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1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стан-

дарта 

 Программа развития УУД направлена на реализацию требований ФГОС основного 

общего образования к достижению  личностных и метапредметных результатов примени-

тельно к особенностям к особенностям образовательного процесса в Школе и служит осно-

вой для разработки рабочих программ учебных предметов. 

Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД):  

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД для учащихся, осваивающих 

уровень основного общего образования, определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

УУД учащихся 5-9-х классов; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД, фор-

мирование у них культуры исследовательской и проектной деятельности как урочной, 

так и во внеурочной деятельности; 

 обеспечение преемственности и особенностей развития УУД при переходе от уровня 

начального общего к основному общему образованию; 

 конкретизации УУД применительно к отдельным классам. 

 

Программа развития УУД направлена на:  

 реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода,  развивающего потенциала основного общего образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, рас-

ширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществ-

лении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного про-

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

проблемы.  

 

Программа развития УУД обеспечивает  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий;  
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 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний в учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в  предметных областях, учебно – ис-

следовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия  в различных формах организации учебно – исследова-

тельской и проектной деятельности(творческие конкурсы, олимпиады, научные обще-

ства, научно – практические конференции); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками,  старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно – исследо-

вательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-

формационно- коммуникационных технологий на уровне общего пользования, вклю-

чая владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, постро-

ением и передачей  информации, презентацией выполненных работ, основами инфор-

мационной безопасности, умением безопасного использования средств  информаци-

онно- коммуникационных технологий в сети Интернет. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

       В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

    В более узком значении этот термин можно определить как совокупность действия уча-

щихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, понимание механизмов осуществления предметов и 

явлений; 
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 являются средством постижения и понимания очередных объектов учебного позна-

ния; 

 обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность, ставить учебные цели, искать способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности. 

    Выделяют следующие блоки УУД: 

    Личностные обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

    Регулятивные обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности. 

    Познавательные обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией. 

    Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у обучающихся 

Личностные Самопознание и само-

определение 

построение образа  «Я» ( Я-концепция»), включая 

самоотношения и самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, жизненное само-

определение и построение жизненных планов 

 Смыслообразование и 

смыслопорождение 

установление учащимися значения результатов сво-

ей деятельности для удовлетворения своих потреб-

ностей, мотивов, жизненных интересов 

  установление связи между учебной деятельностью и 

ее мотивом 

 Нравственно-этическое 

оценивание 

выделение морально-этического содержания собы-

тий и действий  

  построение системы нравственных ценностей как 

основание морального выбора  

  нравственно-этическое оценивание событий и дей-

ствий с точки зрения моральных норм 

  ориентировка в моральной  дилемме в осуществле-

ние личностного морального выбора  

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися и того, 

что еще неизвестно. 

 Планирование определение  последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

 Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

 Контроль сличение способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

 Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в 
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план и способ действия в случае расхождения этало-

на, реального действия и его продукта 

 Оценка выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что и что еще подлежит усвоению  

осознание качества и уровня усвоения 

 Волевая саморегуляция способность к волевому усилию-выбору в ситуации 

конфликта мотивов 

 способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам 

эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

самостоятельное выделение формулирование учеб-

ной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение речевого вы-

сказывания 

смысловое чтение текстов различных жанров, извле-

чение информации в соответствии с целью чтения 

рефлексия способов и условий действия, их кон-

троль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

 Логические универсаль-

ные учебные действия 

 анализ объекта с выделением существенных и не-

существенных признаков 

синтез как составление целого из частей, в том числе 

с восполнением недостающих компонентов 

выбор оснований и критериев для сравнения, клас-

сификации объектов 

подведение под понятия, выделение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

 Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное  создание способов решения про-

блем творческого и поискового характера 

Коммуникативные Коммуникация как вза-

имодействие -действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по дея-

тельности 

учет возможности у людей различных точек зрения, 

ориентация на позицию партнера в общении и взаи-

модействии 

учет разных мнений и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и позиций   

 Коммуникация как ко-

операция -согласование 

усилий по достижению 

общих целей, организа-

ции и осуществлению 

умение договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера высказыва-

ния 
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совместной деятельно-

сти 

умение контролировать действия партнера 

 Коммуникация как 

условие передачи ин-

формации другим лю-

дям 

умение задавать вопрос 

умение использовать речь для регуляции своего дей-

ствия 

адекватно использовать речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить мо-

нологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-

ляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-

кой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способ-

ности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ "Я" как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыс-

лообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, ко-

операции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

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

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы "учить учени-

ка учиться" должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - "учить 

ученика учиться в общении". 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литерату-

ра»,. «Математика», «Информатика», «Иностранный  язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Химия», «Физика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Физическая культура», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения -

приобретении   определенных    знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие уни-

версальных учебных действий. Для каждого учебного предмета можно выделить  приорите-

ты в развитии тех или иных УУД, которые представлены в следующей таблице. 

 

Учебный 

предмет 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Русский язык Самопознание и Целеполагание Общеучебные Коммуникация как 
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самоопределение Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие передачи 

информации 

Литература Нравственно-

этическое оценива-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие передачи 

информации 

Иностранный 

язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие передачи 

информации 

Математика Смыслообразование 

и  смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Логические уни-

версальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

кооперация 

Информатика Смыслообразование 

и  смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Логические уни-

версальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

кооперация 

История Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие передачи 

информации 

Обществозна-

ние 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие передачи 

информации 

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие передачи 

информации 

Физика Смыслообразование 

и  смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Постановка и 

решение пробле-

мы 

Коммуникация как 

кооперация 
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Биология Смыслообразование 

и  смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Постановка и 

решение пробле-

мы 

Коммуникация как 

кооперация 

Химия Смыслообразование 

и  смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Постановка и 

решение пробле-

мы 

Коммуникация как 

кооперация 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Нравственно-

этическое оценива-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Музыка Нравственно-

этическое оценива-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Технология Смыслообразование 

и  смыслопорожде-

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль Кор-

рекция   Оценка 

Постановка и 

решение пробле-

мы 

Коммуникация на 

кооперацию 

Физическая 

культура 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая саморе-

гуляция 

Постановка и 

решение пробле-

мы 

Коммуникация на 

кооперацию 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая саморе-

гуляция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как 

условие передачи 

информации 

 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологиче-

ские тренинги, факультативы, классные часы, экскурсии, конкурсы, общешкольные меро-

приятия, олимпиады), которая также способствует развитию всех блоков УУД.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочной 

деятельности определяется следующими утверждениями:  

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

занные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  
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 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенно-

стей обучающихся.  

4. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к личност-

ным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универ-

сального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

 

3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

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

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка са-

мостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использо-

вания знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученно-

го и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой фор-

ме, переноса в иной контекст и т. п.; 
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разре-

шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопреде-

лённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного ре-

шения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка ком-

муникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданны-

ми параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообще-

ния, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обосно-

вания гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргу-

ментированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функция-

ми организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представле-

ний о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетиче-

ских ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-

следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
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• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

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

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимально-

го решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются сле-

дующие типы задач: 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 
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– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-

вание в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-

ления обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагово-

го контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спор-

тивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготов-

ка материалов для стенгазеты, выставки и т. д.; ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-

тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. Распреде-

ление материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем исполь-

зования соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных курсов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 

 

 

е упражнения; 

 

 

 

 

 

-рассуждение; 

-игра; 

-размышление. 

 

4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации  учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего зна-

чимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, что-

бы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладе-

ют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида об-

щения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотруд-

ничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: 

– анализ актуальности проводимого исследования; 

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

– планирование, определение последовательности и сроков работ; 

– проведение проектных работ или исследования; 

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследо-

вания; 

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные ре-

зультаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетент-

ности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-
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чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь-

ской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-

сти) исследовательской деятельности. 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата— продук-

та, обладающего определёнными свойствами 

и необходимого для конкретного использо-

вания  

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже ре-

зультат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение ги-

потезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых предпо-

ложений  

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основ-

ной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы дея-

тельности взрослых и детей, формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора необходимо 

выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно 

эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индиви-

дуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных дей-

ствий. 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 

замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 

1) участие в проектировании (исследовании): 

• активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

• совместный характер принимаемых решений; 

• взаимная поддержка участников проекта; 

• умение отвечать оппонентам; 

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

деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): 

• объем освоенной информации; 

• ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: 
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• корректность применяемых методов исследования и методов представления результа-

тов; 

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

• эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система дет-

ских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ре-

бенка результата («продукта») и в ходе решения которой происходит качественное самоиз-

менение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

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

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

мы) заданий и требуемых для их выполнения. 

 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Задает реальную возмож-

ность организации взаимо-

действия (сотрудничества) 

детей между собой при ре-

шении поставленной ими са-

мими задачам. Определяет 

место и время для наблюде-

ния и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе 

Учит (без явного указания на 

это) способу проектирования 

через специально разрабо-

танные задания 

 

Дает возможность посмот-

реть, как осуществляет груп-

па детей «перенос» извест-

ных им предметных способов 

действий в модельную ситу-

ацию, где эти способы изна-

чально скрыты, а иногда и 

требуют переконструирова-

ния 

 

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

классы) формируются следующие способности: 

Рефлексировать Видеть проблему; анализировать сделанное – почему полу-

чилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать Ставить и удерживать цели 

Планировать Составлять план своей деятельности 

Моделировать Представлять способ действия в виде схемы-модели, выде-

ляя все существенное и главное 

Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в коммуникацию Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других 
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Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной дея-

тельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на само-

стоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 

с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. 

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

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

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

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития 

именно подростков. 

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

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый про-

дукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творче-

ских отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени де-

тализации и конкретизации; 
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• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Типология форм организации проектной деятельности: 

• видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой) проекты, ин-

новационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедре-

ния); 

• по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  

• по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муници-

пальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

• по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального мно-

голетнего проекта);  

• по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями про-

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).  

Тип проекта Цель проекта Проектный про-

дукт 

Тип деятельно-

сти учащегося 

Формируемая 

компетентность 

Практико-

ориентированный 

Решение прак-

тических задач 

заказчика про-

екта 

Учебные пособия, 

макеты и модели, 

инструкции, па-

мятки, рекоменда-

ции 

Практическая де-

ятельность в 

определенной 

учебно-

предметной обла-

сти 

деятельностная 

Исследователь-

ский проект 

Доказательство 

или опровер-

жение какой-

либо гипотезы 

Результат исследо-

вания, оформлен-

ный установлен-

ным способом 

Деятельность, 

связанная с экс-

периментирова-

нием, логически-

ми мыслительны-

ми операциями 

мыслительная 

Информацион-

ный проект 

Сбор информа-

ции о каком-

либо объекте 

или явлении 

Статистические 

данные, результа-

ты опросов обще-

ственного мнения, 

обобщение выска-

зываний различ-

ных авторов по ка-

Деятельность, 

связанная со сбо-

ром, проверкой, 

ранжированием 

информации из 

различных источ-

ников; общение с 

информационная 
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кому-либо вопросу людьми, как ис-

точниками ин-

формации 

Творческий про-

ект 

Привлечение 

публики к про-

блеме проекта 

Литературные 

произведения, 

произведения 

изобразительного 

или декоративно-

прикладного ис-

кусства, видео-

фильмы 

Творческая дея-

тельность, свя-

занная с получе-

нием обратной 

связи от публики 

коммуникатив-

ная 

Игровой или ро-

левой проект 

Предоставле-

ние публике 

опыта участия 

в решении 

проблемы про-

екта 

Мероприятие (иг-

ра, состязание, 

экскурсия, викто-

рина и т. п.) 

Деятельность, 

связанная с груп-

повой коммуни-

кацией 

коммуникатив-

ная 

 

В системе формирования и развития УУД школы используются следующие типы про-

ектов:  

 

 

классы  

 

По видам 

проектов  

 

По содер-

жанию  

 

По количе-

ству  

участников  

 

По длитель-

ности  

 

По дидакти-

ческой цели  

                     Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся  

5-6- классы  Информаци-

онно-

поисковый  

Практико-

ориентиро-

ванный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Монопред-

метный  

Парный,  

малогруппо-

вой,  

групповой 

  

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

7-9  

классы  

Информаци-

онно-

поисковый  

Практико-

ориентиро-

ванный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Исследова-

тельский  

Монопред-

метный  

 

Индивиду-

альный  

Парный, ма-

логрупповой, 

групповой 

 

Урок  

Краткосроч-

ный  

В течение 

года  

Поддержка 

мотивации  

Обучение ме-

тодам про-

ектной дея-

тельности  

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся  
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Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучаю-

щихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результа-

тов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную после-

довательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творче-

ских отчетов, 

просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(геоинформационная система, мультимедийная экскурсия, справочник, путеводитель, , атлас 

на бумажных и электронных носителях, макет, дизайн-макет, видеофильм, учебное пособие 

или дидактические материалы, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендо-

вый доклад, сценарий, творческое произведение  и т. п.) 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образо-

вательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, де-

батов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-
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ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудни-

чество с других школ; 

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

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея-

тельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания проект-

ной деятельности 

В процессе проектной деятельности обучающегося осуществляется оценка уровня сформи-

рованности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обяза-

тельным условием реализации метода проектов в школе является решение учеником соб-

ственных проблем средствами проекта с помощью специальных оценочных процедур. Также 

по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует обу-

чающийся, – выявляется также уровень сформированности таких компетентностей, как рабо-

та с информацией и коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В спе-

циальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной ком-

петентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на 

выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа дея-

тельности, владение которым он должен продемонстрировать). 

Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 

5–6 классах, третий – в 7–9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по каждому критерию. 

При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности 

ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демон-

стрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение уче-

ника, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 

показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, пред-

полагается, находится обучающийся той или иной ступени обучения. 

Школьникам разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается каче-

ственная оценка продвижения обучающегося. При необходимости выставления отметки ори-

ентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню, на кото-

ром проводится оценка. При этом ученик может набрать минимальное количество баллов по 

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

другим. 

Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

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

проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 
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Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности школьника, презентация 

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

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

презентации – также обучающиеся и родители. 

Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

Продукт, полученный учеником, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции обучающегося в 

целом (т. е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем факт получения школьником продукта является обязательным для легализа-

ции оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе и консульта-

циями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по заверше-

нии проекта, т. е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность обучающегося может 

быть оценена. Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

обучающегося 
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РАБОЧИЕ ЛИСТЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

№ Критерии 

оценки 

ПДУ 

показатели Объекты оценива-

ния 

Аспекты ПДУ 

П
р
о
д

у
к
т 

 

П
р
о
ц

ес
с 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

п
р
о
ек

та
 

З
ащ

и
та

 п
р
о
ек

та
 

Р
у
к
о
в
о
д

ст
в
о

 

П
Д

У
 

1.1 Функцио-

нальность 

Соответствие назна-

чению, возможная 

сфера использования 

Изделие, спек-

такль, стенд и т.д. 
     

1.2 Эстетич-

ность 

Соответствие формы 

и содержания, учет 

принципов гармонии, 

целостности, сораз-

мерности и т.д. 

 

 То же      

1.3 Эксплуа-

тацион-

ность 

Удобство, простота и 

безопасность исполь-

зования 

То же      

1.4 Опти-

мальность 

Наилучшее сочетание 

размеров и др. пара-

метров, эстетичности 

и функциональности 

То же      

1.5 Эколо-

гичность 

Отсутствие вреда для 

окружающей среды и 

человека от использо-

ванных материалов и 

эксплуатации 

То же      

1.6 Новизна 

Ориги-

нальность 

Уникаль-

ность 

Ранее не существовал 

Своеобразие, не-

обычность 

Единственность в 

своем роде (проявле-

ние индивидуально-

сти исполнителя) 

То же      

   Итого:      

2.1 Актуаль-

ность 

Современность тема-

тики проекта, востре-

бованность проекти-

руемого результата 

Защита проекта, 

Пояснительная 

записка 

Видеоряд (эскизы, 

схемы, чертежи, 

графики, рисунки, 

макеты и т.д.) 

     

2.2. Проблем-

ность 

наличие и характер 

проблемы в замысле 

Обоснование про-

блемы в докладе 
     

2.4. Техноло-

гичность 

выбор оптимального 

варианта исполнения 

и его технологическая 

разработанность  

Защита проекта, 

Пояснительная 

записка 

Видеоряд (эскизы, 
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 схемы, чертежи, 

графики, рисунки, 

макеты и т.д.) 

2.5. Лаконич-

ность  

простота выполнения 

в кратчайшие  

сроки 

Пояснительная 

записка 
     

2.6. Эколо-

гичность 

отсутствие вредных 

для здоровья компо-

нентов, материалов, 

отходов в процессе 

изготовления продук-

та 

 

Пояснительная 

записка 
     

2.7. Эконо-

мичность  

оптимальные затраты 

на материалы и изго-

товление  

 

Пояснительная 

записка 
     

2.8. Безопас-

ность 

Соблюдение правил 

ТБ 

Пояснительная 

записка, доклад, 

видеоряд 

     

2.9 Прогрес-

сивность 

Учет последних до-

стижений в той обла-

сти,  к которой отно-

сится проектируемый 

продукт 

Пояснительная 

записка, доклад, 

видеоряд 

     

2.10. Содержа-

тельность  

Информативность, 

смысловая емкость 

проекта 

Защита проекта, 

Пояснительная 

записка 

Видеоряд (эскизы, 

схемы, чертежи, 

графики, рисунки, 

макеты и т.д.) 

     

2.11. Разрабо-

танность 

Глубина проработки 

темы 

Защита проекта, 

Пояснительная 

записка 

Видеоряд (эскизы, 

схемы, чертежи, 

графики, рисунки, 

макеты и т.д.) 

     

2.12 Завер-

шенность  

Законченность рабо-

ты, доведение до ло-

гического окончания 

Пояснительная 

записка 
     

2.13. Эври-

стичность 

Наличие творческого 

компонента в процес-

се проектирования: 

вариативность перво-

начальных идей, их 

оригинальность; не-

стандартные испол-

нительские решения и 

т.д. 

Пояснительная 

записка, доклад 
     

2.14. Комму- Высокая степень ор- Доклад      
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никатив-

ность 

 (в груп-

повом 

проекте)  

ганизованности груп-

пы, распределение 

ролей, отношения от-

ветственной зависи-

мости и т. д. 

2.15. Самосто-

ятель-

ность 

Степень самостоя-

тельности уч-ся опре-

деляется с помощью 

устных вопросов к 

докладчику, вопросы 

к учителю ПДУ, на 

основании анкеты 

учителя. 

Ответы на вопро-

сы экспертов 
     

   Итого:      

3.1 Соответ-

ствие 

стандар-

там 

оформле-

ния 

Наличие титульного 

листа, оглавления, 

нумерации страниц, 

введения, заключе-

ния, словаря терми-

нов, библиографии. 

Пояснительная 

записка 

Видеоряд 

     

3.2 Систем-

ность 

Единство, целост-

ность, соподчинение 

отдельных частей 

текста, взаимозави-

симость, взаимодо-

полнение текста и ви-

деоряда. 

Пояснительная 

записка 

 

     

3.3 Лаконич-

ность 

Простота и ясность 

изложения. 

Пояснительная 

записка 

 

     

3.4 Анали-

тичность 

Наличие причинно-

следственных связей 

в тексте, рассуждений 

и выводов. 

Пояснительная 

записка 

 

     

3.5 Дизайн Композиционная це-

лостность текста, 

продуманная система 

выделения, 

Художественно-

графическое качество 

эскизов, схем, рисун-

ков. 

Пояснительная 

записка, видеоряд 

 

     

3.6 Нагляд-

ность 

Наличие видеоряда, 

четкого, доступного 

для восприятия с уче-

том расстояния до 

зрителей 

графики, схемы, 

макеты и т.п. 
     

   Итого:      

4.1 Качество 

доклада 

4.1.1.системность, 

композиционная це-

лостность 

Процесс защиты 

проекта 

Поведение учаще-
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4.1.2.полнота пред-

ставления процесса, 

подходов к решению 

проблемы 

4.1.3.краткость, чет-

кость, ясность фор-

мулировок.  

гося-докладчика 

4.2 Ответы на 

вопросы 

4.2.1 адекватность 

ответов поставлен-

ным вопросам 

4.2.2 аргументиро-

ванность 

4.2.3 полнота, убеди-

тельность 

4.2.4 содержатель-

ность 

 

Процесс защиты 

проекта 

Поведение учаще-

гося-докладчика 

     

4.3 Личност-

ные про-

явления 

доклад-

чика 

4.3.1 уверенность,  

владение собой 

4.3.2 компетентность 

4.3.3 настойчивость в 

отстаивании своей 

точки зрения 

4.3.4 ответственность 

4.3.5 культура речи, 

поведения 

4.3.6 удержание вни-

мания аудитории 

4.3.7 импровизацион-

ность , находчивость 

4.3.8 эмоциональ-

ность (неравнодушие) 

4.3.9 стремление к 

познавательной ак-

тивности, высоким 

достижениям 

4.3.10 требователь-

ность к себе, рефлек-

сивность 

Процесс защиты 

проекта 

Поведение учаще-

гося-докладчика 

     

   Итого:      

5.1 Ответы на 

вопросы 

учащего-

ся-

доклад-

чика 

См. критерии в п.4 

защита 

Ответы на вопро-

сы 
     

5.2 Ответы 

учителя 

на вопро-

сы анкеты 

Компетентность в об-

ласти проектной ме-

тодики, критичность, 

рефлексивность 

Анкета самооцен-

ки 
     

5.3 Ответы Компетентность в об- Ответы на вопро-      
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учителя 

на вопро-

сы экс-

пертов 

ласти проектной ме-

тодики, критичность, 

рефлексивность 

сы экспертов 

   Итого:      

   Всего:  

 

Механизм работы с оценочным листом. 

Напротив каждого из критериев в графах под общим названием  "аспекты ПДУ" и ставиться 

оценочный балл. 

Он исчисляется так: 

Если показатели критерия присутствуют в объекте оценивания в полной мере -  1 балл. 

При частичном присутствии - 0.5 балла. 

Если отсутствуют - 0 баллов. 

Можно усложнить градацию балльной оценки и увеличить ее вариативность с трех до пяти, 

введя такие позиции как  

"скорее присутствуют, чем отсутствуют " - 0.75 балла. 

"скорее отсутствуют, чем присутствуют "- 0.25 балла. 

Последний вариант значительно усложнит оценивание и потребует больше времени для при-

нятия решений и обработку результатов. Вряд ли это оправдано. Думается, будет достаточно 

одного промежуточного балла (0.5),который ставится в интервале “присутствует не в полной 

мере – незначительно присутствует”. 

Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами (выделены 

жирным) и эти величины проставляются в строках ”итого” для каждого аспекта. Затем под-

считывается общая сумма баллов и проставляется в строке ”Всего”. 

Максимально возможная оценка равна сумме всех критериев, выраженной в баллах. Эта 

оценка может использоваться и в качестве рейтинговой оценки. 

 

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию  ИКТ-компетенций 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют 

существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить эф-

фективность и качество образовательного процесса в условиях современного постиндустри-

ального общества. Реализация ФГОС в условиях развития информационного общества вы-

двигает новые требования к современному образовательному процессу и к его субъектам: 

учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ для современной россий-

ской школы. Один из главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компе-

тенции учащихся:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 кружки;  

 интегративные межпредметные проекты;  

 работа в рамках курсов внеурочной деятельности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетен-

ции учащихся, можно выделить:  
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпо-

лагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

фических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 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.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся обеспечивается усилиями 

команды учителей-предметников. 

 

6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их ис-

пользования. 
ИКТ- компетенции Формируемые элементы 

ИКТ-компетенции  

Учебная дея-

тельность 

Внеурочная дея-

тельность 

Обращение с устрой-

ствами ИКТ 

подключение устройств  ИКТ 

к электрическим и информа-

ционным сетям 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Информати-

ка», «Технология» 

Поиск информа-

ции в рамках вне-

урочной и вне-

школьной дея-

тельности 

соединение устройств ИКТ с 

использованием проводных и 

беспроводных технологий 

правильное включение и вы-

ключение устройств ИКТ, 

вход в операционную систему 

и завершение работы с ней, 

выполнение базовых действий 

с экранными объектами 

информационное подключение 

к локальной сети и глобальной 

сети Интернет 

вывод информации на бумагу, 

правильное обращение с рас-

ходными материалами 

соблюдение требований тех-

ники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения 

Фиксация изображе-

ний и звуков                                              

фиксация изображений и зву-

ков в ходе процесса обсужде-

ния, проведения эксперимента, 

природного процесса, фикса-

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Биология», 

«Физика», «Хи-

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, со-

здание презента-
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ция хода и результатов про-

ектной деятельности 

мия», «Иностран-

ный язык», «Рус-

ский язык», «Ли-

тература», «Му-

зыка», «Изобрази-

тельное искус-

ство»  

ций во внеурочное 

время 

выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображе-

ний и звуков в соответствии с 

поставленной целью 

 

обработка цифровых фотогра-

фий с использованием воз-

можностей специальных ком-

пьютерных инструментов, со-

здание презентаций на основе 

цифровых фотографий 

 

обработка цифровых звукоза-

писей с использованием воз-

можностей специальных ком-

пьютерных инструментов, 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей 

 

видеосъемка и монтаж отсня-

того материала с использова-

нием возможностей специаль-

ных компьютерных инстру-

ментов 

 

Создание письменных 

сообщений 

создание текста на русском 

языке с использованием сле-

пого десятипальцевого клави-

атурного письма 

 Преимуществен-

но в рамках пред-

метов «Русский 

язык»,  «Литера-

тура», «Иностран-

ный язык», «Ис-

тория», «Обще-

ствознание» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, со-

здание презента-

ций во внеурочное 

время 

сканирование текста и распо-

знавание сканированного тек-

ста 

редактирование и структуиро-

вание текста в соответствии с 

его смыслом средствами тек-

стового редактора 

использование средств орфо-

графического и синтактиче-

ского контроля русского тек-

ста и текста на иностранном 

языке 

Создание графиче-

ских объектов 

создание различных геометри-

ческих объектов с использова-

нием возможностей специаль-

ных компьютерных инстру-

ментов 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Математи-

ка», «Техноло-

гия», «Геогра-

фия», «Общество-

знание» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, со-

здание презента-

ций во внеурочное 

время создание графических объек-

тов проведением рукой произ-

вольных линий с использова-

нием специализированных 

компьютерных инструментов 

и устройств 
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создание специализированных 

карт и диаграмм различного 

вида 

  

Создание музыкаль-

ных и звуковых со-

общений 

использование       звуковых и 

музыкальных редакторов 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Музыка», 

«Литература», 

«Иностранный 

язык» 

Творческая дея-

тельность во вне-

урочное время использование программ зву-

козаписи и микрофона 

Создание, восприятие 

и использование ги-

пермедиасообщений 

работа с особыми видами со-

общений: диаграммами, кар-

тами и спутниковыми фото-

графиями 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов «Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Геогра-

фия», «История», 

Математика»  

 

Поиск информа-

ции, выполнение 

дополнительных 

заданий в рамках 

внеурочной дея-

тельности 

формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого 

описания сообщения, цитиро-

вание фрагментов сообщения 

избирательное отношение к 

информации в окружающем 

информационном простран-

стве, отказ от потребления не-

нужной информации 

Коммуникация и со-

циальное взаимодей-

ствие 

участие в осуждении       ( 

аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием Ин-

тернета 

В рамках всех 

предметов 

Общение во вне-

урочное время 

использование электронной 

почты для информационного 

обмена 

  

ведение блога с использовани-

ем возможностей Интернета 

  

образовательное взаимодей-

ствие в информационном про-

странстве школы (получение и 

выполнение заданий) 

  

соблюдение норм информаци-

онной культуры, этики и пра-

ва, уважение к частной ин-

формации и информационным 

правам других людей 

  

        Поиск и органи-

зация хранения ин-

формации                                                                                                                   

использование различных 

приемов информации в Ин-

тернете, поисковых сервисов, 

построение запросов для по-

иска информации и анализ ре-

зультатов поиск 

Преимущественно 

в рамках предме-

том «История», 

«Литература», 

«География», 

«Технология», 

«Информатика и 

ИКТ» 

Поиск и сохране-

ние информации в 

рамках внеуроч-

ной и внешколь-

ной деятельности 

использование различных 

библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг 
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 создание и заполнение базы 

данных, поиск информации в 

различных базах данных 

  

формирование собственного  

информационного простран-

ства, создание системы папок 

и размещение в  них нужных 

информационных источников, 

размещение информации в 

Интернете 

  

Анализ информации, 

математическая обра-

ботка данных в иссле-

довании 

ввод результатов измерений и 

других цифровых данных для 

их обработки 

Преимущественно 

в рамках предме-

тов  «Математи-

ка», «Биология», 

«Физика», «Хи-

мия», «Общество-

знание»  

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, со-

здание презента-

ций во внеурочное 

время 

построение математических 

моделей 

проведение экспериментов и 

исследований  в виртуальных 

лабораториях 

Моделирование, про-

ектирование и управ-

ление 

моделирование с использова-

нием виртуального конструк-

тора 

Преимущественно 

в рамках предме-

том   «Техноло-

гия», «Информа-

тика и ИКТ», 

«Физика», «Хи-

мия», «Биология», 

«Обществозна-

ние» 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность во 

внеурочное время конструирование и моделиро-

вание с использованием мате-

риальных конструкторов с 

компьютерным управлением 

моделирование с использова-

нием средств программирова-

ния 

 

проектирование в организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности. 

 

 

 

7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предме-

та или на межпредметной основе 

 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и ин-

формационным сетям, использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измери-

тельные устройства и т. д.) с использованием провод-

ных и беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• осознавать и использовать в 

практической деятельности ос-

новные психологические особен-

ности восприятия информации 

человеком.  
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ней, выполнять базовые действия с экранными объек-

тами (перемещение курсора, выделение, прямое пере-

мещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; • входить в 

информационную среду образовательного учреждения, 

в том числе через Интернет, размещать в информаци-

онной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обра-

щаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигие-

ны, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специ-

фику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в хо-

де процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при ор-

ганизации фиксации, выделять для фиксации отдель-

ные элементы объектов и процессов, обеспечивать ка-

чество фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с ис-

пользованием возможностей специальных компью-

терных инструментов, создавать презентации на осно-

ве цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с ис-

пользованием возможностей специальных компью-

терных инструментов;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж от-

снятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов.  
 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• различать творческую и техни-

ческую фиксацию звуков и изоб-

ражений;  

• использовать возможности 

ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством;  

• осуществлять трёхмерное ска-

нирование.  

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами тек-

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• создавать текст на иностран-

ном языке;  

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие рас-
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стового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, 

в том числе нескольких участников обсуждения, осу-

ществлять письменное смысловое резюмирование вы-

сказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке.  

 

шифровку аудиозаписей.  

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с ис-

пользованием возможностей специальных компью-

терных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритми-

ческие, концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.) в соответствии с решаемы-

ми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и устройств  
 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• создавать мультипликационные 

фильмы;  

• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны 
 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• использовать музыкальные ре-

дакторы, для решения творче-

ских задач  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоя-

тельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.), картами (гео-

графические, хронологические) и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального пози-

ционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние 

и внешние ссылки;  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• проектировать дизайн сообще-

ний в соответствии с задачами и 

средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя 

при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные ин-

струменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные).  
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружаю-

щем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая вы-

ступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, тек-

стовый форум) с использованием возможностей Ин-

тернета;  

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в ин-

формационном пространстве образовательного учре-

ждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, фор-

мирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться к частной информа-

ции и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• взаимодействовать в социаль-

ных сетях, работать в группе 

над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в соци-

альных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнё-

рами с использованием возмож-

ностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации 

в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать результаты поис-

ка;  

• использовать приёмы поиска информации на персо-

нальном компьютере, в информационной среде учре-

ждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, со-

здавать и заполнять базы данных, в частности исполь-

зовать различные определители;  

• формировать собственное информационное про-

странство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать ин-

формацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• создавать и заполнять различ-

ные определители;  

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуаль-

ных лабораториях по естественным наукам, математи-

ке и информатике.  

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• проводить естественно-

научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обра-

батывать их, в том числе ста-

тистически и с помощью визуа-

лизации;  

• анализировать результаты сво-

ей деятельности и затрачивае-

мых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных кон-

структоров; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управ-

лением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программи-

рования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуаль-

ную и групповую деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы автома-

тизированного проектирования 

 

 

8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, фор-

мы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Сотрудничество с учреждениями и организациями позволяет организовать работу по 

развитию УУД, выходящую за рамки образовательной организации. В круг социальных 

партнеров входят муниципальные учреждения Жиздринского района.  

Для полноценного развития одаренных детей недостаточно только участия в конкур-

сах, необходимо, чтобы процесс развития был непрерывным, не ограничивался рамками 

учебной деятельности. Поэтому в развитии УУД особое место занимает совместная работа, 

носящая надпредметный характер, существенно расширяющая границы учебных предметов. 

Это реализация совместных проектов, организация мероприятий, акции и марафоны. Пре-

имуществом такой совместной деятельности является то, что она носит профориентацион-

ный характер, способствует профессиональному самоопределению учащихся, знакомит их с 

миром профессий, стирает границы между теорией и практикой. Социальное партнерство 

мотивирует его участников на совершенствование качества образования, способствует эф-

фективности образовательного и воспитательного процессов, повышению образовательной, 

культурной, профилактической работы, делает теснее взаимодействие школы с социальными 

партнерами.  
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Система социального партнерства позволяет организовать взаимодействие с родите-

лями (законными представителями) учащихся через организацию совместных мероприятий, 

взаимообучение, проектную деятельность, консультации.  

Формы взаимодействия:  

 исследовательская деятельность;  

 проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты);  

 социально значимые акции.  

Формы взаимодействия МКОУ «Ульяно-Ленинская ООШ» с социальными партнера-

ми:  

 участие учащихся в организуемых олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкур-

сах; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, встречах, экскур-

сии, традиционных мероприятиях, организуемых социальными партнерами; 

 Реализация совместных проектов. 

 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индиви-

дуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с бо-

лее высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-

местной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных мо-

делей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет устано-

вить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участни-

ка, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соот-

ветствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности. 

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

же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смыс-

ловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-

вий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы. Задание даётся группе, 

а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

членов группы; 

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

креплены определённые модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятель-

но, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози-

ции - руководителя, "режиссёра" группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является рабо-

та парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предва-

рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя-
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тельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами выделяются следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаруже-

ны; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справля-

ются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригиналь-

ность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-

дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотруд-

ничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (напри-

мер, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных 

ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но 

и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 

их осуществления. 

Дискуссия. 

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

ме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные фор-

мы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения об-

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

вивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может произой-
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ти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ве-

дения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содейству-

ет фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участ-

вуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внима-

ния детей на уроке. 

Тренинги. 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о "неверных средствах общения"; 

 развивать положительную самооценку; 

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

 познакомить с понятием "конфликт"; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

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

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
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эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливо-

сти - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного обще-

ния. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявле-

ния поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

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

рование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуаци-

ях, когда: 

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

зать его; 

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

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мыш-

ления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавли-

вается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении сужде-

ния, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с други-

ми суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

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

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый те-

зис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-
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рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-

ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотре-

ния (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом вы-

хода в позицию "над" и позицию "вне" - позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необ-

ходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для 

её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внут-

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание 

ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача, какие шаги необходимо осуществить для 

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

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке, каких целей добил-

ся, чему можно было научиться ещё); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполне-

нии разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом "хранилище" (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Информационно–методическое обеспечение по развитию универсальных учебных дей-

ствий у учащихся.  

Условия реализации программы УУД, обуспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями с этой целью в школе методическим советом разработаны :  
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- Единая форма тематического планирования с описанием планируемых рузультатов по каж-

дой теме;  

- Фиксации хода и результатов освоения программы формирования УУД основного общего 

образования;  

-Взаимодействие между участниками образовательного процесса;  

-Контроль доступа участников образовательного процесса к информационным образователь-

ным ресурсам в сети Интернет (установлена контентная фильтрация);  

-Постоянное пополнение школьной библиотеки необходимой литературой.  

Подготовка кадров для обеспечения развития универсальных учебных действий у 

учащихся.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования 

УУД  

1. Повышение профессиональной компетентности учителей основной школы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Обеспечение опережающего характера образования по отношению к быстро меняющимся 

социальным и экономическим условиям жизни и системных изменений в образовательной 

среде города на основе ФГОС основного общего образования.  

Основные задачи:  

1. Повысить компетентность учителей основной школы по вопросам формирования познава-

тельных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

2. Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и эффективных форм, методов 

организации работы по формированию познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

3. Разработать методические рекомендации для учителей основной школы по формированию 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Основные направления деятельности:  

создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования универсальных 

учебных действий;  

проведение лекций, практикумов для учителей по вопросам формирования универсальных 

учебных действий;  

разработка методических рекомендаций по использованию учебно-дидактических материа-

лов с целью формирования у учащихся основной школы универсальных учебных действий.  

Предполагаемый образовательный ресурс:  

педагогический опыт по вопросу формирования УУД;  

учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию УУД;  

методические рекомендации по использованию учебно-дидактических материалов по фор-

мированию УУД;  

методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД.  

 

10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответствии с 

технологией оценивания учебных успехов.  

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения за-

дач (заданий):  
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– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их груп-

пы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде примене-

ния, прежде всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от 

ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или 

коммуникативные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, тре-

бующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-

оценочные действия и т.п.).  

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

- проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 

определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение 

реальной общественно значимой проблемы. 

Оценка личностных результатов  

 В соответствии со Стандартом достижения учащимися личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности учреждения. Оценка личностных результатов осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. В соответствии с требованиями 

Стандарта оценка личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности учащихся. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

М.И.ШИЛОВОЙ 

О
т
н

о
ш

ен
и

е Показатели 

воспитанно-

сти 

Признаки проявления воспитанности 

Ярко прояв-

ляются  

Проявляют-

ся  

Слабо прояв-

ляются  

Не проявля-

ются  

К
 о

б
щ

ес
т
в

у
 

Долг и ответ-

ственность  

Выполняет об-

щественные 

поручения 

охотно и с же-

ланием, ответ-

ственно, требу-

ет такого же 

отношения от 

других  

Выполняет 

обществен-

ные поруче-

ния охотно, 

ответственно, 

но не требует 

этого от дру-

гих  

Неохотно вы-

полняет пору-

чения, только 

при условии 

контроля со 

стороны учите-

лей и товари-

щей  

Уклоняется от 

обществен-

ных поруче-

ний, безответ-

ственен  

Бережливость  Бережет 

школьное 

имущество, 

призывает к 

этому и других  

Сам береж-

лив, но не ин-

тересуется, 

бережливы ли 

его товарищи  

Проявляет бе-

режливость, 

если чувствует 

контроль со 

стороны учите-

лей, старших 

товарищей  

Небережлив, 

наносит 

ущерб 

школьному 

имуществу и 

восстанавли-

вает его лишь 

после настоя-

тельных тре-
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бований  

К
 т

р
у
д

у
 

Дисциплини-

рованность  

Примерно ве-

дет себя, со-

блюдает пра-

вила поведения 

в школе, на 

улице, дома, 

требует этих 

качеств от дру-

гих  

Хорошо ведет 

себя незави-

симо от нали-

чия или от-

сутствия кон-

троля, но не 

требует хо-

рошего пове-

дения от дру-

гих  

Соблюдает 

правила пове-

дения при 

условии требо-

вательности и 

контроля со 

стороны взрос-

лых товарищей  

И при нали-

чии требова-

ний со сторо-

ны педагогов 

и товарищей 

нарушает 

дисциплину, 

слабо реаги-

рует на внеш-

ние воздей-

ствия  

Ответственное 

отношение к 

учению  

Учится в пол-

ную силу, про-

являет интерес 

к знаниям, тру-

долюбив и 

прилежен, до-

бивается хоро-

ших результа-

тов в учении, 

сам охотно по-

могает товари-

щам 

Учится в пол-

ную силу, 

проявляет ин-

терес к знани-

ям, хорошо 

учится сам, но 

товарищам 

помогает 

лишь тогда, 

когда пору-

чают или про-

сят 

Учится не в 

полную силу, 

сам не прояв-

ляет интереса к 

учению, требу-

ет постоянного 

контроля, без-

различен к 

учебе товари-

щей 

Несмотря на 

контроль, не 

проявляет ин-

тереса к уче-

нию и приле-

жанию, учит-

ся плохо  

Отношение к 

общественно 

полезному 

труду ( трудо-

любие)  

Понимает об-

щественную 

ценность труда, 

проявляет ин-

терес к нему, 

добросовестно 

относится к 

самообслужи-

ванию и дру-

гим видам тру-

да, умело орга-

низует труд 

других  

Понимает 

обществен-

ную ценность 

труда, прояв-

ляет интерес 

и добросо-

вестное от-

ношение к 

труду, но дру-

гих на обще-

ственно по-

лезный труд 

не организует 

и не побужда-

ет  

Трудится при 

наличии сорев-

нования, тре-

бований и кон-

троля со сторо-

ны педагогов и 

товарищей  

Не любит 

труд, стре-

мится укло-

ниться от не-

го даже при 

наличии тре-

бований и 

контроля  
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К
 л

ю
д

я
м

 

Коллективизм 

и товарище-

ство  

Общительный, 

уважает инте-

ресы коллекти-

ва, сам охотно 

отзывается на 

просьбы това-

рищей, органи-

зует полезные 

дела коллекти-

ва  

Общитель-

ный, считает-

ся с интере-

сами коллек-

тива, охотно 

выполняет 

поручения, но 

сам не орга-

низует полез-

ные дела  

Не очень об-

щительный, 

отзывается на 

просьбы това-

рищей, но в 

делах коллек-

тива участвует 

неохотно  

Необщитель-

ный, эгои-

стичный  

Толерант-

ность, доброта 

и отзывчи-

вость  

Добрый, забот-

ливый, охотно 

помогает всем, 

кто нуждается 

в его помощи, 

толерантен к 

окружающим, 

дружелюбно 

относится к 

людям с огра-

ниченными 

возможностями 

и другой наци-

ональности, 

требует этого 

от окружаю-

щих, побужда-

ет на добрые 

дела товари-

щей  

Сам добрый, 

отзывчивый, 

всегда помо-

жет в труд-

ную минуту, 

дружелюбно 

относится к 

людям с огра-

ниченными 

возможно-

стями и к лю-

дям другой 

национально-

сти, но других 

на добрые де-

ла не мобили-

зует  

Помогает дру-

гим, если по-

ручает учитель 

или коллектив, 

адекватен к 

людям с огра-

ниченными 

возможностя-

ми, не проявля-

ет признаков 

агрессии по 

отношению к 

людям другой 

национально-

сти  

Недоброже-

лателен, груб 

с товарища-

ми, проявляет 

агрессию по 

отношению к 

людям другой 

национально-

сти и к людям 

с ограничен-

ными воз-

можностями  

Честность и 

правдивость  

Верен своему 

слову, правдив 

с учителями, 

товарищами, 

добросовестно 

признается в 

своих проступ-

ках и того же 

требует от дру-

гих 

товарищами, 

добросовест-

но признается 

в своих про-

ступках, но не 

требует чест-

ности и прав-

дивости от 

других  

Не всегда вы-

полняет обе-

щания, не сразу 

признается в 

своих проступ-

ках, а лишь по-

сле осуждения 

старшими и 

товарищами 

Часто неис-

кренен, обма-

нывает учите-

лей, старших 

К
 с

еб
е
 

Простота и 

скромность  

Прост и скро-

мен, одобряет 

эти качества у 

других  

Сам прост и 

скромен, но 

не интересу-

ется, облада-

ют ли этими 

качествами 

окружающие 

его люди  

Прост и скро-

мен в присут-

ствии старших 

и педагогов  

Держится вы-

сокомерно, 

пренебрежи-

тельно отно-

сится к това-

рищам  
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К
 к

у
л

ь
т
у
р

е 

Культурный 

уровень  

Много читает, 

охотно посе-

щает культур-

ные центры. 

Разбирается в 

музыке, живо-

писи. Охотно 

делится своими 

знаниями с то-

варищами, 

привлекает их 

к культурной 

жизни  

Любит чи-

тать. Посеща-

ет культурные 

центры. Про-

являет инте-

рес к живопи-

си и музыке, 

но интересу-

ется всем 

этим только 

для себя. Не 

привлекает 

товарищей к 

культурной 

жизни  

Читает. Посе-

щает культур-

ные центры. 

Иногда посе-

щает музеи, 

выставки. Но 

все это делает 

только по сове-

ту или настоя-

нию взрослых: 

педагогов, ро-

дителей  

Не хочет чи-

тать художе-

ственную ли-

тературу, от-

казывается 

посещать 

культурные 

центры. Не 

проявляет ин-

тереса к куль-

туре, искус-

ству  

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться 

диагностической таблицей. Оценка записывается условным обозначением:  

Я – ярко проявляется (5 баллов);  

П – проявляется (4 балла);  

СП – слабо проявляется (3 балла);  

НП – не проявляется (2 балла).  

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 10).  

5 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности  

4,4 – 3,9 балла – хороший уровень  

3,8 – 2,9 балла – средний уровень  

2,8 – 2 балла – низкий уровень 

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. В соответствии со Стандартом основ-

ным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-

познавательных, учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов устанавливаются три уровня: ниже базового, базовый, 

повышенный. С целью обеспечения объективности и точности оценивания предметных ре-

зультатов нами разработаны критерии и нормы деятельности в рамках данной процедуры: 

«5» (высокий уровень) - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями и при выполнении промежуточных итоговых работ выполняет не менее 65% 

заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного уровня. 

«4» (повышенный уровень) - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% 

заданий повышенного уровня. 

«3» (базовый уровень) - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, 

итоговых работ выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 
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«2» (низкий уровень)- обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% 

заданий базового уровня. 

 Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, 

так и метапредметных, учителями заполняются «Листы наблюдения». Они составляются из 

перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

 Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы - 

(один раз в год - обязательно); 

- за административные контрольные работы по предметам русский язык, математика в 

соответствии с планом работы школы (не менее трёх раз в год), литературе, истории, 

обществознанию, биологии, географии (не менее 1 -2 раза в год). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

- за любые другие задания (письменные или устные) - от урока к уроку по решению учителя. 

 Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по желанию 

ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки выставляются 

обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 

 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единство. 

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся 

Оценка устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 Изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя специальную терминологию и символику; 

 Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 Показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможно одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допустил один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

 допустил ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
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 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий при 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ обучающихся 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

обучающегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее 

изученный материал.  

При оценке письменной работы проверяется освоение учеником основных норм 

современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке 

письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не 

включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не 

учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность 

ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 3 однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Отметка "5" выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка "4" выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка "3" выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы. 

Отметка "2" выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: -  

—5 - если все задания выполнены; -  
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— 4 - выполнено правильно не менее 3/4 заданий;  

--- 3 - за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

--- 2 - выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  

---- 5 - нет ошибок;  

---- 4 - 1-2 ошибки;  

---- 3 - 3-4 ошибки;  

---- 2 - допущено до 7 ошибок. 

Оценка творческих работ обучающихся 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности обучающегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; - последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; - число языковых 

ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка "5" ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1 -2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается 

не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
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библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка "2" ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных достижений предполагает оценивание сформированности 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий. Так 

как на каждой возрастной ступени обучения происходит формирование новых видов 

учебной деятельности и дальнейшее развитие уже освоенных, мы описали универсальные 

учебные действия, предусмотренные к оцениванию. 

Диагностическая  карта формирования УУД 5-7 класс. 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно)  на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать 

задание, определять его цель 

  

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно 

  

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки являются 

единичными и неуверенными 

  

2 Составлять план  

действий по решению 
проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении проблем 

учебного, творческого и поискового характера 

  

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения   

  

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 

даже учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения   

  

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с 

образцом, 

предложенным 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным 

учителем 

  

В процессе выполнения задания соотносит конечные   
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учителем результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого теряет много 

времени 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. Самостоятельно не 

может найти ошибку в своей деятельности 

  

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

  

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем 

или одноклассниками) 

  

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем 

или одноклассниками) 

  

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

  

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем  критериям оценки. 

Не умеет оценить действия других учеников. 

  

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 15-11 баллов  высокий уровень,  

10-6 баллов  средний уровень, 1-5 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необ-

ходимую информацию. Применяет методы информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

  

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 

одноклассников.  

  

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи.  

  

2 Добывать новые 

знания из различных 

источников 

различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

  

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

  

Не умеет применять методы  информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

  

3 Перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, выбирать 

наиболее удобную 

форму. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст отчѐта и презентацию 

с использованием ИКТ. 

  

Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить презентацию с использованием ИКТ. 

  

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 
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4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анали-

за, синтеза; осуществлять эвристические действия; вы-

бирать стратегию решения; строить и проверять элемен-

тарные гипотезы. Способен переработать информацию 

для получения результата 

  

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать.  

  

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  

Не способен переработать информацию для получения 

результата 

  

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. 

Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.  Умеет хранить, защищать, пе-

редавать и обрабатывать информацию.  

  

Не всегда  определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.   

  

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  

  

ИТОГО:: 15-11 баллов  высокий уровень,  

10-6 баллов  средний уровень, 1-5 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Критично относится к своему мнению. Осо-

знанно и произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

  

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. 

Не всегда может донести свою позицию до других. 

  

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

  

2

. 

Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками 

смыслового чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания, учиты-

вающие, что партнер знает и видит, а что нет.  

  

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать 

из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

  

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

  

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к коорди-

нации различных позиций в сотрудничестве. Умеет до-

говариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов. Умеет контролировать действия парт-

нера.  
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обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает 

и принимает факт, что у людей могут быть различные 

точки зрения, в том числе не совпадающие с его соб-

ственной. 

  

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не 

может аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Не считается с 

другой точкой зрения на проблему. 

  

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

взаимодействия.  

  

Умеет адекватно использовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет диало-

гической речью, выполняя различные роли в группе, 

умеет сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

  

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  

владеет диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

ИТОГО: 12-9 баллов  высокий уровень, 8-5 балла  средний уровень, 1-4 балла 

низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации 

и  поступки 

(ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны готовность от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ность к своим поступкам и умение адекватно их оцени-

вать. 

  

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не 

всегда адекватно себя оценивает. 

  

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

  

2

. 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 
саморазвитию,  

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимает ответственность 

за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

  

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей. 

  

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

  



 
54 

  

Оценка метапредметных результатов носит уровневый характер. Для определения уровня 

сформированности регулятивных, коммуникативных, познавательных результатов педагог 

соотносит индикаторы каждого показателя с баллом соответствующего уровня:  

1балл- низкий уровень сформированности 

2балла- базовый 

3 балла- повышенный 

 

Одной из форм оценивания достижения метапредметных результатов является защита 

проектов. Учебный проект оценивается по следующим критериям: способность к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем; сформированность предметных, регу-

лятивных, коммуникативных действий.  

Результаты выполнения проекта могут быть описаны на основе интегрального (уров-

невого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании резуль-

татов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятель-

ности делается на основе всей совокупности основных элементов проекта (продукта, презен-

тации) по каждому из четырех названных выше критериев. В соответствии с ФГОС мы вы-

деляем два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повы-

шенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учаще-

гося в ходе выполнения проекта. 

Критерии оценивания регулятивных УУД  

В ходе реализации проектной деятельности у учащихся формируются различные 

УУД, в том числе и регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, саморегуляция.  

Критерии оценки проектной деятельности  

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и 

поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки  

(личностная позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя гражданином, имеет ак-

тивную сформированную гражданскую позицию. Участ-

вует в социальном проектировании. 

  

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  

Понимает и принимает возможность человека быть са-

мим собой и принимать самостоятельные решения в са-

мых разных социальных, профессиональных и личност-

ных ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет ак-

тивную, но не до конца сформированную гражданскую 

позицию. 

  

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

  

ИТОГО: 7-9 баллов  высокий уровень,  

4-6 баллов  средний уровень, 1-3 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных, личностный) 

51-35 баллов - высокий уровень;34-18 баллов  - средний уровень;  1-17 баллов - 

низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись родителей:  
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение зна-

ний и решение 

проблем  

Работа в целом свидетель-

ствует о способности самостоя-

тельно, с опорой на помощь руко-

водителя, ставить проблему и 

находить пути ее решения; про-

демонстрирована способность 

приобретать новые знания и (или) 

осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого 

понимания изученного  

Работа в целом свидетель-

ствует о способности самостоя-

тельно ставить про-блему и нахо-

дить пути ее решения; продемон-

стрировано свободное владение 

логическими операциями, навы-

ками критического мышления, 

умение само-стоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и (или) осваивать новые 

способы действий, достигать бо-

лее глубокого понимания пробле-

мы  

Знание предмета  Продемонстрировано по-

нимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошибки от-

сутствуют  

Регулятивные  

действия  

Продемонстрированы навыки опре-

деления темы и планирования рабо-

ты.  

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некоторые эта-

пы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления.  

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно.  

 

Следующим инструментом оценивания не только результатов, но и динамики образо-

вательных достижений ученика является портфолио.  

 Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. 

 Дополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ или тестовых работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

 Итоговая оценка обучающимся основной школе за четверть, год определяется с 

учетом их стартового уровня и динамики образовательного достижения. 
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 Итоговая оценка за обучение в классах основной школы определяется на основе 

положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов (комплексная 

работа, психологическая диагностика). 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Общая система внутреннего оценивания предметных и метапредметных результатов 

носит уровневый характер и состоит из следующих элементов:  

Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года:  

- учащийся не способен действовать в рамках минимума содержа-

ния, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

– учащийся способен действовать только в рамках минимума содержа-

ния, рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

– учащийся способен выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных ситу-

ациях; способен обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески ис-

пользовать их для решения задач.  

Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя стартовое, формирующее и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедше-

го учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом формирующего оценивания является операциональный состав предмет-

ных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание может производить-

ся как самим учащимся, так и педагогом и осуществляет две важные функции: диагностиче-

скую и коррекционную. Цель такого оценивания: увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения учащимися предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей.  

По итогам проведенной диагностики каждый педагог заполняет сводные ведомости, 

на основе которых анализирует полученные результаты. Следующим этапом диагностиче-

ской работы является обмен полученной информацией между педагогами, работающими в 

одном классе и определение проблем и направлений дальнейшей работы по формированию 

УУД.  

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся.  

В целях эффективности внутренняя оценка образовательных результатов учащихся 

включает в себя:  

 

е будут использоваться, а также указание 

на то, когда и каким образом оно будет происходить;  
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оцениванию.  

При организации контрольно-оценочных действий педагог решает важнейшую за-

дачу: создание условий для полноценной оценки учащимся собственных результатов.  

К этим условиям мы относим:  

 

 

 

 содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач);  

ащихся;  

Собственно контрольно-оценочная деятельность педагога на данном этапе сосредото-

чена, прежде всего, на:  

 

работы на оценку;  

 

личных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и прогно-

стической);  

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи 

и источника самостоятельной постановки новой задачи;  

 

Успешность формирования регулятивного универсального учебного действия - дей-

ствия контроля заключается в системности работы всех участников образовательного про-

цесса. Практически на каждом уроке среди учащихся 5-6- х классов организуются и прово-

дятся самопроверки и взаимопроверки решения учебной задачи. Эффективным средством, 

которое мы используем в своей практике, можно считать проверку работы учащегося, вы-

полненную педагогом без исправления и подчеркивания ошибок. При этом указывается за-

дание, в котором сделана ошибка. Эту работу, в зависимости от уровня сформированности 

самоконтроля учащегося, можно разбить на уровни: на первом указывается строка, в которой 

сделана ошибка, на втором – блок строк записи, на третьем – только задание. Таким образом, 

в зависимости от того, как ученик наиболее «самостоятельно» может найти ошибку, можно 

судить о сформированности регулятивного действия-контроля.  

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

проводимых классными руководителями, психологами района.  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА  

Наблюдение  

Наблюдение проводит педагог (учитель-предметник, классный руководитель) по заданным 

параметрам.  

Письменная дискуссия  

Письменная дискуссия является переходной формой между устной дискуссией, характерной 

для самых младших классов, и развитыми формами самообучения, опирающегося на различ-

ные тексты. На переходном этапе образования учащиеся учатся письменно излагать свое 

мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно, задавать во-

просы на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор 

может ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить основой для серь-
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езной работа с культурными текстами, в которых содержатся разные точки зрения, суще-

ствующие в той или другой области знаний.  

Функции письменной дискуссии:  

е-

ходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа обра-

зования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото-

рых ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

д-

ростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;  

е-

ния подростка, помогая в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на уроке, 

фиксировать наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой проблемы, гипо-

тезы о неизвестном, способы их проверки, выводы);  

ссии предоставляет возможность высказаться всем 

желающим: даже тем учащимся, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях;  

скуссии предоставляет дополнительные возможности органи-

зации внимания учащихся на уроке.  

Комплексные диагностические работы, направленные на проверку сформированности 

метапредметных компетенций  

Требования, предъявляемые к такому типу заданий:  

1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения долж-

ны быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов:  

а) ответ правильный, но способ решения неправильный,  

б) способ правильный, но ответ неправильный.  

Ученик должен найти ошибки и указать их причины  

2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям. 

(Истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от учащегося).  

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся необходимо 

оценить правильность выполнения задания по этим критериям. (Решение такое, что части 

критериев оно удовлетворяет, а другой части – нет.)  

4) Дано несколько заданий. Учащийся должен оценить, какие он может решить, а какие – нет 

(задание на границу применимости того или иного способа действия).  

5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать 

справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся 

не мог).  

6) Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту карточку, 

которая поможет разобраться с ошибкой.  

Контрольный тест по предмету, соответствующий трем этапам-уровням опосредствования. 

Он является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного материала инструментом, 

позволяющий охватить содержание учебного материала через выделение в нем предметно-

деятельностных линий. 

 


