разработка правил 

совместной деятельности и общения со 

взрослыми и рефлексия их выполнения 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает 

в сотрудничестве 

Осуществляет 

взаимный 

контроль, коррекцию, 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, оценку 

действий 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, оценку 

действий партнеров 

Обсуждение и оценивание 

поступковгероев литературных 

произведений. 
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необходимую помощь. 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданныхкритериев. 

Контролирует и 

корректирует действия 

партнерана основе 

совместно определенных 

критериев 

оценку действий 

партнеров,оказываетне

обходимуюпомощь 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: 

памяток, алгоритмов и 

т. п.). 

Разрабатывает 

критерии 
оценки действий 

партнеров (под 

руководством учителя) 

партнеров,оказываетнеобходиму

юпомощь (на основе 

распределения обязанностей, 

аспектов в группе). 

Разрабатывает критерии 

оценки действий партнеров 

(совместно со сверстниками) 

на основе критериев, оказывает 

необходимую помощь. 

Самостоятельно разрабатывает 

критерии оценки действий 

партнеров 

Проигрывание ситуаций. 

Рефлексия деятельности группы (пары) 

и каждого участника в 

аспектеконтроля, коррекции, оценки 

действий друг друга. 

Разработка критериев оценки действий 

партнеров 

Задает собеседнику 

вопросы на понимание 

егодействий и 

выяснениенеобходимыхсве

денийот партнера по 

деятельности 

(самостоятельно или 

под руководством учителя) 

Задает собеседнику 

вопросы на понимание 

его действий и 

выяснение 

необходимых сведений 

от партнера по 

общению 

(самостоятельно). 

Задает вопросы, 
необходимые для 

организациисовместной

деятельностис 

партнером (под 

руководством учителя) 

Выделяет цели, поступки 

участников общения, различает в 

речи тип содержания 

(предположение, аксиому, 

доказательство, факты и др.) и 

адекватно реагирует (под 

руководством 

учителя). 

Задает вопросы, необходимые 
для 

организациисовместнойдеятельн

остис партнером (на 

основевнешних средств: памяток, 

алгоритмов и т. п.) 

Анализирует ситуацию 

общения (выделяет цели 

и мотивы действий партнера; 

различает в его речитип 

содержания: предположение, 

аксиому, доказательство, факты и 

др.;квалифицирует действия)и 

адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые 
для 

организациисовместнойдеятельн

остис партнером 

Рефлексия ситуаций непониманияпри 

работе в парах и группах. 

Проигрывание ситуаций общенияи их 

рефлексия. 

Квалифицирование действий 

участниковобщения (различение 

действий «дополняет», 

«противопоставляет», 

«проблематизирует», «информирует» и 
т. п.). 

Формулирование вопросов 

типа«Правильно ли я тебя понял...», 

«Ты имеешь в виду...?», «Что 

ты сейчас будешь делать?», «С 

какимпунктом нашего плана 

соотносятсятвои действия?» 

Допускает существование 

у собеседников различных 

точек зрения, выделяет 

их основания 

(отличающиеся от 
собственных), 

уважительно относится 

к их мнению, даже если 

не согласен с ним 

Сравнивает разные 

точки 

зрения, соотносит 

мысли, 

чувства, стремления и 
желания участников 

взаимодействия (под 

руководством учителя) 

Сравнивает различные 

точки зрения, обсуждает 

их в дискуссии. 

Прогнозирует возможные 

мнения других людей 

Сравнивает разные точки 

зрения; принимает мнение 

(точку зрения), доказательство 

собеседника 

Высказывание и согласование разных 

мнений при распределении поручений, 

ролей (определение компромиссного 

варианта). Рефлексиясовместных 

действий. Обсуждениеоснований 
спорных вопросов по разнымтемам 

учебных предметов. Прогнозирование 

ситуаций и нахождение 

альтернативных способов кооперации 

усилий (мнений) в целях ухода от 

конфликта. Построение понятных для 

партнера высказываний на основе 

выявления того, что партнер знает или 

не знает 
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Формулирует и 

высказывает собственное 

мнениеи позицию. 

Отстаивает собственную 

точку зрения 

Обосновывает и 

отстаиваетсобственную 

точку зрения 

Выражает и обосновывает 

собственную точку 

зрения,соотнося с разными 

мнениями других людей. 

Дает оценки действиям, 

мнениям, исходя из 

разныхоснований 

Аргументирует и выражает 

собственное мнение (позицию), 

корректно его отстаивает, 

критически к немуотносится, с 

достоинствомпризнавая 

ошибочность 

Формулирование и 

высказываниесобственного мнения и 

позиции. 

Обоснование собственной точки 

зрения. 

Соотношение разных мнений, 

выявление их оснований. 

Рефлексия 

Договаривается и приходит 

к общему решениюв 
совместной учебной (под 

руководством учителя) и 

игровой деятельности, в т. 

ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Выбирает оптимальный 

путь совместного 
выполнения работы из 

предлагаемых 

вариантов в 

целяхобеспечениядовер

ительныхотношений.В

ыделяет причины 

конфликта и 

договариваетсяпо 

поводу его разрешения 

(под руководством 

учителя) 

Проигрывает разные 

конфликтные ситуации, в т. 
ч.ситуации столкновения 

интересов, находя пути 

их разрешения. 

Предлагает способы 

продуктивного разрешения 

конфликтов 

Продуктивно разрешает 

конфликты, учитывая 
интересы и позиции всех 

участников, договаривается 

и приходит к общему решению в 

ситуации столкновения 

интересов 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 
Выявление проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и 

отслеживание его реализации 

в урочной и внеурочной 

деятельности.Проигрывание и 

прогнозирование 

конфликтных ситуаций 

 Формулирует 

оценочный 
вывод о достижении 

цели 

коммуникации 

непосредственно после 

ее завершения на 

основе 

критериев,предложенн

ых учителем 

Формулирует оценочный 

вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно 

после ее завершения 

Формулирует и обосновывает 

оценочный выводо достижении 
цели коммуникации 

непосредственно 

после ее завершения 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

Цели: формирование и развитие умения 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 

2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 

Выделяет в услышанном 
тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно 

в услышанном тексте. 

Извлекает из услышанного 

текста 

Извлекает из устного 
текста, структура и 

содержание которого 

очевидны, 

информацию, данную в 

явноминеявном видах. 

Извлекает из устного 

текста с неявно 

выраженными 

Извлекает из устного текста с 
ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и неявном 

видах. 

Извлекает из устного текста, 

лексически осложненного, с 

неявно выраженными 

логическими 

Извлекает из устного текста 
информацию, данную в явном и 

неявном видах 

Постановка цели слушания. Выделение 
непонятных слов, словосочетаний, 

фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощьюконтекста. 

Формулирование вопросов. 

Выделение в услышанном тексте 

понятного и непонятного. 
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информацию,даннуюв 

явном и неявномвидах 

логическими связями, 

но структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах 

связями,информацию, данную в 

явном и неявном видах 

Формулировка вопросов о том, 

чтонепонятно в услышанном тексте. 

Извлечение информации из текста 

(фактов, слов, выражений). Выделение 

в тексте ключевых слов. Поиск верных 

и неверных утверждений по 

содержанию прослушанного текста. 

Интерпретация услышанного в форме 

схемы, рисунка 

Выделяет в услышанном 
тексте (повествовании, 

описании, рассуждении) 

понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос 

о том, что непонятно 

в услышанном тексте 

Выделяет в слушаемом 
тексте понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Выделяет в слушаемом тексте 
понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос к тому, что 

непонятно в тексте (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделяет в слушаемом тексте 
понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос к тому, что 

непонятно в тексте (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделение непонятных слов, 
словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощьюконтекста. 

Формулирование вопросов на 

понимание слушаемого текста. 

Различие вопросов на понимание и на 

обсуждение 

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного 

текста. 

Формулирует выводы 

на основе услышанного 

Высказывает свое 

мнение 

Относительно 

услышанного 

текста, участвует в 
коллективном 

формулировании 

вывода 

Аргументированно высказывает 

свое мнение относительно 

услышанного текста, 

формулирует выводы 

Аргументированно высказывает 

свое мнение относительно 

услышанного 

текста,формулирует выводы 

Определение авторской позиции. 

Формулирование своих выводов 

по прослушанному тексту. 

Анализ ошибок в высказываниях, 

выводах других учеников. Анализ 
собственного вывода 

Выделяет главную мысль 

(мысли) из услышанного 

текста. 

Составляет план текста 

(выделяет в прослушанном 

тексте ключевые слова; 

делит текст на смысловые 

части; озаглавливает 

смысловые части текста) 

Определяет тему, идею 

устного текста. 

Составляет простой 

план 

устного текста 

(выделяет ключевые 

слова; делит на 

смысловые части 

и их озаглавливает) 

Определяет тему, идею, 

назначение устного текста. 

Выявляет связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью. 

Составляет расширенный 

план устного текста (выделяет 

ключевые слова; 

делит на смысловые части и их 
озаглавливает). Составляет 

вопросный план, т. е. выделяет 

логическую и последовательную 

структуру текста 

Определяет тему, идею, 

цель или назначение устного 

текста. 

Составляет план устного 

текста (выделяет ключевые 

слова; делит на смысловые 

части и их озаглавливает) 

Определение хода развития событий в 

тексте. Деление текста по плану на 

части. Работа с деформированным 

текстом. Составление планапо памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагментатекста 

из предложенных вариантов. 

Коррекция деформированного плана. 
Составление вопросного плана. 

Творческий пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с позиции 

другого героя). 

Пересказ по готовому плану; плану, 

составленному в группе; самостоя-

тельно составленному плану. Пересказ 

какой-либо одной сюжетной линии из 

параллельных 
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3. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Комментирует свои 
действия, в т. ч. их порядок 

Описывает либо 
объясняет содержание 

совершаемых действий 

как в форме 

громкой 

социализирован- 

ной речи, так и в форме 

внутренней речи 

Использует речевые средства для 
планирования 

и регуляции своей деятельности, 

отображения свои хчувств, 

мыслей, мотивов и потребностей 

Использует речевые средства для 
планирования 

и регуляции своей деятельности, 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей 

Представление в устной или 
письменной форме развернутого 

планасобственной деятельности. 

Описание, объяснение порядка и 

содержания совершаемых действий 

(как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней 

речи) 

Формулирует тему 

высказывания (устного и 

письменного) под 

руководствомучителя. При 

изложениисвоих мыслей 
(по заданному вопросу) 

придерживается темы. При 

изложениисвоих мыслей 

(на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

четко, 

компактно; 

выбирает объем 
высказывания в 

зависимости от 

ситуации и цели 

общения; 

определяет границы 

содержания темы (на 

материал 

соответствующей 

классу 

сложности) 

Формулирует название 

(тему) своего текста четко, 

компактно; 

выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели 
общения; 

определяет границы содержания 

темы (на 

материалесоответствующей 

классу 

сложности) 

Формулирует название 

(тему) своего текста четко, 

компактно; 

выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели 
общения; 

определяет границы содержания 

темы (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Определение главной мысли текста; 

определение хода развития событийв 

тексте. 

Выбор к формулировке темы 

уместного фрагмента текста из 
предложенных. 

Выбор к предложенному 

фрагментутекста адекватной 

формулировки темы. 

Корректировка объема и границ 

содержания текста в соответствии с за-

данной темой. 

Деление текста по плану на части. 

Составление плана по памятке. 

Составление вопросного плана. 

Пересказ по готовому плану; 

плану,составленному в группе; 
самостоятельно составленному плану. 

Пересказ какой-либо одной сюжетной 

линии из параллельных сюжетных 

линий 

При изложении своих 

мыслей придерживается 

темы и определенного 

плана 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) 

придерживается 

темы,используя 

ключевые слова,схемы, 

модели, иллюстрации, 

формулы и т. п. 
При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему)придерживается 

определенного плана 

При изложении своих мыслей (по 

заданному вопросу) 

придерживается темы,используя 

ключевые слова,схемы, модели и 

др. 

При изложении своих мыслей (на 

заданную тему) придерживается 

определенногоплана, 
подготовленного совместно со 

сверстниками 

При изложении мыслей 

придерживается темы 

и плана (в частности, используя 

ключевые слова, 

схемы, модели и др.) 

 

Формулирует выводы Формулирует выводы Формулирует выводы Излагает свой текст (устный и Корректировка предложенных 
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из собственного текста 

(под руководством учителя) 

из собственного текста; 

подбирает 

соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы (совместно 

со сверстниками) 

из собственного текста; 

подбирает соответствующие 

примеры, факты, аргументы 

письменный) тезисно; 

формулирует выводыиз 

собственного текста; 

подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, 

факты, аргументы; пользуется 

первоисточниками (делает 

ссылки, цитирует) 

формулировок тезисов, выводов. 

Корректировка предложенных к тезису 

примеров, фактов, аргументов. 

Оценка выбора уместности примеров, 

фактов, аргументов 

Грамотно строит 

высказывания (в т. ч. 
вывод)в устной и 

письменнойформе 

Строит высказывания в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

включая подбор 

выразительных средств 

для изложения мысли 

Строит высказывания в 

соответствии с грамматическими 
и синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор выразительных 

средств для изложения мысли 

Строит высказывания в 

соответствии с грамматическими 
и синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор выразительных 

средств для изложения мысли 

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. 
Драматизация.Сопоставление, оценка 

различных монологических 

высказываний (своих и чужих), 

включая устный ответ товарища. 

Организация диалога других людей. 

Сопоставление, оценка различных 

ситуаций диалога. 

Обсуждение, оценка норм публичной 

речи (своей и других людей) и регла-

мента в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

Подбор вербальных средств (средств 
логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 
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Планируемые результаты,  формы и методы формирования и развития познавательных УУД обучающихся  

 
Цель: формирование и развитие умения 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 

Анализирует 
объекты,проводитсравнение,сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям или самостоятельно, 
выбираядля этого основанияи 

критерии. Устанавливает аналогии 

Выделяет 
существенные 

и несущественные 

признаки объектов, 
сравнивает 

и классифицирует по 

заданным и 
самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале 
соответствующей 

классу сложности) 

Выделяет существенные 
и несущественные 

признаки объектов, 

сравнивает 
и классифицирует по 

заданным и 

самостоятельно 
выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале 

соответствующей 
классу сложности) 

Объединяет предметы и явления в 
группы по определенным 

признакам (различаясущественные 

и несущественные), сравнивает, 
классифицирует, устанавливает 

аналогии 

Выделение признака двух или 
нескольких предметов или 

явлений и объяснение их 

сходства. Нахождение общего 
и различного в объектах, 

явлениях, процессах, 

событиях. Выделение явления 
из общего ряда других 

явлений. Нахождение 

аналогий среди предметов, 

явлений, процессов. 
Распределение предметов и 

явлений на группы (по 

признакам, назначению). 
Выбор критериев для 

сравнения двух объектов. 

Сравнение объектов по 
заданным критериям. 

Дополнение группы 

предметов однородными. 

Составление подобной 
группы предметов 

Обобщает(объединяет объекты, 

выделяя их специфические 
признаки, сущностнуюсвязь). 

Подводит под понятие (распознает 

объект, выделяет его существенные 

признакии на их основе определяет 
принадлежность 

объекта к тому или 

иному понятию) 

Обобщает факты и 

явления; формулирует 
определения к 

понятиям с помощью 

учителя (по образцу) 

Обобщает факты и 

явления; формулирует 
определения к понятиям 

(в сотрудничестве со 

сверстниками) 

Обобщает факты и 

явления;формулируетопределенияк 
понятиям (самостоятельно) 

Выделение явления из общего 

ряда других явлений. 
Нахождение общего в 

явлениях, процессах, 

системах. 

Выделение признаков двух 
или нескольких предметов 

или явлений и объяснение их 

сходства. Нахождение 
аналогий среди явлений, 

процессов. 

Подбор слов, соподчиненных 
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ключевому слову, 

определяющих его признаки 
и свойства. Выстраивание 

логическойцепи ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов. Толкование понятий 
с помощью словаря. 

Формулирование понятий 

Устанавливает причинно-
следственные связи 

и зависимости (отношения, 

закономерности) в изучаемом круге 

явлений 

Устанавливает 
причинно- 

следственные связи и 

зависимости 

(отношения, 
закономерности) на 

материале 

соответствующей 
классу сложности 

Устанавливает 
причинно- 

следственные связи и 

зависимости 

(отношения, 
закономерности) на 

материале 

соответствующей 
классу сложности. 

Выявляет следствия 

этих 

Связей 

Устанавливает причинно- 
следственные связи (в т. ч. 

определяет обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связей между 
явлениями, и следствия 

этих связей) 

Составление вопросов к 
тексту. Установление причин 

(в т. ч. наиболее вероятных) 

событий, действий, 

результатов 
(включая поступки героев и 

событияпроизведений). 

Выдвижение гипотез 
по изучаемой теме, 

обоснование своего 

выбора. 

Определение возможных 
последствий событий, 

действий. 

Моделирование событий, 
явлений с указанием 

причинно-следственных 

связейи отношений. 
Использование речевых 

клише для выявления, 

обоснования причин и 

следствий. Оформление 
выводов по итогам 

наблюдений за объектами. 

Выявление взаимосвязи 
описываемых в тексте 

событий, явлений, процессов 

Строит рассуждение, 

связывая простые суждения об 
объекте, егостроении, свойствахи 

связях 

Строит рассуждение, 

связывая простые 
сужденияоб объекте, 

его строении, 

свойствах, опираясь на 

Строит рассуждение, 

связывая простые 
сужденияоб объекте, 

его строении, свойствах, 

опираясьна причинно-

Строит рассуждение и делает 

вывод, подтверждая собственной 
аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными 

Выбор верного варианта 

умозаключения 
из предложенных. 

Вывод на основе анализа 

разных точек 
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причинно-

следственныесвязи и 
зависимости, 

отношения, 

закономерности 

(под руководством учи- 
теля) 

следственные 

связи и зависимости, 
отношения, 

закономерности 

(в сотрудничестве с 

одноклассниками) 

зрения, подтверждение 

вывода собственной 
аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

Выстраивание доказательства 
(прямого,косвенного, от 

противного). 

Использование графических 
моделей разного вида 

суждений; речевых клише для 

построения суждений, 

связывания их в рассуждение. 
Составление рассуждений по 

плану. Анализ истинности 

утверждений и рассуждений. 
Нахождение лишних или 

недостающих данных в 

рассуждении. Построение 
рассуждения от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных 

явлений к общим 
закономерностям (1-й прием 

рассуждения-обобщения) на 

основе сравнения явлений, 
выделения общих признаков 

(2-й прием рассуждения-

обобщения) 

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Использует модели, 

схемы и другие знаково- 

символические 
средства для решения 

задач. 

Читает информацию, 

представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы,схемы, 

диаграммы 

Переводит языковые 

средства в условные 

обозначения, создает и 
преобразует схемы (с 

помощьюучителя). 

Создает материальные 

модели объектов (с 
помощью учителя). 

Переводит 

информацию 

Читает, самостоятельно 

создает и преобразует 

схемы и таблицы. 
Преобразует 

материальные 

модели объектов. 

Создает вербальные и 
информационные 

модели 

(под руководством 

Читает и использует в схемезнаки 

и символы (для создания 

абстрактного или реального образа 
предмета и (или)явления; 

представления условия задачи и 

(или) способа 

решения задачи). 
Создает, преобразует вербальные, 

материальные и информационные 

модели. 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 
Определение логических 

связей междупредметами и 

(или) явлениями. 

Обозначение логических 
связей междупредметами и 

(или) явлениями с помощью 

знаков в схеме. 
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из одной формы в 

другую (графическую, 
символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) под 

руководством учителя 

учителя). 

Переводит информацию 
из одной формы в 

другую 

(графическую, 

символическую, 
схематическую, 

текстовую и др.) в 

сотрудничестве с 
одноклассниками 

Переводит информацию 

из одной формы в другую 
(графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.) 

Схематизация учебного 

материала (состава слова, 
предложения, звукового со- 

става слова, использование 

графическойформы букв и т. 

д.). 
Составление условия задачи 

по схеме,чертежу, краткой 

записи. 
Выбор соответствующей 

схемы, таблицык заданию. 

    Составление схем-алгоритмов 

применения правил. 
Разработка таблицы. 

Преобразование модели 

(например, молекулы) с целью 
выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Определение способа 
решения задачи по модели, 

схеме, таблице. Выделение 

существенных характеристик 
объекта, процесса по модели, 

схеме, таблице. 

Рассказ об объекте, процессе 
на основемодели, схемы, 

таблицы. 

Использование моделей 

типичных умозаключений. 
Фиксация в таблице сложной 

по составу (многоаспектной) 

информации, содержащейся в 
тексте 
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Планируемые результаты,  формы и методы формирования и развития  регулятивных УУД обучающихся  

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебеи 

познавательной деятельности, развивать мотивы иинтересы своей познавательной деятельности 

В сотрудничестве с учителем 

ставит новыеучебные цели на 
основесоотнесения того, 

чтоуже известно и 

усвоенообучающимся, и 

того,что еще не известно. 
Формулирует познавательную 

цель. 

Преобразует практическую 
задачу в познавательную 

Формулирует частные цели 

по усвоению готовых 
знаний и действий с 

ориентацией на процесс 

(под руководством учителя 

илисамостоятельно) 

Формулирует цели для 

организации 
межличностных отношений 

и общения 

со сверстниками, в т. ч. 

относительно спорта и 
другихвидов деятельности. 

Формулирует цели для 

новых учебных задач, 
исходя из анализа 

условий,способа действий и 

оценки 
его выполнения и акцента 

на результат (под руковод-

ством учителя или само-

стоятельно) 

Формулирует цели своего 

обучения на основе 
анализапроблем, 

образовательных 

результатов(существующих 

и предполагаемых) и 
возможностей (в 

сотрудничестве 

со сверстниками и взрослы- 
ми). 

Обосновывает свои 

целевыеприоритеты на основе 
оценки своих возможностей, 

общечеловеческих ценностей, 

планов на будущее 

Рефлексия с целью установления 

связи, 
разрывов между своими 

образовательными результатами и 

актуальными качествами. 

Выдвижение версий решения 
проблемысвоего обучения, 

прогнозирование конечного 

результата. 
Сопоставление разных целевых 

ориентиров и приоритетов, в 

основе которыхлежат 
отличающиеся ценности 

 Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью (под 
руководством учителя) 

 

 

Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в 

соответствии с целью 
(совместно со 

сверстниками) 

Формулирует учебные 

задачикак шаги по 

достижению поставленной 
цели 

 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т. ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач 

Планирует свои действия в 

соответствии 

с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 

Описывает возможный 

результат и способ 
егодостижения 

Описывает возможный 

результат и выбирает 

из предложенных 
вариантов путь достижения 

цели. 

Составляет план 
достижения цели, решения 

проблемы, учитывая (под 

руководством учителя) 

Выбирает путь и составляет 

план достижения цели, 

решения проблемы 
(учитывая самостоятельно 

илисовместно со 

сверстниками условия и 
средства), 

включая преодоление своих 

образовательных дефицитов 

Выделяет пути, составляет 

и корректирует план 

достижения цели, решения 
проблемы, выстраивает 

своюиндивидуальную 

образовательную траекторию, 
учитывая условия (в т. ч. 

потенциальные затруднения) 

и средства 

Рефлексия своей учебной 

деятельности,в т. ч. выявление 

затруднений и их причин. 
Выдвижение версий решения 

проблемысвоего обучения, 

прогнозирование конечного 
результата. 

Выбор из предложенных 

вариантовсредств, ресурсов для 
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условия и средства решения задачи 

(достижения цели). 

Самостоятельный поиск средств, 
ресурсов для решения задачи 

(достижения цели). 

Описание своего опыта для 
передачи другим людям в виде 

технологии решения практических 

задач определенного класса 

Выбирает рациональный 
способ решения 

задачи из ряда предложенных. 

Выбирает рациональные 
способы решения 

задач в зависимости 

от конкретных условий 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели 

и выбирает наиболее 

эффективный способ 

Выделяет альтернативные 
способы достижения цели 

и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. 
на основе прогнозирования 

Выдвижение версий достижения 
цели 

своего обучения, прогнозирование 

возможных конечных результатов 
в зависимости от способа. 

Выделение условий (из 

предложенных вариантов или 

полученных посредством 
анализа) для выполнения учебной 

и познавательной задачи 

Цели: 
• формирование и развитие умений 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; 

• развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательнойдеятельности 

Оценивает учебный 
результат, следуя 

установленным критериям. 

Сопоставляет свои критерии 

оценки с критериями других 
учеников 

Определяет критерии 
оценки планируемых 

результатов (под 

руководством учителя) 

Определяет критерии 
оценки планируемых 

результатов (совместно со 

сверстниками) 

Определяет и 
систематизирует (в т. ч. 

выбирает приоритетные) 

критерии оценки 

планируемых результатов 

 

Осуществляет итоговый 

и пошаговый контроль, 
сравнивая способ действия и 

его результатс эталоном, 

Применяет предложенные 

инструменты для 
оценивания своих 

результатов 

Осуществляет отбор 

инструментов для 
оценивания своих 

результатови осуществления 

Осуществляет отбор 

инструментов для оценивания 
своих результатов и 

осуществляет на их основе 
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требованиями конкретной 

задачи 

 
 

и осуществляет на их 

основе самоконтроль 

деятельности 
 

 

на их основе самоконтроля 

деятельности 

самоконтроль деятельности 

Оценивает учебные 
действия в соответствии с 

поставленной 

конкретной задачей 

и условиями ее реализации 

Оценивает продукт своей 
деятельности по заданным 

критериям в соответствии 

с целью 

Оценивает свой результат 
по заданным или 

определенным совместно 

со сверстниками критериям 

в соответствии с целью 

Оценивает продукт своей 
деятельности по заданным 

илисамостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

Самооценка и взаимооценка с 
использованием различных 

средств («волшебная 

линейка», сигнальные карточки, 

критерии и т. д.). 
Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений 
Адекватно определяет 

причины успешности 

и неуспешности в деятельности, 
сопоставляя 

ее цель, ход и результат 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

(определяет причины 
своегоуспеха или неуспеха, 

сопоставляя ее цель, ходи 

результат) 

 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности 

(определяет и аргументирует 
причины своего успеха 

илинеуспеха) и самостоятельно 

находит способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности (соотносит 

цели, план, действия,средства и 
результаты своей деятельности; 

определяет и аргументирует 

причины 

своего успеха или неуспеха) 

и самостоятельно находит 

способы выхода из ситуации 

неуспеха  

Анализ, рефлексия опыта разработкии 

реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели 

и (или) заданных критериев оценки 

продукта (результата) 

Корректирует действиепо ходу 

его выполнения (на основе 

сопоставления эталона, реального 

действия и его 

результата). 
Корректирует действиепосле его 

завершенияна основе его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок 

Корректирует деятельность 

по завершениюна основе 

оценки, рефлексии, 

предложенных условий и 

требований 

Корректирует текущую 

деятельность на основе 

рефлексии, предложенных 

условий и требований 

Корректирует деятельность 

на основе ее анализа и 

рефлексии, предложенных 

условий и требований (как в 

конце действия, так и по ходуего 
реализации) 

 

 

Фиксирует динамику 

собственных образовательных 

результатов 

в листе достижений 

с помощью учителя 

Фиксирует динамику 

собственных 
образовательных 

результатов 

 

 

Фиксирует и анализирует 

динамику собственных 
образовательных 

результатов 

Фиксирует и анализирует 

динамику собственных 
образовательных результатов 

 



28 
 

3. Механизмы реализации программы формирования УУД в МКОУ 

Залогской ООШ 

3.1.Деятельность учителей-предметников  МКОУ Залогской ООШ по 

формированию УУД 

Формирование УУД на уровне основного общего образования происходит 

преимущественно на уроках, поэтому  деятельность учителя-предметника имеет главную 

роль. Для  успешности освоения и применения обучающимися УУД разработаны единые 

подходы по формированию УУД: 

1.  единый подход к  планированию деятельности учителя предметника, с этой 

целью при разработке  и реализации рабочей программы по предмету учителю 

рекомендуется разработать приложение к рабочей программе,  в котором будут отражены 

типовые задания  

 Пример оформления Приложения «Формирование УУД на уроке_________» 

Предмет Тема УУД Задание, формирующие 

УУД 

    

2 . Разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД.  

При  конструировании задачучитель-предметникможетпользоваться готовыми учебно-

методическими материалами, либо самостоятельно разрабатывать учебные задачи. 

Задачи,  разрабатываемые учителем-предметником, рассматриваются на педагогическом 

совете. 

3.Разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный) 

Этапы урока Формируемые 

универсальные  

учебные действия 

Методы, приёмы, средства обучения; 

формы организации деятельности 

учащихся; педагогические технологии 

1. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Регулятивные Эмоциональный настрой 

2. Актуализация и 

фиксирование затруднения 

в пробном учебном 

действии. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации 

3. Выявление места и 

причины затруднения. 

Познавательные  

Регулятивные  

Коммуникативные 

Проблемный диалог, технология 

проблемного обучения 

4. Построение проекта 

выхода из затруднения 

(цель, план, способ, 

средства) 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

Карта урока, интерактивные плакаты, 

презентация Проектная деятельность, 

задания типа: «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы» 

5. Реализация 

построенного проекта. 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Проектная деятельность. 

Частично поисковая, исследовательская 

деятельность. 

Проведение дидактических игр. 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

Работа с интерактивными тренажёрами. 

 Применение энциклопедий, словарей, 

справочников, ИКТ – технологий 

6. Первичное закрепление 

с проговариванием во 

Познавательные 

Регулятивные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение 
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внешней речи Коммуникативные тренировочных заданий. 

7. Самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону. 

Регулятивные 

Познавательные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль 

8. Включение в систему 

знаний и повторение. 

Познавательные, 

Коммуникативные 

 

Групповая, парная работа 

взаимопомощь, работа по памяткам 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

(итог урока). 

Коммуникативные 

Познавательные 

Самоанализ, самооценка 

Приёмы «ладошка», смайлики, карты 

обратной связи и т.д. 

3.2.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность,  имеющую следующие особенности: 

1.    Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетенции подростков в  предметной области 

определённых учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

2. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельностипризвана 

обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся должна быть 

сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа мышления, 

устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

Исследовательские и проектные работы могут быть построены таким образом, что 

в них будут востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае учащиеся 

делают первые шаги в направлении предпрофессиональной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для 

создания интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Важной особенностью реализации исследовательских и проектных работ является 

необходимость владения школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а 

также активной работы воображения — непременной основы творчества. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности может осуществляться 

обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

3.2.1.Характеристика учебно-исследовательской  и проектной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

Кобщим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (как правило, результаты исследовательской, а в особенности проектной 

деятельности имеют конкретную практическую ценность, предназначены для 

использования); 

 структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; 
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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, целеустремлённость, 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 будет рассматриваться как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

3.2.1.1.Особенности учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 

Осуществление учебно - исследовательской деятельности обучающимися включает 

в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике; 

 обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 
Особенность организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе 
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и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации учебно-исследовательской  обучающихся в 

урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

Учебно-исследовательская деятельность в рамках урочной деятельности 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

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

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

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

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

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

("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Форма представления итогов учебных исследований 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат; 

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

предметным областям. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени 

на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 



32 
 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации учебно-исследовательской  во внеурочное время 

являются: конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии;научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов учебно-исследовательской деятельности во внеурочное 

время наиболее целесообразно использование следующих форм предъявления 

результатов:письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); статьи, обзоры, 

отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов учебно-исследовательской деятельности  следует 

ориентироваться на то, что основными критериями учебного исследования является то, 

насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов учебно-исследовательской деятельности должна учитывать то, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

3.2.1.2. Особенности проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. Проектная деятельность имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социальнозначимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

максимально использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). 
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Проектная работа должна ответить на вопрос "Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?". 

Этапы проектной деятельности 

Осуществление проектной деятельности  обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации проектной деятельности необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания 

для доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации проектной деятельности обучающихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

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

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Формы представления итогов проектной деятельности. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности. 

 Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

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

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации проектной деятельности обучающихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

Формы организации проектной деятельности  в рамках внеурочной 

деятельности 

В качестве основных форм организации проектной деятельности могут быть 

использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формы представления итогов проектной деятельности  в рамках внеурочной 

деятельности 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов проектной деятельности следует ориентироваться на 

то, что основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить 

заявленную проблему. 

Оценка результатов должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

"продукта"; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

 В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
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качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

3.2.2.Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

МКОУ Залогской ООШ. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в МКОУ Залогской  ООШ  

регламентируется «Положением о проектной деятельности» 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в учебно-ислледовательской и проектной 

деятельности. 

 Материально-

техническое 

оснащение 

Направление учебно-

исследовательской деятельности 

1.Пилотная площадка по 
реализации проекта 

«Агробизнес-школа и 

формирование системы 
непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской 

области» (распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 

21.05.2019 №314-мр). 
2. Региональная 
инновационная площадка по 

теме «Образовательная 

агроплощадка, направление 
«Растениеводство» 

(распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 

13.02.2020 №122- мр) 

Пришкольный 

участок, теплица 

Оборудование для 

обработки участка 

Эко-боксы 

 

-предметные учебные 

исследования(проекты)(биология, 

география, химия, технология); 

-междисциплинарные учебные 

исследования (проекты) 

-Естественнонаучное  

-Опытническая  деятельность 

-Социально-ориентированное 

-Инжинерно-техническое 

Центр 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Цифровые 

лаборатории 

«Архимед» по 

физике, химии, 

биологии, цифровой 

микроскоп. 

Четырёхосевой 

учебный робот-

манипулятор, 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентных 

-предметные учебные 

исследования, проекты (биология, 

физика, химия, технология); 

-междисциплинарные учебные 

исследования (проекты) 

-Естественнонаучное  

-Опытническая  деятельность 

-Социально-ориентированное 

-Инжинерно-техническое 
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робототехнических 

систем и 

манипуляционных 

роботов, 

образовательный 

набор по механике, 

мехатронике и 

робототехнике 

Школьная пасека Ульи, оборудование 

для ухода за ульями, 

пчелами, защитные 

костюмы 

-предметные учебные 

исследования, проекты (биология, 

физика, химия, технология); 

-междисциплинарные учебные 

исследования (проекты) 

-Естественнонаучное  

-Опытническая  деятельность 

-Социально-ориентированное 

-Инжинерно-техническое 

Школьный музей  

«Готовь сани летом» 

Музейная комнаты, 

экспонаты 
предметные учебные исследования, 

проекты (история); 

-междисциплинарные учебные 

исследования (проекты) 

туристско-краеведческое. 

Волонтерский отряд «Я 

волонтер» 

 социально-ориентированное; 

 

Представление  исследований и проектов в МКОУ Залогской ООШ происходит на 

школьной конференции «В мире открытий, науки и творчества»(Положение о школьной 

конференции учебно-исследовательских и проектных работ «В мире открытий, науки и 

творчества») 

 Оценка учебно-исследовательских и проектных работ происходит согласно 

критериям оценки «Положения о проектной деятельности». 

3.3. Особенности формирования смыслового чтения 

3.3.1.Смысловое чтение. Требования к уровню чтения в основной школе. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К 

видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее 

целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей 

интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на 

нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное чтение отрывка, 

например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами 

озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 

самостоятельное. 

Обучение наиболее развитому виду чтения —рефлексивному чтению — 

заключается в овладении следующими умениями: 

а) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, 

опираясь на предыдущий опыт; 

б) понимать основную мысль текста; 

в) формировать систему аргументов; 

г) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

д) сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по теме; 
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е) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

ж) понимать назначение разных видов текстов; 

з) понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию 

текста; 

и) сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

к) выражать информацию текста в виде кратких записей; 

л) различать темы и подтемы специального текста; 

м) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

н) выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

о) пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

п) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации и её осмысления; 

р) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В 

современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. 

е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни 

в разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность 

понимать требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной 

информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и 

др. В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность 

человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 

активного участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о 

содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в  этом 

случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его 

содержания в разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, 

но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими 

изображениями). Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 

2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). Кнесплошным текстам 

можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы 

(расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, 

квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и 

объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) 

таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста. 

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать из 

текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; 

сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, 

рисунка; обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, и т. д.); 
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 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом 

тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в нём 

информацию разного характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести 

заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки 

зрения, что подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, 

нравственного и эстетического развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения, что подразумевает 

достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических 

суждений). 

Принято выделять  пять уровней грамотности по параметрам: «поиск и восстановление 

информации», «интерпретация текста и обоснование выводов», «рефлексия и 

оценивание», т. е. включает психические процессы восприятия, памяти, мышления, 

внимания, воображения (Г. С. Ковалёва). Эти уровни характеризуют различную по 

сложности деятельность учащихся с текстом (табл. 2) в соответствии с каждым из 

выделенных  умений. 
3.3.2.Схема уровней грамотности 

Работа с информацией Интерпретация текста  Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 
последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 
информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. Сделать 
вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 
правдоподобной и/или 

достаточно объёмной 

информацией 
 

 

Истолковать значения 
нюансов языка либо 

продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его 
деталей 

 

Критически оценивать 
или выдвигать гипотезы на 

основе специальных знаний. 

Работать с понятиями, которые 
противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или 
сложных текстов 

 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 
обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда 
используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что 

для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же 

документа, например, сноски. 

4-й уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 
скрытой информации, каждая 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 
контексте. Истолковывать 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижениягипотез

 иликритической 
оценки текста. 
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часть которой может отвечать 

множественным критериям в 
тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 
необходима для выполнения 

задания 

 

разделы текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 
Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в негативном 

контексте 
 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 
сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 
текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти,интерпретировать или 
оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или 
метафизического характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 
просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 
специального формата 

3-й уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 
между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 
множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой информацией 

 

Объединить несколько 

частей текста для того, чтобы 
определить главную мысль, 

объяснить связи и истолковать 

значения слов и смысл фраз. 
Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 
внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 
 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 
объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 
понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или 

подзаголовков или 
специального формата 

основывать выводы на менее 

известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным 

логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или 
отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе 
выводы. 

2-й уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации, 
каждый из которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с 

противоречивой  информацией 

Определить главную мысль, 

понимать связи, 
формулировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 
когда информация мало 

известна и требует сделать 

простые выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 
текстом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности 

текста, основываясь на 

собственном опыте и 
отношениях 

 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и 

лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 
визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы, либо объединить две 

небольшие части информации из графика или таблицы. 

1-й уровень 

Найти один или более 
независимый отрывок явно 

Распознать главную идею или 
авторские намерения в тексте, 

Установить простые 
связи между информацией в 
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выраженной в тексте 

информации по простому 
критерию 

 

когда требуемая информация в 

нём общеизвестна 

тексте и общими, 

повседневными знаниями 
 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста 

или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части 
текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя 
небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз. 
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3.3.3.Условия организации эффективного обучения чтению 

Согласно концепции И. Р. Гальперина, в тексте содержится три вида информации: 

фактуальная, концептуальная и подтекстовая.Фактуалъная информация — описание фактов, 

событий, места действия и протекания действия, рассуждения автора, движения сюжета и т. 

д. — составляет фабулу текста «внешнее произведение». Концептуальная информация 

выражает мировоззрение автора, систему его взглядов, замысел, но не сводится к идее 

произведения, а может быть описана как замысел автора и его содержательная 

интерпретация. Концептуальная информация часто представлена в имплицитной, а не в 

словесной форме. Подтекстовая информация представляет скрытый смысл, не равна 

художественным средствам и возникает благодаря «нелинейному» прочтению текста. 

В основе формирования способности художественного восприятия литературного 

текста лежит форма реально-практического диалога рассказчика и слушателя. Обучение 

школьников анализу литературно-художественных произведений, различению 

авторских «значений» и «смыслов», сопоставление их со «смыслами» читателя позволяют 

целенаправленно формировать нравственную позицию учащихся на основе опыта эмпатии и 

сопереживания. Для этого необходимо специально организовать ориентацию учащихся на 

поступок героя и его нравственное содержание. Для целенаправленной организации такой 

ориентации необходимо: 

— специально выделить перед учащимися суть нравственной коллизии (дилеммы), 

представленной в литературном произведении; 

— помочь выделить противостоящие в конфликте стороны, выявить мотивы и 

стремления героев, а также те моральные суждения и нормы, которыми руководствуются 

герои в своём поведении; 

— помочь выявить авторское обоснование того, почему герой следует в своём 

поведении определённой норме или принципу; 

— содействовать учащимся в определении собственной позиции в отношении 

отображённой моральной дилеммы и связать её с определёнными нравственными 

императивами. 

Сформированный навык чтения включает в себя два основных компонента:  

1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное 

на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и 

речедвигательными — с другой);  

2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Эффективный комплекс упражнений, направленный на формирование у ребёнка интереса к 

процессу чтения, на снятие связанного с ним эмоционального напряжения и тревожности, на 

формирование, автоматизацию и шлифовку таких компонентов чтения:  

∙ строгий побуквенный анализ (без прогнозирования);  

∙ прогнозирование, опирающееся на зрительный образ слова;  

∙ прогнозирование, опирающееся на смысл;  

∙ быстрое различение похожих по написанию слов и букв;  

∙ чёткие глазодвигательные и речедвигательные операции;  

∙ устойчивость внимания;  

∙ зрительная и слуховая память на слова и др. 

Примеры  упражнений: отделение слов от псевдослов (например, дорога, метро, олубет, 

вунка), поиск в тексте заданных слов, т. е. выбор карточек со словами, совпадающими с 

эталоном (словофломенидия, а на карточках встречаются словафломанидия, фломенадия, 

флонемидия и т. д.), восполнение пропусков букв в словах (ис пуганная де _  очка быст __  о 

пошла по крут _  дорожке), восполнение пропусков слов в предложении (Долго ли, коротко 

ли шёл принц по тропинке, и вот наконец он _____________________ маленькую 

______________________ перекосившуюся ______ 
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на курьих ножках), поиск смысловых несуразностей в связном тексте, где содержатся 

смысловые ошибки, делающие описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не 

промокли под ливнем, потому что спрятались под телеграфным столбом или Поздней 

осенью, как обычно, буйно зацвели яблони) (Е. В. Заика, 1996). 

Приведённые упражнения формируют различные операции и способности, 

являющиеся составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их друг с 

другом в более сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в 

необычное, весёлое, интересное занятие, благодаря чему у ребёнка формируется 

положительное эмоциональное отношение к нему. Данный комплекс может использоваться 

как путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение 

ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность 

понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и 

нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и 

нужно создать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами понимания и 

совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, 

читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, 

которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-схеме, либо в 

таблице. Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени 

«свой язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию 

привести в систему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому 

нельзя добиться от учащегося глубокого понимания текста без специально 

целенаправленного обучения приёмам переработки информации: составлению плана, 

тезисов, кодированию информации в графических схемах и т. д. 

Выделяется пять основных приёмов осмысления текста.  

∙ Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них (в самом тексте, путём 

вспоминания, рассуждения и умозаключения или путём обращения к учителю и 

сверстнику) являются основным приёмом в процессе уяснения содержания и 

включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с другими 

текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам.  

∙ Постановка вопроса-предположения (разновидность первого приёма), сочетающего в 

себе вопрос и предположительный ответ на него (например: «А не потому ли..., 

что...?», «Может быть, это объясняется тем, что...?»). 

∙ Антиципация плана изложения, т. е. предвосхищение того, о чём будет говориться 

дальше, и антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано 

дальше). 

∙ Реципация — мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли. Самым высоким уровнем осмысления текста 

является критический анализ, который находит выражение в дополнениях к 

прочитанному, в сомнении или несогласии, в высказывании собственной позиции 

(мнения) и отстаивании её. 

  Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение имеют 

«проблемные текстовые ситуации». Исходя из того что понимание текста есть частный 

случай мышления, автор рассматривает чтение и понимание текста как процесс решения 

задач. Понимание текста выступает как компонент мышления, состоящий в выявлении и 

разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных ситуациях на основе 

использования имеющихся знаний и применения специальных приёмов для усвоения новых 



43 

 

знаний. Подобно тому, как в предложении есть подлежащее и сказуемое, в тексте есть 

субъект и предикат, которые в отличие от подлежащего и сказуемого выражаются не 

отдельными словами, а целыми предложениями или частями. 

1. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем 

один герой отличается от другого?». 

2. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к 

тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на 

любом этапе работы). Данную работу обычно проводят в парах и группах. Стимулирует 

постановку вопросов и активизирует смысловую догадку такая стратегия, как чтение с 

остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над текстом является 

составление вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и последовательную 

структуру текста. В ходе составления плана текста ученик проводит смысловую группировку 

текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, 

осуществляет смысловое и логическое соотнесение частей плана между собой. Содержание и 

структура плана зависят от цели работы. В одном случае план может отражать только 

фабулу художественного произведения или только фактологический материал, а может и 

выявлять причинно-следственные связи. Приведём последовательные шаги по организации 

самостоятельной деятельности учащихся с целью составления плана: 

∙ внимательно прочитать текст; 

∙ выделить главные мысли текста; 

∙ проверить, как они соотносятся между собой; 

∙ сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые части); 

∙ по количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 

∙ сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов плана); 

∙ прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Модель «идеального читателя» (Г. Г. Граник, СМ. Бондаренко, Л. А. Концевая)  

основа  программы обучения пониманию текста (О. В. Соболева, 2006).  Задача 

формирования определённого приёма работы с текстом: 1) формирование приёма «диалог с 

текстом» (умения ставить вопросы к тексту); 2) формирование умения выделять концепт 

текста (основную идею текста, используя приём озаглавливания); 3) целенаправленное 

развитие читательского воображения (умение прогнозировать дальнейшее развитие сюжета, 

событий); 4) интеграция сформированных приёмов в целостную деятельность понимания. 

Особая роль в программе уделялась подбору текстового материала. При этом тексты должны 

были отличаться доступностью понимания для данной возрастной группы, небольшим 

объёмом, разнообразием жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и 

усваивающее чтение (И. В. Усачёва, 1990). Основными приёмами изучающего чтения, 

направленного на понимание учебного текста, являются: приём составления вопросов к 

тексту, приём составления плана, приём составления граф-схемы, приём тезирования, приём 

составления сводных таблиц, приём комментирования и приём логического запоминания 

учебной информации. 

Приём составления тана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План 

представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана 

целесообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О чём здесь 

говорится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих пункты плана. 

Приём составления граф-схемы. Граф-схема — это способ моделирования 
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логической структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических 

связей между основными текстовыми субъектами текста. Выделяют два вида граф-схемы — 

линейную и разветвлённую. Средствами графического изображения являются абстрактные 

геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), символические 

изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-схема от плана 

отличается тем, что в ней наглядно видны связи между элементами. 

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, 

положений и выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать 

учебную информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает следующие 

компоненты: самопроверку по вопросам учебника или вопросам, составленным самим 

учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление 

устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление 

сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и написание рефератов текста двух 

видов — констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста по одному 

или нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет и публикации в средствах 

массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные 

вопросы; реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов; 

составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 
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3.3.4. Этапы формирования смыслового чтения 

1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Сформированность 

УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые результаты формирования УУД 

в 5-6-м классах 

(на 1-м этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 7-8-м классах 

(на 2-м этапе) 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 8-9 -м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью) 

 

Выделяет в 

письменном 

тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует 

вопрос 

о том, что 

непонятно. 

Определяет тему 

и главную мысль 

письменноготекст

а 

Определяет главную тему, 

общую цель или назначениетекста, 

структурирует текст 

(на материале соответствующей классу 

сложности). 

Формулирует тезис, выражающий 

общий смыслтекста (под 

руководствомучителя) 

Определяет 

главную тему, 

общую цель или 

назначение 

текста, 

структурирует 

текст (на 

материале 

соответствующей 

классу 

сложности). 

Формулирует 

тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста 

(совместно со 

сверстниками) 

Определяет главную 

тему, 

общую цель или 

назначение 

текста, структурирует 

текст 

(на материале 

соответствующей 

классу сложности). 

Формулирует тезис, 

выражающий общий 

смысл 

текста 

Восстановление 

деформированноготекста. 

Выделение и объяснение 

порядкачастей, 

содержащихся в тексте 

(инструкции). 

Установление соответствия 

между частью текста и его 

общей идеей. 

Сопоставление основных 

частей текста, графиков, 

таблиц, карт, рисунков. 

Составление тезисного 

плана. Обнаружение в 

тексте доводов в под-

тверждение выдвинутых 

тезисов. Выбор выводов из 

сформулированных 

посылок. 

Определение авторской 

позиции. Подготовка 

ответов на наводящие во-

просы по содержанию 

текста. Подготовка 

вопросов, направленных на 

обсуждение текста. 
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Подготовка ответов на 

вопросы, направленные на 

обсуждение текста. 

Подготовка вопросов на 

понимание текста, включая 

вопросы о непонятном в 

тексте 

Ориентируется в 

соответствующих 

возрасту словарях 

и справочниках. 

Объясняет 

непонятные 

слова с помощью 

контекста 

Выделяет в тексте ключевые слова. 

Выделяет непонятные слова и 

осуществляет их толкование (с 

помощью разных словарей, 

справочников, Интернета, опираясьна 

контекст) под руководством учителя 

Выделяет в 

тексте ключевые 

слова. 

Выделяет 

непонятные 

слова и 

осуществляет их 

толкование (с 

помощью разных 

словарей, 

справочников, 

Интернета; 

опираясьна 

контекст) 

совместносо 

сверстниками (в 

группе) 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с 

помощью разных 

словарей, 

справочников, 

Интернета, опираясьна 

контекст) 

 

Составляет план 

текста 

(выделяет в 

прослушанном 

тексте ключевые 

слова; делит текст 

на смысловые 

части; 

озаглавливает 

Составляет простой план 

письменного текста (выделяет 

ключевые слова;делит на смысловые 

частии их озаглавливает). 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Составляет 

расширенный 

план 

письменного 

текста 

(выделяет 

ключевые слова; 

делит на 

смысловые части 

Составляет разные 

виды 

планов письменного 

текста 

(в т. ч. тезисный). 

Прогнозирует 

содержание 

текста по 

предложенному 

Определение хода развития 

событий в тексте. Деление 

текста поплану на части. 

Работа с деформированным 

текстом. Составлениеплана 

по памятке. Сворачивание 

высказывания в короткую 

фразу. 

Выбор заголовков для 
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смысловые части 

текста) 

и их 

озаглавливает). 

Составляет 

вопросный 

план, т. е. 

выделяет 

логическую и 

последовательну

ю структуру 

текста. 

плану (оглавлению, 

заголовку) 

фрагмента текста из 

предложенных вариантов. 

  Выявляет связь 

отдельных частей 

текста с темой 

или основной 

мыслью. 

Прогнозирует 

содержание 

текста по 

предложенному 

плану 

(оглавлению, 

заголовку) 

 Коррекция 

деформированного плана. 

Составление вопросного 

плана. Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому 

плану; плану, 

составленному в группе; 

самостоятельно 

составленному плану. 

Реконструкция возможного 

содержания текста по 

плану 

  Выявляет связь 

отдельных частей 

текста с темой 

или основной 

мыслью. 

Прогнозирует 

содержание 

текста по 

 Коррекция 

деформированного плана. 

Составление вопросного 

плана. Творческий 

пересказ (от другого лица, 

с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому 
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предложенному 

плану 

(оглавлению, 

заголовку) 

плану; плану, 

составленному в группе; 

самостоятельно 

составленному плану. 

Реконструкция возможного 

содержания текста по 

плану 

Устанавливает 

порядок, 

место 

иллюстративного 

ряда в тексте. 

Ориентируется на 

условные 

обозначения в 

учебнике 

Характеризует назначение,место 

текстовых и внетекстовых компонентов 

Сопоставляет 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты 

Устанавливает 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты 

Установление, 

характеристика, сравнение 

основных текстовых и 

внетекстовых компонентов 

Использует 

формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, 

сноски и др.) 

дляпоиска 

нужной 

информации. 

Извлекает 

информацию, 

представленнуюв 

неявном виде 

Извлекает из письменного 

текста, структура и содержание 

которого очевидны, информацию, 

даннуюв явном и неявном видах (в т. ч. 

с опорой на внетекстовые компоненты). 

Извлекает из текста с неявно 

выраженными логическими связями, но 

структура которого очевидна, 

информацию, данную в явноми неявном 

видах 

Извлекает из 

письменного 

текста с ясно 

выраженной 

структурой 

информацию, 

данную в явном и 

неявном видах (в 

т. ч. с опорой 

на внетекстовые 

компоненты). 

Извлекает из 

текста, 

лексически 

осложненного, 

с неявно 

выраженными 

Находит в тексте 

требуемуюинформаци

ю (в соответствии с 

целями своей 

деятельности), в т. ч. с 

опоройнавнетекстовые 

компоненты. 

Анализирует подтекст 

на основе выявления 

использованных 

языковых 

средств и структуры 

текста 

Извлечение из текста 

информации,представленн

ой разными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы,диаграммы. 

Владение разными видами 

чтения:просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Нахождение 

в тексте подтверждений 

предложенного суждения. 

Подтверждение своего 

суждения примерами из 

текста. 

Формулирование вывода о 

том, какая информация в 
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логическими 

связями, 

информацию, 

данную в явноми 

неявном видах 

тексте необходима для 

выполнения задания. 

Анализ языковых средств, 

элементов текста. Выбор 

невербальных средств или 

наглядного материала для 

монологического 

высказывания (включая 

подробный, краткий, 

творческий пересказ) 

2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

Выполняет 

подробный 

и краткий 

пересказ 

прочитанного 

Пересказывает текст с учетом жанра 

произведения; 

пересказывает от разных 

лиц 

Коротко 

пересказывает 

текст в форме 

аннотирования, 

составляет 

различные виды 

планов пересказа 

текста, 

пользуется ими 

при 

воспроизведении 

текста, сохраняя 

его основную 

мысль 

(выраженную в 

явном и неявном 

виде) 

Преобразовывает 

текст, 

переводя его в другую 

модальность (жанр, 

тип) 

Определение стиля текста 

(художественный, 

научный, 

публицистический и т. д.) и 

типа (описание, 

повествование и др.). 

Творческий пересказ (от 

третьего лица, с позиции 

другого героя и т. п.) 

 Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления 

данных 

к другому. 

Выполняет смысловое свертывание 

Структурирует и 

преобразует 

текст, переходит 

от одного 

представления 

Структурирует и 

преобразует текст, 

переходит от одного 

представления данных 

к другому. 

Структурирование и 

преобразование 

текста с использованием 

нумерации 

страниц, списков, ссылок, 
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выделенных фактов и мыслей (на 

материалесоответствующей классу 

сложности) 

данных 

к другому. 

Выполняет 

смысловое 

свертывание 

выделенных 

фактов и мыслей 

(на материале 

соответствующей 

классу 

сложности) 

Выполняет смысловое 

свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей (на материале 

соответствующей 

классу 

сложности) 

оглавления; таблиц (в т. ч. 

динамических, 

электронных), 

изображений, 

формул,графиков, 

диаграмм. 

Краткий пересказ 

прочитанного текста 

Формулирует 

несложные 

выводы, 

основываясь 

на тексте. 

Под 

руководством 

учителя 

находит 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

Формулирует выводы на основе 

прочитанных текстов 

разных типов. 

Находит аргументы, подтверждающие 

вывод 

(в группе со сверстниками) 

Формулирует 

выводы 

на основе 

прочитанных 

текстов разных 

типов. 

Находит 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

Формулирует выводы 

на основе 

прочитанных 

текстов разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие вывод 

Опровержение 

предложенных 

умозаключений, 

основываясь на 

содержании текста. 

Корректировка 

предложенного 

утверждения. 

Корректировка 

предложенных аргументов. 

Выбор правильного 

утвержденияиз 

предложенных вариантов 

Составляет 

небольшие 

письменные 

аннотации 

к тексту, отзывы о 

про- 

читанном тексте 

под руководством 

учителя 

Составляет письменные 

аннотации к тексту, отзывыо 

прочитанном тексте 

Составляет 

письменные 

аннотации к 

тексту, отзывы 

о прочитанном 

тексте, рецензии 

и др. 

Составляет вторичные 

тексты на основе 

прочитанного 

текста (аннотации к 

тексту, 

отзывы о 

прочитанном, 

рецензии и др.) 

Корректировка вторичных 

текстов. 

Оценка вторичных текстов 

по определенным 

критериям 
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Эмоционально 

оценивает 

содержание и 

форму 

текста 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание 

и форму текста (на материале 

соответствующей классу сложности) 

Критически 

оценивает, 

аргументируя, 

содержание 

и форму текста 

(на материале 

соответствующей 

классу 

сложности) 

Критически 

оценивает, 

аргументируя, 

содержание 

и форму текста (на 

материале 

соответствующей 

классу сложности) 

 

Подвергает 

сомнению 

достоверность 

прочитанного 

текста 

(обнаруживает 

пробелы в 

информации 

илилишнюю 

информацию). 

Выявляет 

достоверную 

или 

противоречивую 

информацию в 

процессе 

работы с одним 

или несколькими 

источниками 

Подвергает сомнению достоверность 

прочитанноготекста. 

Выявляет достоверную 

илипротиворечивую информацию в 

процессе работыс одним или 

несколькимиисточниками(самостоятель

но или под руководством учителя) 

Подвергает 

сомнению 

достоверность 

информации, 

выявляет ее 

недостоверность 

и 

противоречивост

ь, 

обнаруживает 

пробелы 

и находит пути 

восполнения этих 

пробелов 

(совместно со 

сверстниками). 

Связывает 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со 

знаниями из 

других 

источников, 

оценивает 

утверждения, 

Подвергает сомнению 

достоверность 

информации, 

выявляет ее 

недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживает 

пробелы 

и находит пути 

восполнения 

этих пробелов (на 

основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта) 

Формулирование вопросов, 

направленных на 

обсуждение и оценку 

содержания текста. 

Выявление 

противоречивой, 

конфликтной информации 

на основе сопоставления 

источников. 

Выражение критического 

отношенияк рекламной 

информации. 

Нахождение способов 

проверки противоречивой 

информации. Определение 

достоверной информации в 

случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Оценка утверждений, 

сделанных в тексте, исходя 

из своих представлений 

о мире или знаний из 

других источников 
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сделанные в 

тексте, исходя из 

своих 

представлений о 

мире 

 

 

 

 

 

Оценка результатов сформированности УУД (смыслового чтения) описана в пункте 1.3.3.1.1.Особенности оценки 

метапредметных результатов (читательской грамотности) основной образовательной программы основного общего образования. 
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3.4.Основные подходы к организации  учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций (цифровой грамотности) 

3.4.1. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД)  МКОУ 

Залогской ООШ обеспечивает у обучающихся: 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТна 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

3.4.1.1.Формы учебной деятельности 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции (цифровой грамотности) обучающихся:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративныемежпредметныепроекты; 

 внеурочные и внешкольныеактивности.  

3.4.1.2.Виды учебной деятельности 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

(цифровой грамотности) обучающихся: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактированиетекстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактированиепрезентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактированиевидео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

3.4.1.3.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
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информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов  в соответствии с 

решаемыми задачами;  
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Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью;  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Материально-техническое оснащение МКОУ Залогская ООШ достаточно для  

обеспечения планируемых компетенций в области информационно-коммуникационных 

технологий, описано в приложении «Материально-техническое оснащение, информационно-

методическое обеспечение реализации образовательных программ МКОУ Залогской ООШ» 

3.4.2.Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (цифровой грамотности) 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»  обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
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Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»  обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создаватьгипертекстовыедокументы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов»  обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 
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 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»  обучающийся 

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использоватьмузыкальныередакторы  

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»  обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»  обучающийся 

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, социальных сетей для обучения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

3.4.3.Мониторинг сформированности ИКТ-компетенций (цифровой 

граммотности) 

Цель мониторинга – выявления уровня сформированности ИКТ - компетенций 

(цифровой грамотности). 

Мониторинг  ИКТ-компетенций проходит в форме самодиагностики обучающихся, 

анализа полученных данных педагогическими работниками, которые отвечают за 

формирование ИКТ-компетенций. Мониторинг проводиться два раза в год  (октябрь, май) с 

целью оценки динамики. 

Мониторинг представлен диагностической картой (приложение к программе 

формирования УУД «Диагностическая карта мониторинга ИКТ - компетенций»), 

которая состоит из двух частей: общепользовательские компетенции и предметные 

компетенции.  
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Оценивать показатели школьники должны сами по четырехбалльной системе. Для этого они 

используют шкалу оценки уровня сформированности умения. Темы в блоке предметные 

результаты, которые не были изучены в диагностике не учитываются. 

Система оценки 

Подсчет  результатовуровня развития общепользовательских и предметных 

компетенций выполняется по формуле:  

КРИТЕРИИ оценки уровня развития ИКТ-компетентности: 

80-100% - оптимальный уровень; 

60-79% - допустимый уровень; 

40-59% - критический уровень; 

<40% - недостаточный уровень. 

      Результаты мониторинга ложатся в основу ежегодного плана работы по формированию 

ИКТ - компетенций, в который включает в себе коррекционную работу с обучающимися, 

методическую работу учителей-предметников, включение дополнительных мероприятий по 

формированию ИКТ- компетенций  (предметные недели, участие в проекте «Урок цифры», 

квесты, квизы, участие в олимпиадах и пр.) 

3.5.Особенности формирования функциональной грамотности 

Способы формирования знаний и навыков в области функциональной  грамотности 

Часть 

ООП 

Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельн

ость 

Интеграция заданий по функциональной грамотности 

в учебные предметы, входящие в обязательную часть 

ООП. 
Ресурсы по функциональной грамотности 

- открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

- банк заданий ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy 

- открытые задания PISA 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%

B5%D1%80%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa 

- РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА (РЭШ) 

https://resh.edu.ru 

 

Комплексная 

диагностическая 

работа. 

Региональная 

диагностическая  

работа 

Внеурочн

ая 

деятельн

ость 

 Курс внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность», 5-9  класс 

  

Публичная 

презентация проекта; 

участие в конкурсах 

и олимпиадах по 

функциональнойграм

отности 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://resh.edu.ru/
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Часть 

ООП 

Организационная форма Форма контроля 

Образовательные события в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы: 

 предметные недели 

 конкурсы  

 олимпиады 

Количество 

участников, доля 

призеров и 

победителей. 

Результаты участия в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

конкурсах проектных 

работ районного  и 

регионального 

уровня 

3.5.1.Особенности формирования финансовой грамотности 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) МКОУ 

Залогской ООШ обеспечивает у обучающихся: 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Способы формирования знаний и навыков в области финансовой грамотности  

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 

Интеграция модулей и тем по 

финансовой грамотности в учебные 

предметы, входящие в обязательную 

часть ООП: 

 математика; 

 информатика; 

 обществознание; 

 география; 

 ОБЖ 

 Технология  

Комплексная диагностическая 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

 Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность», 5-9 класс 

  

Публичная презентация проекта; 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по финансовой 

грамотности 

Образовательные события в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы: 

 метапредметная неделя по 

финансовой грамотности «В мире 

финансов»; 

 олимпиада по финансовой 

грамотности (5–9-е классы); 

 квиз по финансовой грамотности (8–

9-е классы); 

 общешкольный финансовый диктант 

(5–7-е классы); 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

Результаты участия в конкурсах 

и олимпиадах, конкурсах 

проектных работ районного  и 

регионального уровня 
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Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

 квест-игра «Финансовые следопыты» 

(5–6-е классы); 

 онлайн-уроки по финансовой 

грамотности (dni-fg.ru); 

Участие в  региональныхконкурсах 

«Начинающий фермер», «Свое дело» 

(создание бизнес-планов) 

Количество участников, доля 

призеров и победителей 

3.6.Организация  психологического мониторинга уровня развития УУД у 

обучающихся. 

Для организации психологического мониторинга уровня развития УУД у 

обучающихсяиспользуется  учебно- методический комплекс «Психологический мониторинг 

уровня развития УУД у обучающихся» И.В. Возняк 

3.7.Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг реализации целей программы развития УУД охватывает 

содержаниеосновных разделов учебных дисциплин и основные виды учебной деятельности, 

внеурочной деятельности, которые формируются в образовательном процессе, в том числе в 

процессе реализации программы воспитания и социализации.  

Критерием оценки результатов программы развития УУД будут являться данные 

комплексной диагностики  уровня развития УУД у учащихся  на этапе промежуточной 

аттестации:  

 Мониторинг метапредметных универсальных действий в 5 классе, Т.В. Беглова, М.Р. 

Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, обеспечивает преемственность с мониторингом  
метапредметных универсальных действий на начальном уровне  образования  МКОУ Залогской 

ООШ. 

 Комплексная работа на межпредметной основе(Стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации: метапредметные результаты 5-7 класс Г.С. Ковалёва, М.Ю. 

Демидова, Л.Ф. Иванова), итоговые работы по предметам, материалы портфолио, защита 

проектов, результаты мониторинга духовно-нравственного развития; 

  «Психологический мониторинг уровня развития УУД у обучающихся» И.В. Возняк 

  на заключительном этапе основной школы: государственная итоговая аттестация, 

защита индивидуального проекта, материалы портфолио.  

 Мониторинг функциональной ( в том числе финансовой) грамотности.(Серия 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни », Г.С. Ковалева, Л.А. Рябинина, Т.Ю. 

Чабан) 

Уровни сформированности универсальных учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

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

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

https://dni-fg.ru/;
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4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

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

В ходе реализации программы развития  УУД будет осуществляться её обсуждение   

на школьных методических совещаниях, проводится внутренняя оценка  реализации и 

доработка. Для педагогического коллектива реализация программы будет способствовать 

повышению профессиональной компетентности в вопросах:   

• планирования и реализации  образовательного процесса в соответствии с 

новымицелями и задачами; 

• в методике формирования и развития УУД у обучающихся; оценки  

результатов освоения и применения УУД обучающимися, в том числе освоение технологии 

формирующего оценивания, оценивание на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательного процесса; 

 конкретизации требований к планируемым результатам;  

 обеспечения оптимального уровня преемственности уровней  образования. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

На этапе создания и реализации  программы созданы следующие условия, 

обеспечивающие развитие УУД  у обучающихся: 

• обеспеченность   необходимым учебно-методическим инструментарием для  

развития и оценки УУД, в том числе электронной обработкой результатов исследований; 

• разработаны локальные акты, регламентирующие учебно-исследовательскую  

и проектную деятельность обучающихся; 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной  школы; 

 пройдены курсы повышения квалификации по ФГОС; 

 участвовали в разработке  программы по развитию УУД, а также в школьных 

методических семинарах по теме практической реализации программы формирования  УУД 

на уровне начального общего образования. 

  могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 осваивают принципы и технологию формирующего оценивания; 

 умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности 

 

 

4.Организационный раздел. 
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Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 

программы формирования УУД. 

С целью реализации программы формирования УУД в методическом плане работы 

МКОУ Залогской ООШпредусмотрена работа по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению УУД; 

усовершенствование общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Работа по формированию УУД строиться в  несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические работы: 

рассматриваются, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

определяются состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализируются результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

анализируются и обсуждаются опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
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На основном этапе проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам на регулярной основе проводится  методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 
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