


Пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного 
общего образования» дополнить подпунктами: 

 1.2.3.33 «Башкирский язык как государственный». 

 1.2.3.34 «Родной татарский язык и литература».  

 1.2.3.35  «Родной башкирский язык и литература»  

 1.2.3.36  «Родной русский язык». 

 

1.2.3.33 «Башкирский язык как государственный». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 
в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам,  знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся;  

  освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения,

 отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение     

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 



истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню

 экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 
 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися понятия и универсальные

 учебныедействия (регулятивные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
 инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 
 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 
 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 
 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей составлять 

алгоритм их выполнения; 



-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности решения. 

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

другой взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
 

Познавательные УУД 
 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 



-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельсв выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 
 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный 

и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
 

-определять свое отношение к природной среде; 
 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 
 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 
 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

 согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 



 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 

 
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством

 признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 
 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 
 

Выпускник научится: 
-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 



функционально-смысловых      типов речи (повествование, описание,      рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного башкирского литературного языка и речевого 

этикета; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; проводить 

фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); -находить 

грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; -соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 
-использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) В коммуникативной сфере (т.е. владении башкирским языком как средством общения). Речевая 

компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 

- начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио  и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие

 несложные аутентичные прагматические аудио-и видеотексты, выделяя 
значительную/информацию; 

чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понимнием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочых материалов, уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной: речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-адекватное произношение и различение на слух звуков башкирского языка; -соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 



членение предложений на смысловые группы; 
-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимание и использование явлений многозначности слов башкирского языка синонимами, 

антонимами и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций башкирского языка; 

-знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов). 
Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

-применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространенной оценочной лексики);  

-знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных обрацов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

-владеть техникой письма; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и грамматических явлений. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов. мимики. 

2) В познавательной сфере: 
-умение сравнивать языковые явления родного и башкирского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/ 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения башкирского языка. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоции, основе культуры мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями башкирского 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли башкирского 

языка в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
4) В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоции на башкирском языке; -стремление к 

знакомству с образцами художественного творчества на башкирском языке 

и средствами башкирского языка. 5) В 

трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом. 6) В 

физической сфере: 

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). Первой содержательной 

линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения башкирским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Речевые  умения.  Говорение 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-
побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 

реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета. Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 
прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 



уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 
иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного 

ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только 

изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова. 

Письмо и письменная речь. 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с 

опорой на образец поздравления, короткого личного письма. Языковые знания и навыки (практическое 

усвоение) 

Графика и орфография. 

Все буквы башкирского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее           

употребительных           слов,          вошедших           в активный словарь. Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний башкирского языка. 
Соблюдение норм произношения. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру башкирского народа. Начальное представление о

 способах словообразования: аффиксации, сложении. Интернациональные 

слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопрос, вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым, составным
 именным и составным глагольным сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем 

времени. Простые распространенные предложения. 

Существительные в единственном и множественном числе. Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, исключения. 
 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;-адекватно понимать, интерпретировать и

 комментировать тексты различных функционально-смысловых      типов речи (повествование,

 описание,      рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного башкирского литературного языка и речевого 

этикета; 
-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного башкирского литературного языка и речевого этикета; 
-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; -различать 

значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

-проводить морфологический анализ слова; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-



смысловой организации и функциональных особенностей; 
-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; -соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

-использовать орфографические словари. 

 

 Пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования» дополнить пунктом 1.2.3.34 «Родной татарский язык и литература»  

 

1.2.3.34  «Родной татарский язык и литература» 

Результатом освоения учебного курса по татарскому языку являются 

1) Личностные результаты: 
 

 понимание татарского языка как одной из основных национально-культурных ценностей татарского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

2) Метапредметные результаты: 
 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая 
 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную

 тему;      умение      вести самостоятельный поиск информации, ее анализ 

и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их

 содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 
 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 



стилистических норм современного татарского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

      способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые 

 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

 
собственные тексты; 

 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

3) Предметные результаты: 
 

 представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как национального языка 

татарского народа, как государственного языка Республики Татарстан, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического,официально-делового; 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии татарского языка, основными нормами татарского литературного языка           

(орфоэпическими,           лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,                   

словообразовательного,                   лексического, морфологического), синтаксического анализа

 словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков      и структуры, принадлежности      к      определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 



использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Реализация  программы по татарской литературе обеспечивает достижение выпускниками основной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

–  осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, любовь и уважение, чувство гордости за 

свою Родину), осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края; 

–  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

–  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России; 

–  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование системы 

нравственных понятий и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

–  формирование эстетических представлений через освоение художественного и культурного наследия 

народов Татарстана. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  знания гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

–  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

–  знания основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, использовать 

разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

– планировать алгоритм ответа; 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

– развивать способности к регуляции учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 



Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

– применять логические действия сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких 

произведений), устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

– производить анализ, синтез, сравнение, классификацию; 

– определять основную идею изучаемого текста; 

– использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации по родной (татарской) литературе как части 

общечеловеческой и национальной культуры с привлечением электронных ресурсов библиотек и контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе 

для реализации личных притязаний и потребностей.  

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

– читать и понимать суть текста, осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

– строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и ситуации; 

– владеть монологической и диалогической речью; вступать в речевое общение; участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию; 

– использовать выразительные средства языка в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным 

социальным ролям (ведущего и исполнителя) в рамках коммуникации как сотрудничества;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

– понимать место и роль татарской литературы едином культурном пространстве Российской Федерации, 

среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей своего народа; 

– осознавать значимость чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего развития;  

– понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать 

произведения литературы;  

– уметь читать тексты различных стилей и жанров; использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

– уметь аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров; участвовать в обсуждении прочитанного; 

– владеть элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении художественного 

произведения; 

– понимать ключевые проблемы изученных произведений фольклора и художественной литературы; 



– устанавливать связи между фольклорными и художественными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– понимать слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений;  

– анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

– пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств языка и 

цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

– работать с периодической печатью, перечислять названия журналов и газет на татарском языке, 

пересказывать их основное содержание; 

–  владеть техникой написания творческих работ, учебных проектов, сочинений по личным впечатлениям, 

на основе литературных произведений, сочинений по картине. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– интерпретировать художественное произведение, опираясь на знания по истории, теории литературы; 

– обеспечивать культурную самоидентификацию; осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

татарского языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

– владеть навыками сопоставления произведений татарской литературы с произведениями литератур других 

народов и этносов самостоятельно (или под руководством учителя), определять линии сопоставления; выбирать 

аспект для самостоятельного анализа. 

 

Пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования» дополнить пунктом 1.2.3.35 «Родной башкирский язык и литература». 

 

1.2.3.35 «Родной башкирский язык и литература». 

 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература являются самой основной национально-
культурной ценностью башкирского народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других языков, сохранить

 его как явление национальной культуры, стремиться к 

усовершенствованию речевой культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи своих чувств, 

пожеланий, идей в процессе общения; 

 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их; 

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную информацию, уметь 
работать со справочными материалами; 

-уметь находить материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и выбор; 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 

-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, сокращенный, в 

форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с разными 

людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), исправлять, усовершенствовать, 

редактировать; 



-уметь выступать перед аудиторией; 
-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями по русскому 

языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать. 

 

Предметные результаты: 

-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык является национальным 

языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры; 

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни башкирского народа, ее 

общность с литературами других народов, ее особенностей; 

-усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц и уровней между собой; 

-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 
-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту применять единицы 

языка; 

-уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений (фонетический, 

словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, лексической синонимии, 

уметь их правильно применять; 
-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской литературы, определять 

их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные стороны; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе литературных текстов. 

 

Пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования» дополнить пунктом 1.2.3.36 «Родной русский язык».. 

 

1.2.3.36 «Родной русский язык». 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в

 ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,

 морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
 родного языка,      основными нормами родного языка (орфоэпическими,      

лексическими, грамматическими,      орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 



– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,      
просмотровым) и      информационной       переработки прочитанного материала; 

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного

 содержания, с выборочным извлечением информации)      и информационной

 переработки текстов       различных функциональных разновидностей языка; 
– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные       монологические
 высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник получит 

возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в      достижении прогнозируемого 
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
 выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта. 

 

 

 

 

 



Пункт 2.1 «Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования» дополнить подпунктами: 

 

2.1.2      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 образовательного процесса. 

 
2.1.3   Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

 

2.1.4 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательного процесса. 

 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию процесса обучения. 

Функции универсальных учебных действий на ступени ООО включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность      

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

     их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

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

     готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена  

     поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и  

     компетентностей в любой предметной области.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями общего 
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

 

    Личностные УУД 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 универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

   Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров 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. 

     Развитие системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и 

познавательной сферы подростка. 

Овладение обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, 

ведет к формированию способности  самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

     Данная способность обеспечивается тем, что УУД —это обобщенные способы действий, открывающие 

учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно- смысловых и 

операциональных характеристик. 

1. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают:  
1) учебные мотивы, 

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

     Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые метапредметные 

учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные действия учащихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

       Овладение учащимися УУД происходит в контексте учебных предметов. Требования к развитию УУД  

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных 



УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной 

ступени определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить    взаимосвязанные и взаимно 

обусловливающие виды действий. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который    реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

   организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических   

   особенностей обучающихся.  

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

   учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной  

   деятельности. 

 

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

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД  как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД: 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных 
норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают  учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 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 знаний, 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 в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

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

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными единицами: 

общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и решение проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 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; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

            от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

           жанров;  



 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. 

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. 

Логические универсальные действия: 

 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; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового     

   характера. 

      Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учетпозиции других людей, 

партнеров 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. 
       Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направлением учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену информацией — это 

умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей             позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с  грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

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

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

выбор; 

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

оппонентов образом. 
3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование             общих 

способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных            решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое             

лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию             (познавательная 

инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка             

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его             реализация; 



 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) — это 

умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

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

условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь  и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых             

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих              внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых            действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование,  контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой   социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения),  служащей этапом интериоризации — процесса переноса 

во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования отдельных УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 

ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 
Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности 

УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Английский  язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия. Предмет «История» через 

две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – 

знакомство 



с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий 

– формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «Экономика»: 
УУД будут развивать понимание основных принципов экономической жизни общества, образ социально-

экономического устройства России и других стран; понимание функционирования банковской системы, 

происхождения безработицы,  основ современных научных теорий общественного развития; развивать 

социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. Важна 

нацеленность предмета на личностное развитие обучающихся: формулирование ценностных суждений о 

своей позиции по экономическим проблемам на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные УУД, 

УУД  подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД, учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 
одна важная роль – формирование коммуникативных УУД. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, УУД подраздела «ИКТ -

компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов, УУД подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 



биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного,  эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных УУД, 

учебных действий подраздела «ИКТ - компетентность». Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных УУД. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он способствует 
формированию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 
опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности: 

Направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное:  

Программа курса внеурочной деятельности «Минилапта». 

УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; потребность в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

- Духовно-нравственное:  

Программы курсов внеурочной деятельности: «Юный поисковик». 

УУД будут развивать основы художественной, духовно-нравственной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развивать 

эстетическое, эмоционально- ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, 

способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус и 

творческое воображение. 

- Социальное: 

Программа курсов  внеурочной деятельности: «Овощеводство», «Плодоводство», «Швейное дело», 

«Электротехника» 

УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, 
метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

- Общеинтеллектуальное:  

Программы курсов внеурочной деятельности: «Робототехника», «3Д моделирование», «Эрудит», 

«Бионика», «Шахматы». 



УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности;  

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию). 

- Общекультурное:  

Программы курсов внеурочной деятельности «Юный лингвист»: 

 УУД будут развивать основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развивать эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к 

сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое 

воображение. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

     В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – 

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

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в 

выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе УУД. 

      Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

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 счет формирования навыков исследовательской деятельности путем 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 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 счет формирования навыков культуры общения (игра как средство 

развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой совокупность условий успешного 

развития личности); 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: принципы 

организации контроля: доверие, доброжелательность, плановость, гласность, сотрудничество, интеграция;  

методы контроля: наблюдение, анализ, беседа, анкетирование, проверка знаний, хронометраж; 

виды административного контроля: оперативный, тематический, итоговый.  

     

2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание – применение – анализ - синтез - оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

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

иных УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к  решению; выбор 
необходимой стратегии. 

        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 соответствии с содержанием 



конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

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

приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств 

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

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

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

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

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, 

устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-

смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

     Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации-базовые технологии стандартов второго поколения, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Ситуация – это универсальная форма 
функционирования процесса общения, существующая как интегрированная система социально-статусных, 

ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их 

сознании и  возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. Они могут быть 

построены  как на предметном содержании, так и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью 

подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

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

оценить и предложить свое адекватное решение; 
• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по их решению). 

 ситуации реальные – это ситуации максимально приближенные к жизни, воображаемые 

стандартные ситуации требуют описания следующего характера 

«Представь себе…» 

 ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не является носителем роли, 

он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или опровергает мнение собеседнике, 

строит систему доказательств своей точки зрения. 

Поэтому обсуждение проблемы есть реальное общение на уроке. 



 ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной ситуации. 

 ситуации могут быть также условными, воображаемыми, фантастическими и даже сказочными. 

Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен представить себе её структуру. 

 Прежде всего, она включает определенный отрезок действительности, предполагающей 

конкретное место и время действия; 

 Далее ситуация включает действующих лиц – собеседников со всеми присущими им 

характеристиками и определенными отношениями друг к другу, влияющими на речевые намерения 

говорящих; 

 Очень важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей личностный характер. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно использовать следующие 

типы задач. 

Личностные УУД: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию учащихся (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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него, 

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, профессиональное, использование 

жизненных задач, имеющих компетентностный характер и нацеленных на  применение предметных, 

метапредметных умений для получения желаемого результата,  

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Коммуникативные УУД: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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. 
Видами коммуникативных действий являются: 

- 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     альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с  задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

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. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические УУД. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств: 



- структурирование знаний; 

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

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 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; 
- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, 

передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы 

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

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование 

Регулятивные УУД: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 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 в случае 

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. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации 
их выполнения. 

 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

2. соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

3. распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника, (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

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

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

ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 



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

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в 

урочной, так и внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

проектная деятельность; 

практические занятия; 

групповая дискуссия; 

тренинговые упражнения; 
диагностические процедуры; 

лабораторная работа; 

эксперимент; 

беседа; 

игровой практикум; 

ситуативная беседа-рассуждение; 

ситуативная беседа-игра; 

беседа-размышление. 

 

2.1.3  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарт в целом должны охватывать содержание 
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только 

на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 

учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

      В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории;  приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 
      Мониторинг развития УУД: критерии и способы оценки сформированности УУД у обучающихся - 

комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение 

оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

      Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям методологии 

психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и задачам исследования, 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, 

содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и 

специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 
и развития УУД обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации ФГОС нового поколения для своевременной коррекции образовательного 

пространства гимназии. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и развития 

УУД обучающихся на средней ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации ФГОС нового 

поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства по 

формированию и развитию УУД школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени образования 
с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных и 

дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной 

деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 



В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит постепенное 

смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе, к самому ученику. Это 

соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и 

способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на средней ступени 

образования школы проводят: 
администрация лицея; 

методические объединения учителей-предметников; 

методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

анкетирование; 

сбор информации; 

собеседование; 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ; 

педагогическая характеристика; 

психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 
анкеты для родителей и педагогов; 

карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

административные контрольные работы и тесты; 

типовые задачи; 

образовательные события; 

лист самооценки в составе портфолио ученика. 

психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МБОУ Байгильдинский 

сельский лицей им. Исмагилова Р.С. будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 
свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических 

и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. 

       Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных 

действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных учебных 

действий для оценки сформированности УУД  используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено 

как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково - символическое 

действие и пр.) Системный характер УУД позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов УУД; 

• построение связи между УУД на каждой ступени и между ступенями и выделение набора ключевых 

учебных компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных УУД для оценки сформированности УУД основывается на следующих критериях: 
• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

• учет системного характера видов УУД (см. выше); 

• учет возрастной специфики видов УУД. 

Показательность видов УУД и их значение для развития ребенка меняется при переходе от ступени к 

ступени, поэтому выбор модельных видов УУД для различных ступеней школьного образования может 

меняться; 

• возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 



Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов УУД следует рассматривать 

одновременно и как традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности. 

 

Мониторинг сформированности и развития УУД 

УУД Формы и способы 

развития УУД 
Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД 

1. Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 

родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», 

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

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 
2. уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение 

ими пользоваться. 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 
-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

Личностный 

опросник 
«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, 
включающего представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества; 

2. формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее государственной 

организации, символике, знание государственных 

праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

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

5. участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 

детский общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 
- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Диагностический 

опросник 
«Личностный 

рост» 

Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

Анкета «Ценности 

образования» 

Анкета 
«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 



отношений и взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной самооценки 

и моральных чувств – чувства гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и 

социума; 

урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 
- участие в социальном 

проектировании; 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

Опросник 

профильно- 

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 

Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно- общественных 

отношений; 

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархии, понимание конвенционального характера 

морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 
6. умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 
рост» 

Карта 

самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения 

Анкета «Ценности 

образования» 

2. Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний 

и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка 

его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных 

целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца 

и внести соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 
5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: - творческие учебные Тест-опросник для 



1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 
1. умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия. 

- творческие учебные 
задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 
определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии и способы дифференцированной оценки 

собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной 
деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

 -проектная и 
исследовательская 

деятельность 

Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 
5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 
2. контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 
информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 
работы 

Специальные 

срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

- задания творческого и 

поискового характера 

Предметные тесты 

Срезовые 



художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи 

и др.); 
5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 
- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 
домашних заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов, самостоятельно выбирая 

основания для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты 
Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 
1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, 

строить логические цепи рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 
поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Предметные тесты 
Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые 

тесты 

Педагогическое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

4. Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 
5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

-беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания,  

– конкурсы. 

 



6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

групповые формы работы; 

- беседы,  сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции 

- игры 

 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 

– конкурсы. 

 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

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

3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план 

и разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме речевых  

значений с целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-практической или иной 
деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры 
– конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

Тест 

коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

Методика 

«Уровень 

общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 



В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (УУД) могут 

выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня 

развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных 
действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности 

их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и 

освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в начале 

становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения действия 

условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых 

и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному 

результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического запоминания и 

воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, 

содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени 

обеспечивают обобщенность действия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-

структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным 

условиям его выполнения и рефлексии выбора 

оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные характеристики и легкость 

перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям создаются 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Для определения уровня формирования компе  

Цель программы: 

 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.  

    Достижение данных целей становится возможным благодаря формированию системы УУД. 

Формирование общеучебных действий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надёжный 
путь кардинального повышения качества обучения. Для реализации цели необходимо решение следующих 

задач: 

 

Задачи программы: 

1. Формирование и развитие УУД в образовательном процессе в контексте усвоения предметных 

дисциплин. 

2. Создать необходимые условия для развития УУД (личностные, метапредметные, предметные) в 

образовательном процессе в контексте усвоения предметных дисциплин и во внеурочной деятельности. 



3. Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное направление работы школы в 

развитии УУД. 

4. Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской компетенции. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования УУД. 

Программа развития  УУД  в основной школе направлена на: 

• реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного      общего 

образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных действий;  
• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

         Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по формированию и 

развитию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией.  
       Данная Программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по 

развитию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

       Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

       В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

УУД, учебная (общая и предметная) и   общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В основной 

школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. 

      В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-   ценностный и 

поведенческий компоненты), 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и   моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание)  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-  познавательной мотивации, в 

том числе – готовности к выбору направления профильного  

 образования. 

В сфере развития регулятивных УУД  приоритетное внимание уделяется формированию действий 
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в 

том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с   учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой   работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов   общения и сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной   компетентности: умения 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;   умение действовать с учетом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия;   устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми;   удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели   

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации   партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств  

  для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

  речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных УУД приоритетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской   деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 



- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания   и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,   регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений,   знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций.  

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных    источниках 

информации, 

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

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в  виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических   схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов). 

         Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

         Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и 

хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 
         Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На 

практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями: 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,    приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения    различных предположений и их 
последующей проверки. 

        Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки работы с информацией. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе – досугового, подготовки к  трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении,  как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего». Обучающиеся 

смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять главную и избыточную информацию текста; 

преобразовывать информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать   информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание   выделенных фактов, 

мыслей; 

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в   наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт   понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в 
целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

тенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые 

методы. Наиболеераспространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 

творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных условиях и в 

силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже 

стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время 

данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью 

закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое 



задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста  и 

т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, 

то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. 

Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач  и т.п. Это – новый подход к обучению, 

новый способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания и учения, новую 

культуру образования.  

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 
подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что 

именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

     Существенная положительная динамика в уровне развития УУД учащихся и в умении применять 

полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый 

образовательный результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий 

обучения, подтвердилась. 

      С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную 

информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся 

в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

отслеживать эффективность образовательной программы. 

     Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и 
привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий) 

Критерии  

 (Формы УУД) 

Низкий средний высокий 

Выделять    

Называть    

 Читать    

Описывать    

Объяснять    

Формализовать    

Моделировать    

Создавать    

Оценивать    

Корректировать    

Использовать    

Прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами 

контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по 
данному учебному действию. 

Уровни контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 



допущенных ошибок. учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других учеников. 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий. 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, 

в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых.  

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное 

выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает. 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

Обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие выполняемых 
действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в 

способ  действия до начала решения. 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя,  

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может оценить 

свои силы относительно решения 

поставленной задачи. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 
правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со 

схемой действия. 

Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей 
перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить 

действия других  учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия. 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки задачи, 

а не ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи. 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 
изменения известных ему способов 

действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед ним 
задачу, опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это неуверенно, 

с трудом. 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения. 

 



Пункт 1.3 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» дополнить подпунктом 1.3.10 «Описание 

организации промежуточной аттестации обучающихся в рамках внеурочной деятельности». 

 

1.3.10 Описание организации и содержания промежуточной аттестации в рамках 

внеурочной деятельности и оценки проектной деятельности обучающихся 

В связи с введением ФГОС внеурочная деятельность обучающихся в школе является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется в 

свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора школьника. 

Разработка модели учета внеурочных достижений обучающегося – это чрезвычайно актуальное и 

проблемное направление развития образования на современном этапе, поскольку в настоящее время не 

существует целостной системы оценки и учета личностных достижений обучающихся. 

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений обучающегося во внеурочной 

деятельности, мотивация обучающегося для дальнейшего продолжения занятий внеурочной, а также 

проектной и исследовательской деятельностью. 

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных изменений, 
происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

 В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений обучающихся на протяжении 
всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить шкалу 

успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая компетенции в той 

или иной области деятельности. 
В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; - 

профессиональная позиция педагога 

Говоря о модели учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности, следует сказать о

 механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной 

деятельности. 

Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во внеурочной деятельности 

является карта вовлечённости обучающегося на начало и на конец учебного года. 
 

Карта вовлечённости обучающихся ___ класса во внеурочную деятельность 

 

Учебный 

год/дата 

Ф.И. 

ученика 

Направления внеурочной деятельности Учреждения 

дополнительного 

образования 
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Октябрь…        

 

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет 

систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об 

активности школьников. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в журналах занятий. 
Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Представитель администрации (заместитель 

директора по воспитательной работе) осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть. 

Карта вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность и журнал занятий внеурочной 

деятельности хранятся в школе в течение 5 лет. 

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания. 

 Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его показателями: 

приобретение школьниками социально-значимых знаний. 

 Развитие социально-значимых отношений. 

 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 



личностные результаты, которые будут достигнуты обучающимися (эти результаты зависят от направления 

внеурочной деятельности), а также способы промежуточной оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

 

 

Направления деятельности Формы аттестации 

(соревнования,концерты.выступления, 

конференции и т.д.) 

Сроки 

Спортивно-оздоровительное   

Духовно-нравственное   

Общеинтеллектуальное   

Общекультурное   

Социальное    

 

В течение года педагог заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов. 

 

№ Ф.И. 

ученика 

Правильное выполнение задания (1 или 0) Уровень 

выполнения 

заданий(1,2,3) 

     

        

        

        

Количество 

справившихся с 

заданием(%) 

      

Количество (%),  не 

знают как выполнять 

задание 

      

 

Нижняя строка показывает, какой процент учеников справился с каждым заданием, сколько 

учеников (в %) не умеют выполнять задания по предложенным темам. С такими учениками следует 
провести занятия в индивидуальном порядке. В правой колонке определяется рейтинг ученика по 

итогам выполнения заданий. Анализ данной таблицы позволит учителю скорректировать свою работу. 

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет лист 

индивидуальных достижений ученика. 

 

ЛИСТ 

индивидуальных достижений ученика ______ класса 

по курсу внеурочной деятельности «_________________________________» 
 

Вид деятельности 

  

Регулярно посещает занятия 

Время учебы (месяц) 
 9       10           11           12       1   2   3   4   5  

Старательно и терпеливо выполняет 

указания учителя 
         

Адекватно относится к критике со стороны 

педагога 
         

Высказывает своё мнение о деятельности 

товарищей, критически сравнивает свою 

работу с другими 

         

Каждый педагог прописывает результаты, 

которые должен показать обучающийся в 

данном курсе 

         

 
Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности УУД. Детям со 

средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь более высоких результатов. 

Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, 

поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 



Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в конце 

учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов. 
 

Карта развития метапредметных результатов 

курса внеурочной деятельности «__________________________________» ученика ____ 

класса Ф.И._______________________________________________ 
 

Метапредметные 

результаты 

Да Нет 

Высокая мотивация к ……..   
Проявляет настойчивость в 

достижении цели 
  

Применяет методы наблюдения   
Оценивает ….   

Обсуждает проблемные вопросы 
с учителем 

  

Строит работу на принципах 
уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи 

  

Сравнивает результаты своей 

деятельности с результатами 

других обучающихся 

  

Определяет успешность 

выполнения своего задания в 
диалоге с учителем 

  

Понимает причины 

успеха/неуспеха своей 
деятельности 

  

Обладает волевой 

саморегуляцией в ходе 

приобретения опыта 

коллективного публичного 
выступления и при подготовке к 

нему 

  

Объясняет свои чувства и 

ощущения от созерцаемых 

произведений искусства 

  

Вступает в беседу и обсуждение 

на занятии и в жизни 
  

Если обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень формирования 

метапредметных результатов. 

7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю необходимо больше 

обращать внимания на работу с этим обучающимся. 
5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель должен построить 

работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень формирования 

метапредметных результатов. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится в начале и в 

конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года позволяет сформулировать 

систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, сотрудничеству и учебной 

самостоятельности школьников. В конце учебного года проводится мониторинг для обучающихся по 

картам самооценки. 
 

Уровневая карта развития самооценки 
 

Поведенческий индикатор Показатель Уровень 



Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 
поставленной задачи 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе учителя 

Отсутствие оценки 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 
учеников. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия 

и содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со 

схемой действия. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Свободно и аргументировано 
оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Приступая к решению новой задачи, пытается 
оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь 

факт того, знает ли он ее или нет, а не 
возможность изменения известных ему 

способов действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

 
И лист индивидуальных достижений ученика, и карта развития метапредметных результатов 

хранятся в течение 5 лет. 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, встала необходимость 

накопления информации о достижениях каждого обучающегося, для чего создана система портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 

определенный период его обучения. 

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является важным элементом 
практико-ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать 
его способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Для формирования портфолио были разработаны формы сбора информации о достижениях 

обучающихся. 

 

Анкета для обучающегося 

Фамилия____________________ класс 

_______________________ 

четверть____________________ 
 
Личные достижения 
 

Область достижений Предмет, название 

вида спорта, название 

научной работы, сфера 

социально-культурных 

достижений 

Достижение (место, кем выдан 

диплом или грамота) 

Дата 

Олимпиады    

Спорт    
Научная работа    
Социально-культурная 

область 
   

 
Анкету заполняет ученик один раз в четверть, в заполнении участвуют классный руководитель, 



родители обучающегося. Затем классные руководители обрабатывают анкеты обучающихся и один раз 

в четверть заполняют сводную таблицу достижений своего класса, эта ведомость сдается замдиректору по 

ВР. 
 

Достижения обучающихся ______ класса за 

____четверть 

 

Ф.И. ученика Предметные 

олимпиады 

Научные 

достижения 

спорт Социально-

культурная сфера 

     

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна входить и самооценка 

обучающихся. 
 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности 

 

1.Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с 
большим удовольствием?  

 

2.Какой курс считаю самым важным?  

3. Какой курс считаю не нужным?  

 4. Сколько курсов посещаю?  

5. Помогают ли родители?  

6. Где буду использовать полученные знания?  

7.Помогают ли курсы в повседневной учёбе?  

 

Данная рефлексивная карта заполняется учеником в декабре и мае и хранится у классного 

руководителя. 

Анкета 

вовлечённости обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность 

Вопрос Ответ 

1. Участвовал ли в проектной и исследовательской 
работе в прошлом году? 

 

2. Кто помогал в работе?   

3. Желаешь ли участвовать в новом учебном году?  

4. Участвовал ли в школьной научной 
конференции?  

 

5. Презентовал ли работу на других конференциях,  

 

Эта анкета заполняется учеником в конце года и вкладывается в портфолио. 
Критерии оценки выполнения творческой работы 

 

 Ф. И. О.  Название 
работы 

Техника 
исполнения 

Аккуратность Самостоятельность Завершенность 

      

 

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

- работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

Детский коллектив как условие развития личности школьника. Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении: 

• сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микроклимат, сплочённость 

коллектива, уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие 

традиций); 
• сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной деятельности 

коллектива; 

• сформированность коммуникативной культуры обучающихся. 

 
Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между школьниками в 

вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: их всего 
три. 



 
1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы ты 

хотел видеть командиром вашей группы? 

__________________________________________________________________ 

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам, кого бы 

ты хотел видеть капитаном этой 

команды?________________________________________________________________ 
 
3.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гости? 
____________________________________________________________________________ 
 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые соответствуют 

твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 
 

Данные методики проводит и обрабатывает классный руководитель. 

 
Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности Оценивание 

результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям: 
1. повышение интереса к творческой деятельности, 
2. повышение мотивация к публичным выступлениям. 3. 

повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность обучающихся заключается в определении учеником границ знания/незнания 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 
 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 
 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания 

 результатов  

- уровневая таблица мониторинга результатов;  
Общеинтеллектуальное - карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

 
 

Проектная деятельность 

- анкета вовлечённости обучающихся 

в исследовательскую и проектную деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призёров конференций; 

 
 
 
 

Социальное 

- анкета участия родителей (законных 

представителей) в проведении занятий курсов 

внеурочной деятельности (стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной 

деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

- методика социометрии 

 
Спортивно – оздоровительное 

- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса 

внеурочной деятельности 

 
Родители как участники педагогического процесса 

 
С целью создания открытой образовательной среды активно развивается 

сотрудничество учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

Одним из инструментов вовлечённости родителей в образовательный процесс является 

Фестиваль внеурочных курсов, который проводится ежегодно в начале учебного года. На Фестивале 



каждый педагог представляет свой курс, обозначает цели, задачи, содержание, формы, количество 

часов, результаты деятельности ребёнка. Родителям предоставляется право выбора посредством 

карты с перечнем курсов. На первом родительском собрании в классе родители заполняют 

Стартовую анкету, которая может сформировать вовлечённость родителей во внеурочную деятельность в 

этом учебном году. 

А в конце учебного года, проводится рефлексия вовлечённости родителей с помощью Итоговой 

анкеты, в которой родители анализируют своё участие во внеурочной деятельности класса и 

выстраивают перспективу будущего учебного года. 
 

Анкета 

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности (стартовая) 
ФИО___________________________________________________________ 
 

Название курса внеурочной деятельности В работе какого курса Вы могли бы принять 

участие? 

  

  

  
Сформулируйте название курса, который Вы могли бы вести для детей нашего класса 

 
 
 
 

Анкета 

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности (итоговая). 
ФИО___________________________________________________________ 
 

Название курса внеурочной деятельности Что сделано? Ваша помощь. 

  

  

  

Назовите курс, который Вы вели в этом учебном году. Хотите ли вы продолжить эту работу? Есть у Вас 

новые предложения? 

 
 
 
 

В М Б О У  Б а й г и л ь д и н с к и й  с е л ь с к и й  л и ц е й  и м .  И с м а г и л о в а  Р . С .  разработаны 

критерии и показатели для оценки занятия по внеурочной деятельности. За основу взята карта оценки 

занятия внеурочной деятельностью. 
 

Карта оценки занятия внеурочной деятельности 
 

Показатели оценки Оценочная шкала 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1.1. Обеспечение понимания детьми содержания 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Обеспечение самоопределения детей в занятии 

(что будет результатом, что будем делать для его 
достижения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Создание ситуации, вызывающей у детей 
желание сотрудничать, участвовать в коллективном 

творчестве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

2.1. Направленность содержания занятия (задания, 

вопросы педагога и др.) на включение детей в 

разные виды активностей (игровая, 
исследовательская, коммуникативная и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2.2. Соответствие содержания занятия 

возрастным и индивидуальным возможностям 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Направленность содержания занятия на 

получение какого-либо продукта 

(интеллектуального, творческого и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

3.1. Форма организации активностей детей 

отличается от урочной (исследовательский клуб, 
учебная лаборатория, конструкторский кружок и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Направленность способов работы детей на 

приобретение социального опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3. Направленность способов работы детей на 

формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4. Направленность способов работы детей на 

получение опыта общественного действия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1. Направленность занятия на развитие 

личностных УУД (нравственно-этических 

принципов         обучающихся,         формирование 

гражданской, профессиональной или 

моральной позиции и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2. Направленность занятия на развитие 
регулятивных УУД (действия самоорганизации, 

саморегуляции               эмоциональных               и 

функциональных состояний,      целеполагание, 
контроль деятельности обучающихся) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3. Направленность занятия на развитие 
коммуникативных УУД (сотрудничество с 

учителем и учащимися, понимание и принятие 

точки зрения друг друга, готовность к 
обсуждению различных вопросов, умение 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

правильно задавать вопросы и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.4. Направленность занятия на развитие 

познавательных УУД     (общеучебных,     знаково-
символических, логических и иных способов 

деятельности обучающихся) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

5.1. Соответствие результатов занятия поставленной 

цели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2. Совместный с обучающимися рефлексивный 

анализ осуществленной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3. Удовлетворённость обучающихся занятием 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Предлагаемые в карте показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и могут быть 

прослежены на протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 1 до 10 баллов, общую сумму 

полученных результатов нужно разделить на 34, получится средний балл: 

1 – 3 балла – низкий уровень соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

4 – 7 баллов – средний (допустимый) уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

8 – 10 баллов – высокий уровень соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 
В конце учебного года администрация школы проводит собеседование с каждым преподавателем 

персонально. К собеседованию идет особая подготовка: раздаются вопросы, проводятся 

индивидуальные консультации, составляется график собеседования. Преподавателям предоставлена 
возможность не только представить своеобразный отчет о проделанной работе, своих достижениях за год, 

но и обозначить перспективы дальнейшей деятельности. Собеседование необходимо руководителям 



школы, так как они получают информацию о том, как видят свою деятельность преподаватели, какие цели 

ставят, что для них является ценным. Собеседование необходимо и преподавателям, так как формирует 
субъектную позицию, повышает уровень рефлексии. Примерные вопросы для 

собеседования: 

1. Какие направления своей деятельности вы выделяете? Какие из них считаете главными? 

2. Оцените свою деятельность по каждому направлению (Какие задачи ставили? Что удалось 

достичь? Что не получилось? Почему?) 

3. Что планируете изменить, улучшить? 

4. Ваши предложения, пожелания по организации работы школы. 



Пункт 3.4 «Система условий реализации основной образовательной программы» дополнить подпунктом 

3.6.7 «Контроль состояния системы условий».  

3.6.7  Контроль состояния системы условий 
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предполагает дополнение перечня традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические и учебно-методическое условия, информационное обеспечение.  

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и 

мониторинга на основании соответствующих локальных актов (положений, регламентов и т.п.).  

Контроль состояния системы условий включает:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование 
ОУ;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическую деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  

Проводимый мониторинг системы условий позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

 мониторинг достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг кадровой работы;  

 мониторинг материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает: анализ 

работы (годовой план); изучение качества выполнения учебных программ, учебного плана; 

внутришкольный контроль по результатам промежуточной аттестации; изучение системы научно-
методической работы, работы методических объединений; анализ работы школьной библиотеки,  системы 

работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в МБОУ Байгильдинский сельский лицей 

им. Исмагилова Р.С.; мониторинг организации внеурочной деятельности учащихся; учёт  обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования и т.п.  

Мониторинг достижений учащихся предусматривает анализ: результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качества знаний по предметам (по четвертям, за год); 

уровня социально-психологической адаптации личности; достижений школьников в различных сферах 

деятельности (портфолио учащегося) и т.п.  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся предполагает распределение 
учащихся по группам здоровья; учёт количества дней/уроков, пропущенных по болезни; отслеживание 

занятости учащихся в спортивных секциях, иных учреждениях дополнительного образования; анализ охвата 

и результатов сдачи учащимися нормативов ГТО по различным возрастным группам; исследования 

психоэмоционального состояния учащихся; диагностика психологического микроклимата в классных 

коллективах; анализ динамики и характера правонарушений, совершённых учащимися; анализ 

эффективности профилактической работы с детьми «группы риска»; анализ динамики травматизма и т.п.  

Предметом мониторинга воспитательной системы является реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся; степень 

вовлечённости учащихся в социально значимые проекты и т.п.  
Мониторинг работы с кадрами предусматривает анализ эффективности работы по обеспечению 

условий повышения квалификации педагогических кадров, участия педагогов в реализации проектов 

Программы развития школы, результативности работы по темам самообразования, эффективности 

использования образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участия в семинарах различного уровня, 

способности и готовности педагогов к  трансляции собственного педагогического опыта (проведение 



открытых уроков, мастер-классов, публикации); условий аттестация педагогических кадров, уровня 

кадрового обеспечения (потребность в кадрах; текучесть кадров) и т.п.  

Мониторинг материально-технического обеспечения образовательной деятельности нацелен на 

анализ соответствия действующим требованиям актуального состояния материально-технической базы 

учреждения: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами, содержание медиатеки, 

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  

Общий комплексный контроль состояния условий осуществляет директор школы. Текущий контроль 
реализует администрация школы, руководители структурных подразделений. Совет школы также 

осуществляет контрольную функцию путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации и принятия 

решений по результатам отчетов.  

Контроль состояния условий может осуществляться в процессе школьных проверок, а также проверок с 

участием представителей органов управления образования, надзорных ведомств и т.д.  

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Достижения учащихся  Положительная динамика 

результатов: предметных, 

метапредметных, 

личностных  

Каждый триместр / 

полугодие  

  

  

   

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе и кл.руководители 

  Охват внеклассной и 

внеурочной 

деятельностью, 

программами 

дополнительного 

образования  

июнь  

  

   

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Кадровый потенциал  

Доля педагогов, 

способных и готовых 

реализовывать ООП:  

- по квалификации, - по 

опыту (стажу), - 

повышение квалификации 

(охват курсами ПК),  

- наличие званий,  

- участие в 

профессиональных 

конкурсах, проектах и 

т.п.  

сентябрь  

июнь  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям 

действующего 

законодательства  

Соблюдение требований 

противопожарной 

безопасности  и 

требований СанПиНа 

  

ежемесячно  Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

  Соблюдение требований 

охраны труда  

  

август  

январь  

Директор лицея 

  Проверка наличия доступа 
учащихся с 

ограниченными  

август  

январь  

заместитель директора по 
административно-

хозяйственной работе  



возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры школы  

  

Степень оснащённости 

предметных кабинетов 

требованиям ФГОС   

сентябрь  

июнь  

Директор лицея. 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе, 

заведующие кабинетами 

Состояние учебно-

методической базы  

Процент обеспечения 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями по 

всем предметам Учебного 

плана  

  

  

май  

март  

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

заведующая библиотекой  

  Состояние фонда 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания  

август  

март  

заведующая библиотекой  

  Состояние базы 

электронных 

образовательных ресурсов 

(достаточность, 

соответствие содержания, 

интерактивность, 
актуальность и т.п.)  

август  заведующая библиотекой  

  Процент учащихся, 
активно использующих 

библиотечный фонд 

школы  

апрель  заведующая библиотекой  

Финансовые условия  

  

   

Выполнение 

муниципального задания   

ежеквартально  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Состояние 

информационной среды 

учреждения  

Наличие и качество 

интернета в учебных 

помещениях  

  

ежемесячно  Лаборант  

  Качество электронного 

журнала / дневника  

  

еженедельно  Ответственный по 

заполнению ЭЖ 

  Обоснованность и 

эффективность 

использования ЭОР  

  

поурочно  

детальный анализ - март  

  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

  Соответствие 

официального сайта лицея 

действующим 

требованиям  

еженедельно  Ответственный редактор 

сайта 



 Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с поставленными за год задачами. Социальная эффективность 

реализации мероприятий программы выражается уровнем удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых школой услуг, определяемым с помощью электронных средств информации и специально 

организованных опросов.  

Управленческий анализ итогов реализации ООП ООО осуществляется директором школы по окончании 

каждого учебного года в форме Публичного доклада, а также Отчёта о результатах самообследования, 

которые рассматриваются на педагогическом Совете лицея  и публикуются на официальном сайте. 

Ежегодно на августовском педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются планы 

работы на новый учебный год.  


