
 

1   

   

. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования   

  

II.1. Примерная программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и 

проектной деятельности.  

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.   

      Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:   

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;   

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

     Программа направлена на:   

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 

и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.           Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; - решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; создание условий для интеграции урочных и внеурочных 
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форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,  

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и 

др.), возможность получения практико- ориентированного результата;  

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; - 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

Цель программы развития –- обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. В 

соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи:   

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;   

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;   

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от основного общего к среднему общему образованию. Основное предназначение программы (роль 

программы) -  конкретизировать требования к результатам среднего общего образования и 

дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ.           

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении. Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.   

       Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. Программе формирования универсальных 

учебных действий выделено важное место в основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования. Она создана для того, чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных 

предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном 

предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его 

предмет в формирование универсальных учебных действий.  
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места 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 сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

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

  Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области.   

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. Содержание предметного обучения, 

направленное на развитие УУД, отражено в рабочих программах. Универсальные учебные действия 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 

достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.   

   Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные.   

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку 

и решение проблемы. К общеучебным универсальным действиям относятся:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;   

– структурирование знаний;   

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; – 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

– определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; • 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.   

      Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия 

учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические 

действия:  – моделирование,   

– преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково - символическая);  

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.   
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    Логическими универсальными действиями являются:  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;   

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно - следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. Следует помнить, что при формировании познавательных 

УУД необходимо обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем 

понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и 

осмыслить учебный материал. Предполагается, что результатом формирования 

познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:  

– произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

– использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач;  

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

– учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

–уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны признаков – 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; уметь 

устанавливать причинно - следственные связи;  

– уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;   

– уметь устанавливать аналогии;  

– владеть общим приемом решения учебных задач.   

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины);   

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

–уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий.   

              Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

  К коммуникативным действиям относятся:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками- определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

– постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

– разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка способов и его 

реализация;  

– управление поведением партнёра -контроль, коррекция, оценка его действий;  

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.   

    Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как и для 

формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в группе. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя:  

– желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»);  

– знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство 

с коммуникативными навыками «Я знаю!»);  

– умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации, умение работать в группе.   

    Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним 

относятся:   

– целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно;  

– планирование -определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

– прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия Вслучае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

– оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 

способность:  

– выбирать средства для организации своего поведения;   

– запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;  

– планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм;  

– предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные  

ошибки;   

– начинать и заканчивать действие в момент;   

– тормозить ненужные реакции   

   Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 

обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

     На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 
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степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу   развития компетенций.   

          Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Воспитанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

          К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие 

в волонтерском движении и т.п. Динамика формирования универсальных учебных действий 

учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).   

          При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей. Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности  

обучающихся.  

            Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции).   

           На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных 

учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 

позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. Последнее тесно связано с познавательной рефлексией.   

                Старший  школьный  возраст  является  ключевым  для  развития 

 познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  
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Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста.   

     Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не 

только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

  

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью.   

Личностные УУД  

Критерии  сформированности  личностных  

УУД  

  

Связь  с  предметами  и  внеурочной 

деятельностью  

Показывает на карте территорию и границы 

РФ и Москвы и Московской области, 

выделяет их географические и экономические 

особенности, даёт аргументированную оценку 

основных исторических событий, 

характеризует достижения, традиции и 

памятники страны и   города Сургута.  

Предметы: история, география, русский язык, 

литература, курсы по выбору Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, 

экскурсии, социальные проекты, олимпиады, 

научно- практические конференции 

соответствующей тематики  

  

Называет и характеризует государственное и 

социально- политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ.  

Устанавливает причинно - следственные связи 

между общественными и политическими 

событиями. Проявляет готовность к 

служению Отечеству, его защите  

  

Предметы: история, обществознание, русский 

язык, литература, ОБЖ, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты и 

акции, олимпиады, научно- практические 

конференции соответствующей тематики  

  

Осознаёт значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Стремится к сохранению чистоты 

языка: осознанно использует в речи 

нормативные конструкции, выразительные 

средства.  

Предметы: русский язык, литература, 

история, обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно- 

практические конференции соответствующей 

тематики  
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Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и выполняет 

основные права и обязанности гражданина. 

Выполняет нормы и требования Правил 

внутреннего распорядка обучающихся.  

Предметы: русский язык, и история, 

обществознание, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научнопрактические конференции 

соответствующей тематики  

Положительно принимает национальную 

идентичность свою и других. Может 

рассказать о вкладе национальной культуры в 

историческое развитие культуры РФ  

Предметы: история, география, 

обществознание, русский язык, литература, 

курсы по выбору. Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, экскурсии 

социальные проекты, олимпиады, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики  

Равноправно сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей и 

вероисповедания, проявляет неприятие 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим  

негативным социальным явлениям  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические конференции 

соответствующей тематики  

  

Осуществляет личностный выбор на основе 

знания и понимания моральных норм. 

Осознанно и ответственно относится к 

собственным поступкам, может намечать 

планы самовоспитания. Готов к 

сознательному самоограничению в поступках 

и поведении.  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, научно-практические конференции 

соответствующей тематики  

Проявляет сопереживание и позитивное 

отношение к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. Заботится об окружающих. Умеет 

оказывать первую помощь  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, социальные проекты и 

акции, волонтёрское движение  

  

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 

окружающих. Осознает роль и место семьи в 

жизни человека и общества. Принимает 

ценности семейной жизни.  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, День семьи, совместные 

мероприятия с родителями  

Стремится к самовыражению, самореализации 

и социальному признанию.  

Участвует в школьном самоуправлении.  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору. Внеурочная деятельность: 

школьное самоуправление, классные часы, 

дискуссии, социальные, творческие, научно- 

исследовательские проекты и акции, 

волонтёрское движение, олимпиады, 

конференции.  
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Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учётом 

дальнейших профессиональных намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего 

образования. Строит жизненные планы с 

учетом конкретных социально-исторических,  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентационные 

мероприятия, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции, предметные 

недели.  

  

политических и экономических условий. 

Проявляет готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов школы и других 

образовательных организаций.  

 

Оценивает действия свои и сверстников на 

основе правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. Придерживается в 

различных ситуациях правил безопасного 

поведения и норм здорового образа жизни.  

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

занятия в спортивных секциях, спортивные 

состязания, социальные проекты и акции,  

Дни здоровья  

  

Понимает влияние социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды. Проявляет нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред 

экологии. Приобретает опыт эколого- 

направленной деятельности.  

Предметы естественно - научной области, 

курсы по выбору. Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссии, экологические 

проекты и акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики  

  

Проявляет уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

Осознаёт необходимость дальнейшей 

трудовой профессиональной деятельности как 

возможность участия в решении личных, 

общественных, государственных,  

общенациональных проблем  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору Внеурочная деятельность: классные 

часы, дискуссии, профориентационные 

мероприятия, профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции  

  

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и организует 

её.  

  

Предметы: русский язык, литература, 

история, курсы по выбору. Внеурочная 

деятельность: классные часы, экскурсии, 

творческие конкурсы и акции  

  

Регулятивные учебные действия  

Критерии  сформированности 

регулятивных УУД  

Связь  с  предметами  и 

 внеурочной деятельностью  

Самостоятельно определяет цели, задает 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута на основе 

анализа проблем, образовательных  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: решение 

типовых задач для развития регулятивных 

умений (см. ниже) Внеурочная 
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результатов и возможностей  деятельность: самостоятельное 

планирование, организация и проведение 

мероприятий различной направленности в 

рамках работы Совета старшеклассников, 

советов дела - участие в подготовке и издании 

школьной газеты. - самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; - 

самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах;  

  

Обосновывает свои целевые приоритеты на 

основе оценки возможных последствий 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях.  

Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях.  

Оценивает материальные и нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели  

Выделяет пути, составляет и корректирует 

план достижения цели, решения проблемы,  

выстраивает свою индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

условия (в т. ч. потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и  

нематериальные затраты  

 

Выделяет альтернативные способы 

достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т. ч. на основе 

прогнозирования. Осуществляет 

эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели;  

  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Критерии  сформированности 

познавательных УУД  

Связь  с  предметами  и 

 внеурочной деятельностью  

  

Осуществляет развёрнутый информационный 

поиск (выделяет и анализирует текстовые и 

внетекстовые компоненты), устанавливает на 

основе этого анализа новые познавательные 

задачи.  

  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: Применение 

приёмов технологии критического мышления. 

Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений. 

Подготовка и проведение учебной дискуссии. 

Работа со словарями и справочниками  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: Применение 

приёмов технологии критического мышления. 

Объединяет предметы и явления в группы по 

определённым  признакам,  различая 

существенные  и  несущественные, 
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сравнивает, классифицирует, устанавливает 

аналогии  

Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений. 

Подготовка и проведение учебной дискуссии. 

Работа со словарями и справочниками 

Составление схем-опор, кластеров, таблиц, 

диаграмм, ментальных карт. Работа с планом, 

тезисами, конспектами Внеурочная 

деятельность: Межпредметные погружения. 

Участие в олимпиадах и научно- 

практических конференциях Подготовка и 

проведение мероприятий в рамках 

предметных недель. Участие в дискуссионном 

клубе старшеклассников.  

Самостоятельно обобщает факты и явления; 

формулирует определения к понятиям  

  

Устанавливает причинно-следственные связи, 

в т. ч. определяет обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связей 

между явлениями, и следствия этих связей  

Строит рассуждение и делает вывод, 

подтверждая собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными  

Читает и использует в схеме знаки и символы. 

Создает, преобразует вербальные, 

материальные и информационные модели для 

представления выявленных связей, 

отношений и противоречий. Переводит 

информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую,  

схематическую, текстовую и др.)  

  

Структурирует и преобразует текст, 

переходит от одного представления данных к 

другому. Выполняет смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. Составляет 

вторичные тесты на основе прочитанного  

текста  

 

Критически оценивает, аргументируя, 

содержание и форму текста. Подвергает 

сомнению достоверность информации, 

распознаёт и фиксирует ее недостоверность и 

противоречивость, обнаруживает пробелы и 

находит пути восполнения этих пробелов на 

основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта.  

Находит и приводит критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

разумно относится к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития.  

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель, гипотезу и проверяет 

их.  
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В области постановки и решения задач 

выходит за рамки учебного предмета и 

осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия.  

Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Критерии  сформированности  

коммуникативных УУД  

Связь  с  предметами  и  внеурочной 

деятельностью  

Все предметы учебного плана, курсы по 

выбору, индивидуальный проект: Групповые 

формы работы. Учебные диспуты и 

дискуссии. Деловые и ролевые игры 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

социальные проекты и акции, волонтёрские 

инициативы Преимущественно предметы 

областей «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные 

науки»  

Определяет  цели,  способы  и  план 

взаимодействия.  

Определяет участников коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий  

Создает правила взаимодействия. 

Придерживается ролей в совместной 

деятельности, сохраняя собственную линию 

поведения. Занимает позицию руководителя в 

учебном взаимодействии  

Осуществляет  взаимный  контроль, 

коррекцию, оценку действий партнеров на 

основе критериев, оказывает необходимую 

помощь.  

Анализирует ситуацию общения (выделяет 

цели и мотивы действий партнера; 

квалифицирует действия) и адекватно на нее 

реагирует  

Задает вопросы, необходимые для 

организации совместной деятельности с 

партнером.  

Сравнивает разные точки зрения; принимает 

мнение, доказательство собеседника  

Аргументирует и выражает собственное 

мнение, корректно его отстаивает, критически 

к нему относится, с достоинством признавая 

ошибочность  

 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, 

договаривается и приходит к общему 

решению при столкновении интересов  

Формулирует и обосновывает оценочный 

вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после ее завершения  
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Использует речевые средства для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей.  

Формулирует тему высказывания четко, 

компактно; выбирает объем высказывания в 

зависимости от ситуации и цели общения; 

определяет границы содержания темы,  

составляет план высказывания  

Строит высказывание тезисно; формулирует 

выводы из собственного текста; подбирает к 

тезисам соответствующие примеры, факты, 

аргументы; пользуется первоисточниками 

(делает ссылки, цитирует).  

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, включая подбор 

выразительных средств.  

  

  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий.  

 Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

 –обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; - обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);  

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер;   

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

–обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности.   

         Формирование познавательных универсальных учебных действий.  

 Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

 в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.   

        На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. Для обеспечения 

формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется 
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организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира.  

Например:   

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивны;  

– методологические и философские семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;   

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;   

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.;  

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

         Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. Открытость 

образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов;   

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

– Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.   

– К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: межшкольные (межрегиональные) ассамблеи 

обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;   

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.;   

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; - комплексные 

задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; - 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

    К таким проектам относятся:   

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;   

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации;   

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:  а) в 

заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;   

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;   

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий   

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. Для 

формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например:   

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией;   

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;   

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

 г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

 д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.;  

 е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;   

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

  

 Технология разработки учебных заданий для развития УУД   

        Универсальное учебное действие «анализ» — это мысленное или реальное разделение 

целостной структуры объекта на составные элементы с целью его познания. Деление целого на части 

и изучение этих частей стало основой для естественно-научного подхода в познании окружающего 

мира.  

      Анализ —это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. Но, несмотря на это, у 

анализа есть своя четкая цель в этом длинном пути познания объекта и свой алгоритм рассуждения.  

Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:   

1.Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа).  

2.С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  

 З. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  

 4.Что я узнал? (Вывод).   

Обобщенные виды задач УУД анализа  

Обобщенный  вид  

задачи №1  

Обобщенный  вид  

задачи №2  

Обобщенный  вид  

задачи №3  

Обобщенный  вид  

задачи №4  

Дано целое  Дано целое  Дано целое  Дано целое  

        

Цель —изучить или 

определить состав 

этого целого  

определить 

недостающую часть 

или недостающие  

части  

Ответ:  названа  

недостающая часть  

Известно, что если в 

что если в данном   

целом есть 

определенная часть, 

то можно сделать 

вывод о…  

Ответ: сделан вывод на 

основе часть/части  

Цель —узнать о целом 

новое  

Известно, что если в 

что если в данном  

целом есть 

определенная часть, 

то нужно действовать 

определенным  

образом  

Ответ: действие 

выполнено верно.  
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         Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к заданию такой 

подводящий диалог, который удерживает следующую последовательность шагов: цель и объект 

анализа —аспект анализа —выделение частей —вывод.   

        Универсальное учебное действие «синтез» - это умение соединить различные элементы или 

части в единое целое.  

        При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными особенностями, которое не 

является простой суммой знаний о его частях.  

         Синтез —это соединение различных частей объекта или процесса, выделенных на 

предшествующей стадии анализа в некую систему с воспроизведением иерархических связей, 

свойственных реальным объектам.   

         Алгоритм осуществления УУД синтез предполагает следующие вопросы:  

1.Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование синтезируемого целого.)  

2.Из каких частей? (Перечисление частей.)  

3.Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии с теми 

объективными связями, которые присущи объекту.)   

4.Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? (Проверка «образа» синтезируемого целого. 

Вывод.)   

       Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —перечень частей — особенность 

соединения частей —вывод.  

  

Обобщенные виды задач УУД синтеза:  

Обобщенный вид задачи №1  Обобщенный вид задачи№2  Обобщенный вид задачи №3  

  

Дано: все части целого.  

 Цель —восстановить или 

создать целое.  

 Ответ: верно составленное 

целое.  

  

Даны не все части целого. 

Цель — восстановить целое. 

Ответ: верно составленное 

целое  

  

Дан фрагмент целого, 

остальные части неизвестны. 

Цель —создать недостающие 

части и достроить целое. 

Ответ: создано целое  

  

             Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно 

раскрывают цепочку: цель синтеза —наименование целого —перечень частей особенность 

соединения частей —вывод.   

          Универсальное учебное действие «сравнение». Сравнение (как логическая операция) — это 

выявление сходства и различий двух или более объектов. Логическая операция сравнения лежит в 

основе соответствующего УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится к любому 

сопоставлению объектов.  

 Универсальное учебное действие сравнение—это сопоставление объектов в контексте цели. В 

зависимости от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, определяется критерий (или 

критерии) сравнения, в рамках этого критерия подбираются необходимые признаки. И только после 

этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, определяется сходство и различие, на 

основе чего делается вывод.  

             Сравнение (как универсальное учебное действие) позволяет на основе логической операции 

сравнения достигать следующих целей:  

 —делать выбор;  

 —определять суть явления;  
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 —определять уровень развития признака, качества, свойства;  

— устанавливать связи между явлениями;  

 —сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

        Алгоритм УУД сравнение: 1.Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение 

цели.) 2.Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для сравнения.) 3.С 

какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.) 4.Какие признаки объектов нам важно 

сравнить для решения этой задачи? (Выделение признаков сравнения.) 5.Чем сходны, чем различны 

эти объекты по выделенным признакам? (Применение логической операции сравнения.) 6.К какому 

выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша проблема? (Вывод в контексте цели.)   

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию).   

        УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что такое 

определение понятия. Логическое умение определения понятия.  

       Понятие —это форма мышления, посредством которой отражаются общие и существенные 

признаки предметов. Носителями понятий являются слово или словосочетание (исключение 

составляют местоимения и междометия). Понятия выполняют две основные функции: 

познавательную и коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем 

обмениваются ими в процессе совместной деятельности, а также передают их последующим 

поколениям. Суть каждого понятия раскрывается через определение, в котором описываются 

существенные и отличительные признаки предметов. Определение понятия —это важнейшее 

логическое умение, направленное на выявление правильного значения термина или содержания 

понятия. Наиболее точными определениями понятий являются явные определения, которые бывают 

двух видов: родо- видовое и генетическое. Понимание учащимися структуры таких определений 

поможет в дальнейшем выделять существенные признаки для подведения под понятие. Структура 

явного родо-видового определения: Понятие (П) = родовое слово (РС) + признаки (ПР). Например: 

Публицистика (П) —это вид литературы (РС), посвященный злободневным 

общественнополитическим вопросам (ПР). Генетическое определение можно описать так: 

Понятие(П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО). Например: Угол (П)—это 

геометрическая фигура (РС), образованная двумя лучами, имеющими общее начало (СО). Чтобы 

научить детей самим составлять определения понятий (или, проще говоря, объяснять значение слов), 

необходимо познакомить их со структурой определения, помочь им находить в тексте определения 

родовое слово, существенные признаки, способ образования.  

           УУД подведение подпонятия иначе можно назвать умением относить объект к известному 

понятию. В учебной деятельности подведение под понятие используется при наименовании явления 

или объекта, при обобщении или классификации объектов, при подборе частного примера для 

обобщенного понятия. Алгоритм подведения объекта под понятие:   

—Цель подведения под понятие.  

 —Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект.  

—Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие.  

—Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия.   

—Проверка наличия у объекта выделенных свойств.  

 —Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия.  

 —Вывод.  

 Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель —определение известного 

понятия с указанием существенных признаков —выделение признаков в объекте, который 

необходимо наименовать, —сопоставление признаков понятия и признаков объекта —вывод.   

          УУД «систематизация». В эпоху информационной насыщенности умение структурировать и 

систематизировать знания приобретает колоссальное значение. Систематизация информации 

выражается в расположении отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в 
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определенном порядке: пространственном, временном, логическом. При систематизации учебного 

материала отдельные элементы содержания, располагаясь в известных отношениях друг к другу, 

составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве элементов 

содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, закономерность, принцип, 

способ действия, характеристика объекта, вывод или следствие.  

               Систематизация информации создается всей совокупностью элементов, включенных в 

определенные связи. Часто связь сама выступает как элемент содержания, то есть как информация, 

которую необходимо усвоить. Можно выделить следующие типы связей: 1.Тождественность. К 

этому типу относятся отношения, основанные на полном совпадении значений (Москва —России, 

Конституция —основной закон). 2. Родо-видовые отношения связывают слово, обозначающее род 

предметов/явлений со словами, обозначающими виды, выделяемые в рамках этого рода 

(самостоятельная часть речи —имя существительное, геометрическая фигура — треугольник, 

полимер —крахмал, растение —береза пушистая). З. Отношения «вид—вид» - это отношения между 

видами, принадлежащими к одному роду (глагол -имя существительное, прямоугольник ромб, 

пшеница -рожь). 4.Отношение «часть—целое» связывает имя некоторого объекта с именами его 

составных частей (ядро -клетка, корень-слово, катет -треугольник). 5.Антонимия—это отношение, 

основанное на противоположности выражаемых словами понятий (усталость -бодрость, негодование 

-ликование, сложение -вычитание, мышцы- сгибатели -мышцы-разгибатели). 6.Причинно-

следственные отношения отражают такую взаимосвязь явлений, при которой одно из них порождает 

другое или логически обосновывает, мотивирует его (трение - повышение температуры, интерес к 

информации-поисковая активность). 7.Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом 

отношений, передают разную степень выражаемых признаков (злость ярость -гнев-негодование, 

холодный -прохладный - теплый -горячий). 8.Отношение «функция» описывает назначение, роль 

какого-либо объекта. Например: сердце -насос, приставка словообразование. 9.Отношение 

«последовательность» указывает на очередность явлений во времени (апрель -май, детство -юность 

-зрелость). Эффективным способом систематизации информации является ее графическое 

представление с помощью визуальных организаторов, приемов наглядного схематического 

представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. При 

восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все компоненты, 

входящие в целое, проследить возможные связи между ними, произвести категоризацию по степени 

значимости, общности, что служит основой не только для более глубокого понимания сущности 

новой информации, но и для ее перевода в долговременную память.   

Отсюда вытекают цели УУД систематизация.  

 Данное универсальное учебное действие необходимо для формирования навыков:   

—восприятия большого объема информации;  

 —понимания сложного учебного материала;   

—обобщения нового материала;  

 —организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  

 Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: раскрытие цели, 

указание частей системы, уточнение связей между частями, подбор визуального организатора , 

составление схемы, вывод. Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений. Все 

универсальные учебные действия можно условно разделить на две группы:  

—универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре как наиболее точные, 

правильные, нормативные алгоритмы выполнения тех или иных действий;  

—структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществление учебной 

деятельности на разных ее этапах.   

     Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, обеспечивающие 

эффективное общение и взаимодействие с партнерами по коммуникации, то есть умение 
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представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для дискуссии, аргументации 

своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой группы умений, необходимо 

помочь учащимся овладеть универсальными способами коммуникации. Это возможно сделать с 

помощью различных деятельностных заданий, игр, упражнений.   

      Другая часть коммуникативных умений связана с процессом организации групповой 

деятельности и является ее структурным элементом. Сюда входят умения определять цель 

совместной деятельности, распределять обязанности в группе, вырабатывать общую позицию, 

конструктивно решать возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся могут 

только в процессе осуществления групповой деятельности.  

            Кроме того необходимо иметь в виду три аспекта овладения:  

 1.Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с универсальным способом 

или приемом, знает о месте умения в коммуникативной групповой деятельности и пр.). Для того 

чтобы помочь ребенку овладеть умением на этом уровне, необходимо передавать детям 

универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, помочь отрефлексировать 

их опыт, знакомить их с различными приемами эффективной коммуникации.  

 2.Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения.  

         Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он должен свободно располагать 

различными речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать умение, 

адекватное той коммуникативной ситуации, в которой он находится.   

1. Эмоционально-психологический аспект —владение своими эмоциями, ощущение уверенности и 

комфортности в процессе коммуникации. Формирование этого уровня коммуникативных умений 

возможно в ходе постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в коммуникации, возможности 

рефлексии своей деятельности, специально организованных тренингов. В рамках школьного 

обучения могут быть организованы различные виды деятельности, в процессе которых можно 

развивать коммуникативные умения учащихся. В первую очередь это групповые формы работы на 

уроке, организация учебных дискуссий, групповая проектная и исследовательская деятельность, 

специально организованные тренинги коммуникативных умений.  

                  С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД —универсальных способов и 

структурных элементов деятельности —можно выделить как минимум три группы развивающих 

ситуаций:  

—Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с универсальным 

способом или тренировку в его использовании с учетом соответствующего этапа формирования. — 

Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным коммуникативным 

приемом или тренировка в его использовании. Например, владение приемами активного слушания 

помогает в формировании различных коммуникативных умений (в основном относящихся к группе 

«элементы коммуникативной деятельности»).   

—Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности.  

     В процессе групповой деятельности происходит знакомство и тренировка в применении умений,  

являющихся структурными элементами коммуникативной деятельности.  

   

  

Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и внеурочных мероприятий.   

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного урока)         

Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания.  

 В начале деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализировать то, 

что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить предполагаемый результат, 

задать критерии оценки результата и спланировать работу по достижению цели.  
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— Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каждом шаге плана 

учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр учебного фильма или работа с 

текстом, составление схемы (кластера, таблицы) по материалу изученного, проведение эксперимента, 

выведение способа или тренировка в его применении. Работа при этом может вестись 

индивидуально, в группах, в парах, в личном общении или через сеть... Много разных форм, но 

учащиеся всегда понимают, почему они выполняют то или иное задание, работают так, а не иначе. 

Всегда видят за формой этап работы и его задачу.   

  

 Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Подводя итог на 

деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и оценить его по 

критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлексию учебных действий 

(соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Какие новые способы действий были 

освоены?), определить дальнейшие перспективы (что нужно повторить, закрепить или узнать, 

содержание самостоятельной работы, где полученные знания и новые способы действия могут быть 

применены в рамках предмета, в рамках других предметов, в жизни.   

Ниже представлено соотнесение этапов деятельностного урока и организационных УУД,  

которые могут на данном этапе развиваться:  

  

  

Этапы деятельностного урока  

  

Организационные умения  

Начало урока  

  

Умение формулировать и ставить перед собой 

новые задачи, опираясь на цель, 

поставленную  учителем.  Умение 

планировать  учебные  действия  в 

соответствии с  

учебной задачей. Умение составлять простые 

алгоритмы  

Основное содержание  

  

Умение  самостоятельно  находить 

 свои ошибки и корректировать 

учебные действия согласно 

 изменениям.  Умение ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач.  

   

Итог урока  

  

Умение оценивать свою работу в соответствии 

с заданными критериями. Умение 

самостоятельно оценивать собственные 

возможности в решении тех или иных 

учебных задач.  

  

  

     Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, направленных 

на достижение результата. Этот результат всегда является «сложносочиненным», учебным, 

метапредметным и личностным. При выполнении всех требований к структурированию 

деятельностного урока создаются возможности для развития всей совокупности организационных 

универсальных учебных действий.  
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         Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого этапа должны 

четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после проблематизации, задания должны 

помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить данную проблему.  

                  Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки проблемы: 

разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутствие способа решения 

предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, практическая задача, которую 

нужно решить, применив теоретическое знание. Цель урока чаще всего формулируется через 

действие или в виде проблемного вопроса, на который нужно найти ответ. Цель логически вытекает 

из проблемы и в самой своей формулировке содержит путь решения поставленной проблемы.   

         Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с поставленной целью по 

заранее установленным критериям и формулирование на этой основе отношения к качеству 

выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным.   

            Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие  

учебным целям.   

           

 Общая логика оценивания:  

Учитель описывает  Ученик понимает  

Критерий и его содержание (какой результат 

оцениваю?) Уровни (Какой шкалой 

пользуюсь?) Характеристику каждого уровня 

(По каким признакам я определяю  

проявление того или иного уровня?)  

Чему учусь? Что развиваю? Как фиксируются 

мои результаты? Как я пойму, что нахожусь на 

том или ином уровне развития этого умения? 

Как я пойму, что я этому научился?  

  

  

           Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и план обсуждаются с 

учениками, желательно фиксируются в виде символического пути (вопросов, шагов, таблицы, схемы 

и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к результату. В конце урока к целям, задачам, плану и 

его выполнению обязательно возвращаются. Это ведь и есть обучение итоговому контролю. 

Рефлексия (от лат. reflexio—внутренняя сторона залива, обращенная к морю и отражающая его 

волну) в самом общем виде понимается как обращение назад.. Это способность, позволяющая 

человеку делать свои мысли, эмоциональные состояния, действия, отношения, самого себя 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования (В.И. 

Слободчиков, Е.И. Исаев). Предметом рефлексии на уроке могут быть: мышление, совершенное 

действие, способы общения и организации общей деятельности, характер общения, ценности.              

Уровни рефлексии: чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло это чувство? результат: что у 

меня получилось, а что нет? -процесс: как я шёл к результату? Был ли это самый эффективный путь? 

-ценности: ради чего я это делал?  

2.1.4.  Описание  особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной 

 деятельности обучающихся.   

             Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования.   

           На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры.  
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            На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником. Он 

самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цель, описывает необходимые ресурсы и 

пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

            На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами.   

          Презентация результатов проектной работы проводится в школе, кроме того она может 

проходить и в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты могут быть представлены местному сообществу или 

сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей.  

           Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

             Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в МБОУ СОШ № 

29 являются:   

— исследовательское;  —бизнес-проектирование;  

 — информационное;   

—социальное;  

 — игровое;   

— творческое.  

      На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

—социальное;   

— бизнес-проектирование;  

—исследовательское;   

     Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной 

 деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

            В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

 — о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

— о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

— о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;   

— об истории науки;   

— о новейших разработках в области науки и технологий;   

— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);   

— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);      Обучающийся сможет:   

—решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

— использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;   
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— использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;   

— использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; - 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы.  

     С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

—формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

—восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 — отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

—оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;  

—находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

—вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 — самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы;  

—адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

— адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ);  

—адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные  

варианты применения результатов.  

  

2.1.5 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

обеспечивает совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.   

Условия включают:   

— укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;   

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  — 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной  

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

  

     Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее:  
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— педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;   

— педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

— педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

— педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД;   

— педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

—характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД;  

—педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

—педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов.   

                Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве:  

—сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;   

— обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося);   

— обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования;  

—привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;   

— привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурноисторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;   

—обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;   

— обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность;   

— обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.                

Успешное формирование УУД достигается за счет создание методически единого пространства 

внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Не допускаются ситуации, 

при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 

не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.   
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                Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, 

а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, 

а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

обеспечивают возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

  

2.1.6 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.   

               Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются 

в рамках защиты проекта, представления учебно-исследовательской работы.  

  

 Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий   

              Проект публично представляют два раза в течение учебного года:   

— предзащита проекта;   

— итоговая защита проекта.   

         На предзащите проекта с обучающимся обсуждаются:  

—актуальность проекта;  

—положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей;   

—ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов;   

— риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного 

проекта;   

        В результате предзащиты проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, чтобы 

проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. На 

защите проекта обучающийся представляет свой реализованный проект.   

      Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите 

и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. Регламент проведения презащиты и защиты итогового проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее (см. выше).   

                 В инструментарии оценки сформированности универсальных учебных действий при 

процедуре защиты итогового проекта выполняютя следующие условия:   
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— оценке подвергается динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения и учитывается целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; - для оценки проектной работы 

создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, воз можно представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

—оценивание производится на основе критериальной модели;  

— для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент;   

—результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения обучающихся.          

Представление учебно-исследовательской работы как форма оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий Исследовательское направление 

работы старшеклассников носит выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся привлекаются учителя школы, а также возможно 

привлечение специалистов и ученых из различных областей знаний. Выполняются 

исследовательские работы и проекты обучающимися как в школе, так и в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей.   

Исследовательские проекты имеют следующие направления:   

— естественно-научные исследования;  

— исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии); —экономические исследования; — социальные исследования.   

       К исследовательским проектам предъявляются следующие требования: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, 

социальной и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

          Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлена в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования»  

  


