
2.1  Программа развития универсальных учебных действий 

2.1.1 Цели и задачи программы развития УУД.  

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта,  

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит  

основой  для  разработки  программ  по  учебным  предметам,  курсам,  а  также  программ  

внеурочной деятельности.  

Программа развития УУД обеспечивает создание условий для повышения 

образовательного  и  воспитательного  потенциала  образовательного  учреждения,  

обеспечение формирования  важнейшей  компетенции  личности  —  умения  учиться,  

создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся.  

Программа развития УУД направлена на:  

-  реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно  

- деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

-  повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы  основного  общего  образования,  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  

проектнойдеятельности  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  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе  

определяет:  

— цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию 

универсальных  учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов, 

обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания  

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и  

коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  показатели  уровней  и  степени  

владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебный  действий,  место  и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

— основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной  школе, 

описание  технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  

внеурочную деятельность обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность  программы  развития  универсальных  учебных  действий  при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного  

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего  

образования.  

Роль программы в реализации требований Стандарта заключается в обеспечении  

- развития у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  



-  формирования  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  

учебных действий;  

-  формирования  опыта  переноса  и  применения  УУД  в  жизненных  ситуациях  для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

-  повышения  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  учебных  действий, 

формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-  формирования  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады, 

национальные образовательные программы и т.д.); 

-  овладения  приѐмами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со 

сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми    в  совместной  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

-  формирования  и  развития  компетенции  обучающихся  в  области  использования 

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ)  на  уровне  общего 

пользования,  включая  владение  ИКТ,  поиском,  построением  и  передачей 

информации, презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной  

безопасности,  умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет.  

Задачи.которые решает программа развития УУД:  

1)  показать  связь  личностных  результатов  и  УУД  с  содержанием  учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы;  

2)  определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

3)  охарактеризовать  систему  типовых  заданий  для  формирования  личностных 

результатов  и  УУД,  опыта  переноса  и  применения  УУД  в  жизненных ситуациях;  

4)  предложить систему типовых задач для оценуи сформированности УУД;  

5)  формирование  умений  и  навыков  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности;  

6)  формирование ИКТ- компетентности учащихся.  

 

2.1.2  Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  УУД  и  их  связи  с 

содержанием  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и  внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре ООП.  

 

2.1.2.1 Понятия и функции УУД.  

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 

является усиление  их  ориентации  на  результаты  образования  как  системообразующий  

компонент конструкции стандартов. Понимание сущности образовательного результата 

зависит от парадигмы образования, определяющей его главные цели. В отечественной 

психологической  и  педагогической  науках  глубоко  разработана  деятельностная 

парадигма  образования,  декларирующая  целью  образования  развитие  личности 

учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. В 

соответствии  с  этим  процесс  учения  понимается  не  только  как  усвоение  системы 

знаний,  умений  и  навыков,  составляющих  инструментальную  основу  компетенций 

учащегося,  но  и  как  процесс  развития  личности,  обретения  духовно-нравственного 

опыта и социальной компетентности.  

   Основные  результаты  обучения  и  воспитания  в  отношении  достижений  

социального, личностного,  познавательного  и  коммуникативного  развития  

обеспечивают  широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетентностями, способностью  и  готовностью  к  познанию  мира,  

обучению,  сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.  



Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном  обществе,  воспитания  патриотических  убеждений;  освоение основных  

социальных ролей, норм и правил.  

Личностное  развитие  —  развитие  готовности  и  способности  учащихся  к 

саморазвитию  и  реализации  творческого  потенциала  в  духовной  и  предметно-

продуктивной  деятельности,  высокой  социальной  и  профессиональной  мобильности  

на основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться; формирование образа  

мира,  ценностно-смысловых  ориентации  и  нравственных  оснований  личностного 

морального  выбора;  развитие  самосознания,  позитивной  самооценки  и  самоуважения,  

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Познавательное  развитие  —  формирование  у  учащихся  научной  картины  мира; 

развитие  способности  управлять  своей  познавательной  и  интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и 

учения;  развитие  репрезентативного,  символического,  логического,  творческого 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.  

Коммуникативное  развитие  —  формирование  компетентности  в  общении,  включая  

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнѐров в общении 

и совместной  деятельности,  умение  слушать,  вести  диалог  в  соответствии  с  целями  

и задачами  общения,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем  и  принятии 

решений,  строить  продуктивное  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми  на  

основе овладения  вербальными  и  невербальными  средствами  коммуникации,  

позволяющими осуществлять свободное общение на русском, родном и иностранных 

языках.  

Системно-деятельностный  подход  обусловливает  изменение  общей  парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе от:  

—  определения  цели  школьного  обучения  как  усвоения  знаний,  умений,  навыков  к 

определению цели как умения учиться;  

—  изолированного  от  жизни  изучения  системы  научных  понятий,  составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

учащимися  жизненных  задач,  т.  е.  от  ориентации  на  учебно-предметное  содержание 

школьных  предметов  к  пониманию  учения  как  процесса  образования  и  порождения 

смыслов;  

— стихийности  учебной  деятельности  ученика  к  стратегии  еѐ  целенаправленной 

организации и планомерного формирования;  

— индивидуальной  формы  усвоения  знаний  к  признанию  решающей  роли  учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения.  

В  основу  выделения  состава  и  функций  универсальных  учебных  действий  для 

основного  общего  образования  были  положены  возрастные  психологические 

особенности  учащихся  и  специфика  возрастной  формы  универсальных  учебных 

действий, факторы и условия их развития, изученные в работах Л. С. Выготского, Д. Б.  

Эльконина,  В.  В.  Давыдова,  Д.  И.  Фельдштейна,  Л.  Кольберга,  Э.  Эрик-сона,  Л.  И.  

Божович,  А.  К.  Марковой,  Я.  А.  Пономарѐва,  А.  Л.  Венгера,  Б.  Д.  Эльконина,  Г.  А.  

Цукерман и др.  

В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  «умение  

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  



В  более  узком  (собственно  психологическом)  значении  термин  «универсальные 

учебные действия можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

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

самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого 

процесса.  

Функции  УУД 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  еѐ  самореализации  на 

основе  готовности  к  непрерывному  образованию,  необходимость  которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

-  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  и  формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

Овладение  учащимися  УУД происходит  в контексте  разных  учебных предметов  и  в 

конечном счѐте 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  возможность  широкой  ориентации  учащихся  как  в  

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися  еѐ  целей,  ценностно-смысловых  и  операциональных  

характеристик.  Таким образом,  достижение  умения  учиться  предполагает  планомерное  

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 должны также занять так 

называемые  метапредметные  учебные  действия.  Под  метапредметными  (т.е. 

надпредметными,  или  метапознавательными)  действиями  понимаются    умственные 

действия  учащихся,  направленные  на    анализ  своей  познавательной  деятельности  и 

управление  ею,  будь  то  определение  стратегии  решения  математической  задачи, 

запоминание  фактического  материала  или  планирование  совместно  (с  другими 

учащимися) лабораторного эксперимента.  

 

2.1.2.2 Состав и характеристики УУД.  

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий  для  основного  

общего образования выделены четыре блока.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического  оценивания,  реализуемые  на  основе  ценностно-смысловой  

ориентации  учащихся (готовности  к  жизненному  и  личностному  самоопределению,  

знания  моральных  норм, умения  выделять  нравственный  аспект  поведения  и  

соотносить  поступки  и  события  с принятыми  этическими  принципами),  а  также  

ориентации  в  социальных  ролях  и межличностных отношениях.  

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения  человек  решает  две  задачи:  построение  индивидуальных жизненных  

смыслов  ипостроение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования).  

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  особо  выделить  два  типа  действий,  

необходимых  в  личностно  ориентированном  обучении.  Первый  —  действие 

смыслообразования,  т.  е.  установление  учащимися  связи  между  целью  учебной  



деятельности  и  еѐ  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  —  продуктом  

учения, побуждающим  деятельность,  и  тем,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  

должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

находить ответ на него. Второй тип — это действие нравственно-этической ориентации, 

исходя из социальных и личностных ценностей.  

В  блок  регулятивных  действий  входят  действия,  обеспечивающие  организацию 

учебной  деятельности:  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе 

соотнесения  того,  что  уже  известно  и  усвоено  учащимся,  и  того,  что  ещѐ 

неизвестно; планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  

с  учѐтом 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  с  реальным  действием  и  его  продуктом;  оценка  —  выделение  и  осознание 

учащимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещѐ  подлежит  усвоению,  осознание  качества  

и уровня  усвоения.  Наконец,  элементы  волевой  саморегуляции  как  способности  к 

мобилизации  сил  и  энергии,  волевому  усилию  —  к  выбору  в  ситуации  

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных  средств;  знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);умение  структурировать  знания;  умение  осознанно  и  

произвольно  строить  речевое высказывание  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 какосмысление  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, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

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

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

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

как составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание,  

восполнение недостающих  компонентов;  выбор  оснований  и  критериев  для  

сравнения,   классификации  объектов;  подведение  под  понятия,  выведение  следствий;  

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия  постановки  и  решения  проблем  включают  формулирование  проблемы  и  

самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера.  

Коммуникативные  универсальные  действия  обеспечивают  социальную компетентность  

и  учѐт  позиции  других  людей,  партнѐра  по  общению  или  деятельности, умение  

слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем, 



интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со  сверстниками  и  взрослыми.  Соответственно  в  состав  коммуникативных  действий 

входят  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 

партнѐра  —  контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнѐра;  умение  с  достаточной 

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.  

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, 

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий  осуществляется  в  

рамках нормативно-возрастного  развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребѐнка.  

Процессобучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, 

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие 

психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учѐтом  возрастных 

особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные  

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие 

способности  обучающегося  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира, 

определяют  образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  

Именно поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  универсальных  учебных  

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По  

мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика 

(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация) 

функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных, 

познавательных  и  регулятивных)  в  основной  школе  претерпевают  значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.  

Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность 

межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период 

приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  В  этом  смысле  задача  начальной 

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

основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

 

2.1.2.3 Характеристики УУД . 

 

2.1.2.3.1 Личностные УУД.  

Жизненное, личностное и профессиональное самоопределение  

Подростковый  возраст  является  важным  этапом  формирования  готовности  к 

личностному  самоопределению  на  основе  развития  самосознания  и  мировоззрения, 

выработки  ценностных  ориентации  и  личностных  смыслов,  включая  формирование 

гражданской идентичности (Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, И. С. Кон, Э. 

Эриксон).Структура  гражданской  идентичности,  как  и  другого  вида  идентичности,  

включает четыре основных компонента:  

— когнитивный — знание о принадлежности к данной социальной общности;  



— ценностный  —  наличие  позитивного  или  негативного  отношения  к  факту 

принадлежности;  

— эмоциональный  —  принятие  или  непринятие  гражданской  общности  в  качестве 

группы членства как результат действия двух первых;  

— поведенческий  —  участие  в  общественно-политической  жизни  страны,  реализация 

гражданской позиции в деятельности и поведении.  

Можно  определить  требования  к  результатам  формирования  гражданской 

идентичности  учащихся  в  средней  общеобразовательной  школе,  которые  могут 

рассматриваться как показатели сформированности гражданской идентичности.  

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят:  

— создание  историко-географического  образа,  включающего  представление  о 

территории  и  границах  России,  еѐ  географических  особенностях,  знание  основных 

исторических  событий  развития  государственности  и  общества,  знание  истории  и 

географии края, его достижений и культурных традиций;   

— формирование образа социально-политического устройства России, представление о еѐ  

государственной  организации,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  

знание государственных праздников;  

— знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

— знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

— ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархии,  понимание 

конвенционального характера морали;  

— сформированность  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях 

социальных  отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между 

общественными и политическими событиями;  

— экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  еѐ 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий,  правил  поведения  в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают:  

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

— уважение к истории страны, еѐ культурным и историческим памятникам;  

—эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

— уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

— уважение личности и еѐ достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

— уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

—  сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

—  сформированность  позитивной  моральной  самооценки  и моральных  чувств  —  

чувство  гордости  при  следовании  моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

Деятелъностный  компонент  определяет  условия  формирования  основ  гражданской 

идентичности  личности  и  может  рассматриваться  как  система  психолого 

педагогических рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности:  

—  участие  в  школьном  самоуправлении  в  пределах  возрастных  компетенций  

(дежурство  в  школе  и  классе,  участие  вдетских  и  молодѐжных  общественных  

организациях,  школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера);  



—   выполнение   норм  и  требований  школьной  жизни    и обязанностей ученика; знание 

прав учащихся и умение ими     пользоваться;  

— умение вести диалог на основе равноправных отношений   и взаимного  уважения, 

конструктивно разрешать конфликты;  

—  выполнение  моральных  норм  в  отношении  взрослых людей и своих сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

— участие в общественной жизни  (благотворительные акции, ориентация в событиях в 

стране  и  мире,  посещение  культурных  мероприятий  в  театрах,  музеях,  библиотеках, 

реализация установок здорового образа жизни);  

—  умение  строить  жизненные  планы  с  учѐтом  конкретных социально-исторических,  

политических  и  экономических условий. 

 

Развитие Я-концепции и идентичности личности.  

Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом развития самосознания и 

формирования чувства собственного достоинства. Характеристиками сформированной 

личностной  идентичности  являются:    

 1)  усвоенный  и  принимаемый  образ  Я  во  всѐм богатстве отношений личности к 

окружающему миру;  

2)  чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо 

от изменений Я и ситуации;  

3)  способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития. В подростковом возрасте формируется социальная идентич-

ность  личности  —  осознание  своей  принадлежности  к  социальной  группе  и 

соответственно принятие значимых для референтной группы ценностей, норм и правил. 

Формирование у учащегося активной позиции в учебной деятельности, превращение его  

в  подлинного  субъекта  учебной  деятельности  связаны  с  определѐнным  уровнем 

развития  самооценки,  выступающей  важным  механизмом  саморегуляции.  

Становление дифференцированное,  адекватности,  надѐжности самооценки тесно связано 

с  уровнем сформированности  учебной  деятельности  (А.  В.  Захарова)  и  развитием  

познавательной активности.  

Самооценка — важнейший регулятор активности личности, механизм саморегуляции (А.  

В.  Захарова).  Формируясь  в  деятельности,  самооценка  соотносится  с  этапами 

деятельности личности и выполняет функцию еѐ регуляции. Соответственно выделяют 

такие виды самооценки, как прогностическая, корригирующая, ретроспективная. 

Прогностическая  самооценка  выполняет  функцию  регуляции  активности  личности на  

этапе  включения  еѐ  в  новый  вид  деятельности;  корреспондирует  с  этапом 

ориентировки в деятельности   и   оценкой  человеком   своих  возможностей включения в  

неѐ.  Объективные  основания  прогностической  самооценки  связаны  с  обращением 

субъекта  к  анализу  различных  способов  преобразования  предмета  деятельности. 

Субъективные  основания,  не  связанные  с  содержанием  самой  деятельности,  —  это 

обращение субъекта к внешним оценкам, характеристика условий деятельности, качеств 

самого  учащегося.  Корригирующая  самооценка  выполняет  функцию  контроля  

задеятельностью и внесения необходимых коррективов; соотносится с этапом выполнения 

деятельности. Корригирующая самооценка даѐт учащемуся возможность накапливать и 

интегрировать  информацию  о  степени  реализации  целей  и  обосновывается  анализом 

способа действия.  

Ретроспективная  самооценка  выполняет  функцию  оценки  деятельности  в  целом, 

подведение  итогов  на  основе  соотнесения  целей  и  результатов.  Ретроспективная 

самооценка  соотносится  с  завершающим  этапом  деятельности  и  связана  с  мерой 

ориентировки  учащегося  на  все  этапы  деятельности.  Основаниями  ретроспективной 

самооценки может быть как '   анализ способов деятельности, так и неспецифические для 

содержания  самой  деятельности  обстоятельства.  В  зависимости  от  оснований 



самооценки варьируется степень еѐ надежности как регулятора продвижения учащегося в 

освоении содержания данного вида деятельности.  

С  особенностями  Я-идеального  и  Я-реального  также  связаны  характерные 

особенности  самооценки  подростков:  жаждая  положительная  и  отрицательная  частная 

самооценка мгновенно приобретает глобальный характер. Причѐм очень часто самооценка 

колеблется  между  крайними  полюсами:  либо  всѐ,  либо  ничего  —  середины  нет.  

Если успешность  в  чѐм-либо  будет  отклоняться  от  некоего  выбранного  самим  

подростком (часто  максимального)  стандарта,  то  она  мгновенно  рушится.  Самооценка  

оказывается крайне хрупкой, неустойчивой: или реализация Я-идеального, или ничего. 

Смыслопорождение и смыслообразование. Развитие мотивов ученияВ подростковом 

возрасте происходит существенная перестройка мотивационной сферы личности.  

Основой  развития  этой  сферы  являются  социально  выработанные  эталоны 

общественного и индивидуального сознания — «значения» и «смыслы» (А. Н. Леонтьев)  

— идеалы, ценностные ориентации и установки. Потребность как общая направленность  

активности  учащегося,  обусловленная  принятием  «значений»  и  образованием  

«смыслов», опредмечивается  в  мотиве.  Цель  характеризует  направленность  ученика  

на  получение промежуточных результатов в достижении предмета потребности. 

Соотнесение мотивов и цели  учебной  деятельности  определяет  еѐ  подлинный  смысл  

для  учащегося.  Только  на основе  целеобразования  возможна  реализация  актуальных  

и  рождение  новых  мотивов учебной деятельности. Интерес — форма проявления и 

выражения потребностей и мотивов учащегося.  Мотивацию  учения  можно  

рассматривать  как  предпосылку,  условие  и  как результат учебной деятельности.  

Потребности,  мотивы  и  цели  (интересы  как  их  проявление)  определяют  векторы 

становления  мотивации  как  новообразования  учебной  деятельности.  Психологический 

механизм  сдвига  мотива  на  цель  порождает  новые  смыслы  учебной  деятельности  и 

определяет еѐ развитие (А. К. Маркова).  

Мотивационная сфера  может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик:  

Содержательные характеристики мотивов:  

— характер  направленности  активности  ребѐнка  на  различное  содержание  учебной 

деятельности или на разные компоненты учебной деятельности (на способ или на 

результат деятельности);  

— личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители);  

— место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив или подчинѐнный, 

второстепенный);  

— степень действенности мотива («только знаемый» или «реально действующий») (А. Н. 

Леонтьев);  

— уровень  осознания  (осознаваемый  —  адекватно  или  неадекватно,  сознательно 

маскируемый, неосознаваемый, вытесненный);  

— особенности  генезиса  в  совместной  деятельностисо  взрослым  («внутренний», 

возникающий самостоятельно, и «внешний», возникающий с помощью взрослого).  

Динамические характеристики мотивов:  

— устойчивость, независимость от ситуации;  

— степень удовлетворѐнности, неудовлетворѐнности;  

— эмоциональная окраска, модальность (позитивная — мотив достижения, негативная  

— мотив избегания неудачи);  

— быстрота возникновения;  

— сила, интенсивность, выраженность.  

Существует два типа мотивации деятельности — мотивация достижения (ориентация на 

успех) и мотивация избегания неудачи. Мотивация достижения — это стремление к 

успеху в соревновании, конкуренции, с ориентацией на стандарт высокого качества 

исполнения. Эти  два  типа  мотивации  формируются  в  дошкольном  и  младшем  



школьном  возрасте  и приобретают известную стабильность. Мотив стремления к успеху 

включается в мотивацию достижения наряду с мотивом избегания неудачи (стремление 

избежать чувства стыда и дискомфорта  при  неуспехе)  (Мак-Клеланд).  Вместе  с  тем  

мотив  достижения  может рассматриваться и как стремление к вознаграждению, в том 

числе и социальному, и как самоутверждение. Опосредствующим звеном любой 

деятельности является смысл (система смыслов) (А. Н. Леонтьев).  

Общепризнанно, что учебная деятельность полимотиви-рована и побуждается сложной 

системой  мотивов,  образующих  иерархию.  Традиционно  выделяют  следующие 

составляющие мотивационной системы:  

1.  Учебные  и  познавательные  мотивы.  Учебный  мотив  —  это  направленность  на 

освоение  новых  знаний  и  способов  действий.  Познавательные  мотивы  отвечают 

познавательной потребности в деятельности, направленной на получение нового знания. 

Познавательная потребность «бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема.  

2. Социальные мотивы:  

— широкий социальный мотив как стремление быть полезным обществу; мотив долга и 

ответственности перед обществом (М. В. Матюхина, 1984), направленность на идеалы и 

социальные ценности (А. К. Маркова, 1983);  

— узкий  социальный,  позиционный  мотив  —  стремление  добиться  одобрения  и  

(А.  К.  Маркова,  1983),  социальную  идентификацию  как  стремление  к  одобрению 

родителей, учителей, сверстников (Р. Р. Бибрих, 1987, Н. В. Елфимова, 1991);  

— мотивы аффилиации — стремление к сохранению, созданию или восстановлению 

положительных эмоциональных взаимоотношений с другими людьми;  

— мотив социального сотрудничества — направленность на способы взаимодействия, 

кооперации своих усилий с усилиями других людей в ходе учебной деятельности;  

— мотивы  саморазвития  и  самообразования  —  направленность  на  саморазвитие  и 

постоянное  усовершенствование      способов      овладения      знаниями      и   

компетентностями (А. К. Маркова, А. Б. Орлова, Л. Ф. Фридман, 1983).  

3. Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние мотивы:  

— мотив материального вознаграждения, мотив отметки;  

— мотив  стремления  к  безопасности  и  стабильности  (учеба  как  вынужденное  

поведение или как привычное функционирование);  

— престижные  и  статусные  мотивы  (учѐба  ради  лидерства  и  престижа;  стремление 

оказаться в центре внимания);  

— мотив избегания неудачи.  

Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты учебного 

процесса.  

Возможности  и  условия  актуализации  познавательных  мотивов  в  учебной 

деятельности определяются:  

1)  наличием  и  направленностью  познавательного  интереса  учащихся  на  результаты 

или на способы познания (только в последнем случае можно говорить о познавательной 

мотивации);  

2)  уровнем  развития  познавательных  интересов  —  ситуационного  или  устойчивого 

личностного.  

Можно  выделить  три  основные  стадии  развития  учебной  деятельности  и,  

соответственно, три стадии развития еѐ мотивации:  

1:  Освоение  учащимися  отдельных  учебных  действий,  ситуационный 

познавательный интерес и мотивация.  

2.  Объединение  учебных  действий  в  целостный  акт  учебной  деятельности, 

устойчивость  познавательного  интереса  и  становление  смыслообразующей  функции 

познавательного мотива.  



3.  Система  учебной  деятельности,  обобщѐнность,  устойчивость  и  избирательность 

познавательных  интересов,  доминирование  познавательных  интересов  в  иерархии 

мотивационной  системы,  принятие  познавательным  мотивом  функций  побуждения  и  

смыслообразования (В. В. Давыдов).  

Развитие  учебных  мотивов  тесно  связано  с  уровнем  академических  успехов 

учащихся. У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов более узок, чем у хорошо 

успевающих учеников. У первых часто отсутствуют широкие социальные мотивы, слабо 

выражены  познавательные  и  учебные  мотивы.  Среди  социальных  мотивов  наиболее 

выражен  мотив  общения  с  одноклассниками,  неадекватный  целям  учения  при 

традиционной  форме  организации  учебной  деятельности.  

Развитие морального действия. Ориентация в морально-нравственных основах поведения.  

Подростковый  возраст  имеет  особое  значение  для  морального  развития  человека.  

Интимно-личностное общение как ведущий тип деятельности в этом возрасте 

подчѐркивает значение  общения  и  взаимодействия  с  другими  людьми,  где  главная  

роль  отводится сверстникам. В процессе общения со сверстниками происходит познание 

себя, развивается самосознание, формируется чувство взрослости, в том числе и 

социоморальной взрослости (Д.  Б.  Эльконин).  Процесс  морального  развития  и  

формирование  ценностной  сферы личности  становится  одной  из  главных  задач  

развития  в  подростковом  возрасте  (Д.  Б. Эльконин,  Р.  Хевигхерст).  Подросток  

становится  активным  субъектом  морального  поведения, осуществляя собственные 

моральные выборы.  Большое значение имеет создание атмосферы доверия и принятия в 

групповой работе. Она  позволяет  открыто  рассуждать  об  актуальных  вопросах  и  

высказывать  собственную точку  зрения.  Выражение  различных  точек  зрения  и  их  

обсуждение  в  дискуссии способствует развитию морального мышления. В ходе 

групповых обсуждений происходит обмен  аргументами.  Дискуссия  способствует  

изменению  моральных  ценностей  и  норм учащихся. 

 

2.1.2.3.2 Коммуникативные УУД.  

Психологическое содержание и условия развития.  

Содержательным  ядром  в  развитии  коммуникативной  деятельности  служит 

способность  к  согласованным  действиям  с  учѐтом  позиции  другого.  Формирование 

этой способности у детей — длительный процесс, начинающийся ещѐ в младенчестве и 

раннем  детстве  и  активно  протекающий  на  протяжении  всего  школьного  периода. 

Развитие коммуникативной деятельности приводит к формированию коммуникативной 

компетентности.  В  своей  развитой  форме  коммуникативная  компетентность  —  это 

умение  ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи:  способность 

устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми, 

удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации 

партнѐра,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации,  готовность  к  гибкой 

регуляции собственного речевого поведения и т. д.  

Стоит  заметить,  что,  определяя  приоритетные  цели  образования  на  современном 

этапе развития общества в виде «шести ключевых умений», ведущие отечественные и 

зарубежные  педагоги  и  психологи  сходятся  в  том,  что  два  из  них  непосредственно 

относятся  к  сфере  коммуникативных  действий:  1)  общение  и  взаимодействие,  т.  е. 

умение представлять и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые 

средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей  позиции;  2)  работа  в  группе,  т.  е. 

совместная  деятельность,  умение  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

Здесь  теория  «шести  ключевых  умений»,  по  сути,  согласуется  с  концепцией  



универсальных  учебных  действий  (А. Г. Асмолов и др., 2007).  Представим далее 

болееподробно  конкретный  состав  коммуникативных  действий,  осваиваемых  детьми  

и подростками на протяжении периода школьного обучения.  

1.  Общение  и  взаимодействие  с  партнѐрами  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 своѐ;  

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка.  

2.  Способность  действовать  с  учѐтом  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  

оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

— управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра, 

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 еѐ как задачу через 

анализ еѐ условий.  

5.  Следование  морально-этическим  и  психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это:  

— уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого;  

— адекватное межличностное восприятие;  



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

эмоциональную поддержку партнѐрам 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  ив  форме  внутренней речи  (внутреннего  говорения),  

служащей  этапом  интериоризации  —  процесса  переноса  во  внутренний  план  в  ходе  

усвоения новых умственных действий и понятий. 

В  основной  школе  происходит  формирование  таких  базовых  умений  и  качеств,  как 

умение  слушать  и  слышать,  учѐт  особенностей  собеседника,  открытость  и  

способность  к самораскрытию, умение договариваться и сотрудничать. Это происходит 

по мере обретения опыта  общения,  совместной  деятельности,  учебного  сотрудничества  

и  дружеских отношений. Подростки научаются весьма успешно учитывать и даже 

заранее предвидеть разные  возможные  мнения  других  людей,  нередко  связанные  с  

различиями  в  их потребностях  и  интересах.  В  контексте  сравнения  они  также  учатся  

обосновывать  и доказывать  собственное  мнение.  В  итоге  к  началу  средней  ступени  

обучения коммуникативные действия, направленные на учѐт позиции собеседника (или 

партнѐра по деятельности),  приобретают  существенно  более  глубокий  характер:  

учащиеся  способны понимать возможность разных оснований (у разных людей) для 

оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию 

относительности оценок или выбора, совершаемого людьми. Вместе с преодолением 

эгоцентризма дети начинают лучше понимать  мысли,  чувства,  стремления  и  желания  

окружающих,  их  внутренний  мир  в целом.  

Для  понимания  развития  коммуникативной  деятельности  школьников  необходимо 

учитывать  два  основных  подхода  к  построению  общения:  монологический 

(«манипулятивный») и диалогический. Диалогические отношения — это отношения 

между «равноправными  и  равнозначными  сознаниями»,  тогда  как  монолог  строится  

на «отрицании  равноправности»  (М.  М.  Бахтин,  1963).  Задачам  межличностного 

общения адекватен  именно  диалог,  что  не  значит,  конечно,  отрицания  важной  роли  

монолога. Диалогу  соответствует  отношение  к  собеседнику  как  к  самостоятельной,  

равноправной личности,  тогда  как  в  монологе  реализуется  отношение  к  собеседнику  

как  объекту воздействия. Предпочтение учащимися межличностного диалога объясняется 

тем, что он предполагает  взаимное  уважение,  доверие,  естественность  и  открытость,  

сочувствие, доброжелательность и терпимость. В отличие от него межличностный 

монолог приводит к игнорированию собеседника, безразличию, недоверию, закрытости.  

Диалог  является  высшим,  собственно  личностным  уровнем  общения,  создающим 

наиболее  благоприятные  условия  для  проявления  и  развития  личности.  Именно 

готовность  и  способность  к  диалогу  по  праву  считаются  высшим  уровнем  развития 

коммуникативной  компетентности  и  должны  быть  приняты  в  качестве  одной  из 

приоритетных  целей  образования.  В  психологии  и  педагогике  имеется  успешный  

опыт создания программ обучения на основе принципов учебного диалога  

Каковы же условия формирования коммуникативных действий? 

В  основной  школе  формы  и  виды  сотрудничества  детей  весьма  многообразны  и  

нередко  выходят  за  рамки  школы.  Однако  по-прежнему  большие  возможности 

предоставляет  организация  совместной  деятельности  школьников  на  уроке,  поскольку  



она предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного 

выполнения заданий, учитывать позиции участников и др. Работа  учеников  в  группе  

помогает  созданию  учебной  мотивации,  пробуждению  в учениках  познавательного  

интереса,  стремления  к  успеху  и  одобрению,  способности  к самостоятельной  оценке  

своей  работы,  формированию  умения  общаться  и взаимодействовать с другими детьми.  

Для  организации  групповой  работы  класс  делится  при  выполнении  задания  на 

микрогруппы, например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание предлагается 

группе,  а  не  отдельному  ученику.  При  этом  занятия  могут  проходить  в  форме 

соревнования команд, что усиливает мотивацию и интерес к выполняемой деятельности.  

Во время работы учеников по группам учитель может быть как руководителем группы, 

так и  одним  из  участников  группы  или  экспертом,  отслеживающим  и  оценивающим  

ход  и результаты групповой работы, а также наблюдателем. Вначале  учитель  

обеспечивает  включѐнность  ученика  в  совместное  выполнение задания  в  группе.  Он  

объясняет,  что  такое  групповая  работа,  как  следует  располагаться детям  в  каждой  

группе  и  группам  в  классной  комнате;  даѐт  инструктаж  о последовательности  

работы,  распределении  заданий  внутри  группы,  функциях  (ролях), которые могут 

выполнять дети в группе; обращает внимание на необходимость обсуждения 

индивидуальных  результатов  работы  в  группе.  Учитель  сообщает  учащимся  приѐмы, 

связанные  с  восприятием  деятельности  каждого  члена  группы  его  партнѐрами: 

внимательно  выслушать  ответ  товарища,  обратить  внимание  на  логику  изложения 

материала,  иллюстрацию  ответа  конкретными  ; примерами, обоснование  оценки 

ответа.  

Учитель  также  объясняет,  как  важно,  чтобы  каждый  ученик  ясно  и  чѐтко  излагал 

собственную точку зрения, подбирал и аргументировал все за и противпри обсуждении 

идей других участников.  

Практика организации совместной учебной работы школьников в группе показывает 

следующие  еѐ  преимущества:  возрастает  объѐм  и  глубина  понимания  усваиваемого 

материала; на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при  

фронтальном  обучении;  снижается  школьная  тревожность;  возрастает познавательная  

активность  и  творческая  самостоятельность  учащихся;  возрастает сплочѐнность  

класса;  меняется  характер  взаимоотношений  между  детьми,  они начинают лучше 

понимать друг друга и самих себя; растѐт самокритичность; ребѐнок, имеющий  опыт  

совместной  работы  со  сверстниками,  более  точно  оценивает  свои возможности,  

лучше  себя  контролирует;  помогающие  своим  товарищам  с  большим пониманием 

относятся к труду учителя, приобретают умение строить своѐ поведение с учѐтом позиции 

других людей, становятся более ответственными.  

Весьма  эффективным  является  не  только  сотрудничество  в  классе,  т.  е.  среди 

сверстников,  но  и  разновозрастное  сотрудничество.  Оно  способствует  развитию  у 

маленьких  учителей  умения  понимать  и  учитывать  интеллектуальную  и  

эмоциональную позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-

новому видеть труд собственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту 

учащихся) в общую деятельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно 

организовать, предоставив, например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 

классов. Развитие  коммуникативных  способностей  невозможно  без  систематического 

использования  такой  формы  учебного  сотрудничества,  как  разнообразные  дискуссии. 

Именно  дискуссия  помогает  ребѐнку  сформировать  свою  точку  зрения,  отличить  еѐ  

от других  точек  зрения,  а  также  скоординировать  разные  точки  зрения  для  

достижения общей цели. Естественны и органичны дискуссии между учениками в 

контексте проектных форм деятельности, направленных на решение конкретной 

проблемы (задачи) или создание определѐнного  продукта.  Для  них  характерно  

совместное  планирование  деятельности учителем  и  учащимися.  Существенно  то,  что  

необходимые  для  решения  задачи  или создания  продукта  конкретные  сведения  или  



знания  должны  быть  найдены  самими учащимися.  При  этом  изменяется  роль  

учителя  —  из  простого  транслятора  знаний  он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Огромное достоинство проектного метода 

связано с тем, что школьник выступает в качестве  активного  субъекта  деятельности,  что  

мобилизует  потенциал  всех  его способностей. Это не только обмен информацией и 

организация совместных действий, но и  ориентировка  в  эмоционально-психологических  

потребностях  партнѐров  по совместной деятельности. Совместная деятельность требует 

широкого спектра умений:  

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

— устанавливать с людьми тѐплые отношения взаимопонимания;  

— устраивать эффективные групповые обсуждения;  

— обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 

— чѐтко  формулировать  цели  группы  и  позволять  еѐ  участникам  проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  

— адекватно реагировать на нужды других.  

Общая  работа  учащихся  над  проектом  позволяет  им  подготовить  и  поставить 

оригинальный  опыт,  проявить  собственное  творческое  видение  процесса  и  результата 

работы,  создать  проектный  продукт,  которым  смогут  воспользоваться  другие  (новый 

учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль и 

т. п.).  

Проектная деятельность формирует умения:  

— добывать информацию, критически оценивать еѐ, ранжировать по значимости, 

ограничивать  по  объѐму,  использовать  различные  источники  информации,  в  том 

числе и людей:  

— распознавать проблему и преобразовывать еѐ в цель собственной деятельности;  

— ставить стратегическую цель (отдалѐнную по времени, но значимую) и разбивать еѐ на 

тактические шаги;    

— оценивать  имеющиеся  ресурсы,  в  том  числе  собственные  силы  и  время, 

распределять их;  

— выполнив  работу,  оценивать  еѐ  результат,  сравнивать        его  с  тем,  что  было 

заявлено в качестве цели работы;    

—  видеть ошибки и не допускать их в будущем.    

     Уверенное      овладение      основными      коммуникативными  действиями  становится 

хорошей  основой  для  формирования  у  учащихся  организаторских  качеств: 

инициативности,  умения  налаживать  контакты  и  предлагать  план  общего  действия, 

находить  разумные  компромиссы,  решать  конфликтные  ситуации,  проявляя 

самокритичность,  дружелюбие  и  уверенность  в  своих  силах.  В  целом  проектную 

деятельность  можно  рассматривать  как  один  из  немногих  видов  школьной  работы, 

позволяющих  преобразовывать  академические  знания  в  реальный  жизненный  и  даже 

житейский опыт учащихся.  

Немалую  роль  в  развитии  коммуникативной  деятельности  учащихся  играет  и 

характер  сотрудничества  с  учителем.  Выделяются  авторитарный  (директивный), 

демократический  и  либеральный  (попустительский)  стили  общения  педагога  с 

учащимися.  Демократический  стиль  соответствует  партнѐрской  позиции  педагога, 

которая  признаѐтся  наиболее  эффективной  и  адекватной  возрастно-психологическим 

особенностям подростка, в том числе задачам развития, связанным с формированием у 

них самосознания и чувства взрослости. 

В  подростковом  возрасте  на  первое  место  в  общении  со  сверстниками  выходит  

желание (мотив) занять определѐнное  место в коллективе. На уроках во время групповой 



работы появляется возможность занять это место в малой группе (4—6 человек), а также  

подумать  о  своѐм  «Я»  для  того,  чтобы  сравнить  свои  притязания  с  реальными 

возможностями. Групповая форма обучения убеждает в ценности взаимопомощи, 

укрепляет  дружбу  в  классе,  даѐт  возможность  разрешать  межличностные  конфликты, 

прививает умение слушать, становиться на точку зрения других, сообща достигать общих  

целей. Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта, способствующий осознанию групповой 

принадлежности, а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство 

эмоционального благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также  

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости  —  повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  

осознавали,  что  культура  поведения  является  неотъемлемой  частью  системы 

межличностного общения. Ролевое проигрывание позволяет им успешно отрабатывать и  

усваивать навыки культуры общения.  

В  заключение  следует  ещѐ  раз  подчеркнуть,  что  коммуникативная  компетентность  

учащихся  складывается  из  многих  составляющих, а еѐ формирование требует активного 

введения  самых  разных  форм  сотрудничества  и  общения  в  контекст  как  собственно  

учебной деятельности, так и внеучебных занятий.  

 

2.1.2.3.3 Познавательные УУД.  

К познавательным УУД относятся следующие общеучебных умения:  

 

−  Извлекать  информацию.  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний;  делать 

предварительный  отбор  источников  информации;  добывать  информацию. 

Самостоятельно  предполагать,  какая  информация  нужна  для  решения предметной  

учебной  задачи,  состоящей  из  нескольких  шагов.  Самостоятельно отбирать  для  

решения  предметных  учебных  задач  необходимые  словари, энциклопедии,  

справочники,  электронные  диски.  Сопоставлять  и  отбирать информацию,  полученную  

из  различных  источников.  Самостоятельно  ставить личностно-необхродимые  учебные  

и  жизненные  задачи.  Самостоятельно определять,  какие  знания  необходимо  

приобрести  для  решения  жизненных (учебных  межпредметных)  задач.  

Ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и определять  сферу  своих  жизненных  

интересов.  Сопоставлять,  отбирать  и проверять  информацию,  полученную  из  

различных  источников,  в  том  числе СМИ,  для  успешного  продвижения  по  

самостоятельно  выбранной образовательной траектории.  

−  Преобразовывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе  и  

для  создания  нового  продукта.  Анализировать,  сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых  явлений.  

Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать понятия: давать  

определения  понятиям  на  основе  изученного  на  различных предметах учебного 

материала; осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых отношений; 

обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом.  

Осуществлять  сравнение,  классификацию  и  типологизацию,  самостоятельно выбирая  

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить классификацию 

на основе деления или отрицания. Строить  логическое  рассуждение,  включающее  

установление  причинноследственных связей.  Создавать  модели  с  выделением  

существенных  характеристик  объекта  и представлением их в пространственно-



графической или знаково-символической форме,  преобразовывать  модели  в  целях  

выявления общих  законов, определяющих данную предметную область.  

−  Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее удобную 

для себя форму Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  ит.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата 

−  Владеть приѐмами осмысленного чтения. Вычитывать все уровни текстовой 

информации. Понимая  позиции  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (  точку  

зрения), доказательство  (аргументы),  факты,  гипотезы,  аксиомы,  теории.  Для  этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушателя.   

−  Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить поиск  

информации,  анализировать  и  оценивать  еѐ  достоверность,  самому создавать  

источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. Уметь  использовать  

компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как инструмент  для  достижения  

своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы или выступать в качестве  заказчика  новых  программно-

аппаратных  средств  и  сервисов.  Уметь  реализовывать  моно-  и  мультимедийные  

проекты  в  сфере  информационных  и коммуникационных  технологий,  проходя  стадии  

от  формулирования оригинального  замысла  через  создание  последовательности  

промежуточных представлений к итоговому продукту.  

 

2.1.2.3.4 Регулятивные  УУД.  

 

Психологическое содержание и условия развития  

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к подростковому 

возрасту должно быть рассмотрено в трѐх аспектах:  

— формирование  способности  личности  к  целеполаганию  и  построению  жизненных 

планов  во  временной  перспективе.  Этот  аспект  представляется  особенно  важным, 

поскольку  имеет  прямое  отношение  к  процессу  порождения  личностного  смысла  и 

мотивации учения;  

— развитие регуляции учебной деятельности;  

— саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.  

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. В 

программах,  направленных  на  подготовку  учащихся  к  самостоятельной  жизни,  

широко используемых  в  образовательной  системе  США,  выделяют  управленческие,  т.  

е.регулятивные,  универсальные  умения  —  способность  справляться  с  жизненными  

задачами;  планировать  цели  и  пути  их  достижения  и  устанавливать  приоритеты; 

контролировать своѐ время и управлять им; решать задачи; принимать решения и вести 

переговоры.  Наиболее  важными  умениями,  связанными  с  самореализацией  личности  

в школьном  возрасте,  т.  е.  с  управлением  процессом  построения  жизненной  

стратегии, выступают самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения (Д. 

Хемблин). Основными структурными компонентами саморегуляции личности являются 

ценности, цели, идеалы, образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка 

выполняет регуля-тивную функцию посредством уровня притязаний, задающих систему 

требований, которые сам человек предъявляет к себе. Целеполагание и построение 

жизненных планов Построение жизненных планов во временной перспективе является 



психологическим новообразованием  подросткового  возраста.  Развитие  способности  к  

целеполаганию  во временной  перспективе  принципиально  меняет  ход  развития  

подростка.  Из  развития, осуществляемого,  преимущественно  в  форме  воспитания  и  

обучения,  обусловленного внешне  заданными  целями,  оно  преобразуется  в  подлинное  

саморазвитие  на  основе осознанных личностью жизненных целей и планов их 

достижения.  Можно  выделить  следующие  показатели  сформирова-ности  способности  

к целеполаганию:  

1.  Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности.  

2.  Содержание цели.  

3.  Конкретность цели.  

4.  Временная  перспектива,  т.  е.  тот  временной  интервал,  в  пределах  которого 

планируется  достижение  поставленной  цели.  В  зависимости  от  величины  интервала 

выделяют  краткосрочные  цели,  достижение  которых  планировалось  в  ближайшем 

будущем,  долгосрочные  цели,  достижение  которых  планировалось  через  год  и  более, 

неопределѐнные во временной перспективе цели.  

5. Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В зависимости от 

того, является ли осуществление цели результатом активной целенаправленной 

деятельности  субъекта  или  результатом  действия  внешних  факторов,  стечения  

обстоятельств, можно выделить активные цели.т. е. цели, достигаемые посредством 

собственных усилий подростка, цели-желания, достижение которых есть результат 

внешних усилий.  

Основные  тенденции  развития  целеполагания,  задающие  критерии  его 

сформированности в подростковом возрасте:  

1.  Происходит  изменение  содержания  целей  во  всех  сферах  жизнедеятельности 

подростков.  Наблюдается  смещение  акцента  на  цели,  связанные  с  межличностными 

отношениями  и  общением.  При  определѐнном  снижении  значимости  целей,  

связанных  с материальными  приобретениями,  возрастает  значение  целей  саморазвития  

(развитие определѐнных личностных качеств и умений).  

2.  Возрастает  удельный  вес  конкретных  целей  и  уменьшается  число  неопределѐнных  

целей-желаний.  

3.  В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, происходит 

переориентация подростков с целей процессуального характера на цели-достижения, 

конкретизирующие  уровень  проектируемых  результатов  и  достижений,  т.  е.  

переориентация  с процессуальной на собственно результативно-целевую сторону 

деятельности.  

4.  Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая  и  удачи,  постепенно  

начинают  замещаться  активными  целями,  достижение  которых  подростки  всѐ  более 

связывают со своими активными действиями и волевыми усилиями.  

5.  Цели  сопровождаются составлением плана их  достижения,  в  котором  учитываются 

условия и средства их достижения.  

6.  Неопределѐнность  временной  перспективы  целеполагания  сменяется  более  чѐтким 

временным планированием.  

Регуляция учебной деятельности  

В подростковом возрасте в связи со становлением субъ-ектности учебной деятельности 

регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество саморегуляции. 

Особенности  сформированности  и  функционирования  осознанной  саморегуляции 

могут  рассматриваться  как  базовые  характеристики  учебной  деятельности  учащихся. 

Подчеркнѐм,  что  становление  саморегуляции  неразрывно  связано  со  становлением 

субъектности  учебной  деятельности.  Регуляторный  опыт,  необходимый  для  

становления способности саморегуляции, включает:  

— ценностный опыт;  

— опыт рефлексии;  



— опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная  

на определѐнные условия работы, усилия и уровень достижений);  

— операциональный  опыт  (общетрудовые,  учебные  знания  и  умения,  опыт 

саморегуляции); 

—  опыт  сотрудничества  в  совместном  решении  задач  

В  подростковом  возрасте  формируется  произвольная  саморегуляция  —  осознанное 

управление  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на  достижение 

поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия. 

Самоэффективность—  понятие,  введѐнное  А.  Бандурой  (1977),  —  убеждение 

личности  в  способности  человека  успешно  реализовать  поведение,  необходимое  для 

достижения  ожидаемых  результатов.  Самоэффективность  представляет  личностную 

когнитивную  переменную,  оказывающую  влияние  на  мотивацию  и  уровень  

достижений личности.  

Можно выделить три характеристики самоэффективности:  

1)  уровень  —  как  представления  человека  о  своих  возможностях  достижения  цели  

определѐнной сложности;  

2) силу  —  как  степень  уверенности  человека  в  своей  возможности  осуществлять 

определѐнную деятельность, обусловливающую фрустрационную устойчивость и 

готовность к преодолению трудностей;  

3)  широту  (обобщѐнность)  области  самоэффективности, характеризующую  перенос  

убеждений  в  своей  самоэффективности,  сформированных  в  одной  сфере  

деятельности,  на  другие сферы.  

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт достижений; 

косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или физиологическое 

состояние,  связанное  с  деятельностью  и  еѐ  результатами  и  воспринимаемое 

личностью.  

Исследования самоэффективности в учебной деятельности обнаружили, что 

представления о собственных  способностях  влияют  на  успешность  в  учѐбе,  причѐм  

такая  связь  носит выраженный характер у слабоуспевающих школьников и не ярко 

выраженный характер у отличников.  

Выявлено  влияние  самоорганизации  на  успешность  школьного  обучения.  Основными  

компонентами  самоорганизации,  влияющими  на  успешность  учебной  деятельности 

учащихся,  являются  функциональные  компоненты  —  целеполагание,  анализ  

ситуации, планирование,  самоконтроль,  коррекция  и  личностный  компонент  —  

волевые  усилия. Успешно  обучающиеся  подростки  имеют  более  высокий  уровень  

самоорганизации,  чем неуспешные. Наиболее существенное влияние на успешность 

обучения оказывает степень интегрированности  таких  компонентов  самоорганизации,  

как  целеполагание,  анализ ситуации, планирование, самоконтроль, волевые 

усилия.Целеполагание — возникновение, выделение, определение и осознавание целей. 

Можно  

говорить о двух типах целеполагания. Первый тип — постановка частных задач на 

усвоение  готовых  знаний  и  действий.  В  этом  случае  перед  учащимися  стоят  задачи:  

понять, запомнить, воспроизвести. Второй тип — принятие и затем самостоятельная 

постановка новых  учебных  задач  (анализ  условий,  выбор  соответствующего  способа  

действий, контроль и оценка его выполнения).   

Одним из существенных показателей эффективности обучения признаѐтся контроль (А.  

К. Маркова). Можно говорить о трѐх составляющих контроля поведения и деятельности 

— это  контроль  действий,  контроль  эмоций  и  когнитивный  контроль  над  

ментальными репрезентациями цели, условий и средств еѐ достижения, включая 

когнитивные стратегии и средства. Функция  контроля  действий  в  учебной  

деятельности  —  это  обеспечение эффективности учебных действий путѐм обнаружения 

отклонений от эталонного образца и  внесение  соответствующих  корректив  в  действие.  



Характеристиками  контроля выступают мера самостоятельности учащегося, 

автоматизированность, направленность на результат  или  способ  действия,  критерии  

контроля,  время  осуществления  контроля  — констатирующего, сопровождающего 

действие, опережающего. Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих 

формирование контроля действий  в  разработанной  Программе  развития  универсальных  

учебных  действий  в основной школе, является теория П. Я. Гальперина, трактующая 

внимание как идеальную сокращѐнную, автоматизированную форму контроля, 

формируемую на основе овладения средствами  его  организации.  В  Программе  

предполагается  использование  приѐмов совместно-разделѐнной  деятельности и  

взаимного  контроля  для  формирования  действия идеального сокращѐнного внутреннего 

контроля (внимания). Коррекция  действий  направлена  на  изменение  содержания  и  

последовательности операций в ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию 

действия во времени.  

Одной из задач Программы является формирование действия планирования деятельности  

во времени и регуляции темпа его выполнения на основе овладения приѐмами управления  

временем (тайм-менеджмент).  

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий.  

Итоговая  оценка  санкционирует  факт  завершения  действий  (положительная)  или 

побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи 

позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения 

поставленной задачи.  

Оценка  выполняет,  как  минимум,  две  функции  —  обратную  связь  и  подкрепление  

(поощрение).  От  того,  в  какой  степени  оценка  выполняет  эти  функции,  зависит 

эффективность  обучения.  Осуществляя  информационную  и  регулирующую  обратную  

связь, школьная оценка должна ориентировать учащегося на успех, содействовать 

развитию его самооценки. Без них обучение становится невозможным.  

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие функции:  

— информировать  ученика  о  выполнении  им  программы  (насколько  он  продвинулся  

вперѐд,  об  общем  уровне  выполнения,  своих  слабых  сторонах)  и  предоставлять  ему 

обратную связь, с тем чтобы сделать предметом освоения трудные для учащегося 

вопросы;  

— стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают, чем на 

том,  чего  они  не  знают;  отмечать  малейшее  продвижение;  ориентировать  ученика  на 

успех;  содействовать  развитию  позитивной  самооценки).  Для  реализации  указанной 

задачи  предполагается  использовать  метод  «стратегии  формирования  успеха»  (В.  А. 

Сухомлинский,  Ш.  А.  Амонашвили,  А.  И.  Липкина),  в  рамках  которой  успешность  

и позитивные достижения выступают как отправная точка развития планирования, 

контроля и коррекции.  

Самооценивание создаѐт основу осознания учащимся себя как активного субъекта своей 

деятельности и предоставляет ему возможность глубже разобраться в своих способностях 

и умениях. Залог успешной саморегуляции школьника — его способность осознать самого 

себя как движущую силу своего научения. Поэтому и когнитивные способности, и воля, и  

мотивы, и смыслы учебной деятельности становятся важнейшими условиями успешности  

процесса обучения.  

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также составляет 

условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко сопряжена с 

высокими  интеллектуальными  и  эмоциональными  нагрузками.  Существуют  также  

плановые стрессогенные события — это экзамены, контрольные работы, устные ответы у 

доски и пр.  Высокий  уровень  напряжѐнности  учебной  деятельности  и  неправильно 

организованный  режим  труда  и  отдыха  приводят  отдельных  учащихся  к  снижению 

работоспособности, хроническому утомлению и на фоне высокой субъективной 

значимости успеха к эмоциональному истощению. Всѐ вышесказанное делает актуальным 



разработку и внедрение  программ  психологического  сопровождения  в  стрессовой  

ситуации. Сохранение  высокого  уровня  эффективного  самоуправления  и  

саморегуляции определяется  возможностями  учащегося  совладания  со  стрессом,  

владения  им  навыками саморегуляции. 

 

2.1.2.4  Связь  УУД  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и  

внешкольной деятельностью, место компонентов УУД в структуре ООП . 

Средствами  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов  в  каждом 

предмете могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3)  продуктивные  задания,  т.е.  вопросы,  на  которые  в  тексте  учебника  не  содержится 

ответов,  в  то  же  время  там  имеется  информация,  преобразуя  которую  (создавая  для 

решения  задачи  собственную  модель  реальности)  ученик  может  сформулировать  

свою версию ответа;  

4)  принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый  для  усвоения  

основной материал,  так  и  дополнительный  материал.  Иногда  они  четко  отделены,  но  

чаще специально  перемешаны  (как  в  жизни),что  требует  развития  умения  искать  

важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

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»,  нацеливает  

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»  прежде  всего  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.  

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.«Овладение  процедурами смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  

основе  понимания  принципиальных отличий  литературного  художественного  текста  

от  научного,  делового, публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  

воспринимать, анализировать,критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, 

на уровне не только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  

осмысления»  способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

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  обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции»4.  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий  и  

правил  у  учеников  формируются  познавательные  универсальные  учебные действия. 

Предмет  «История»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает  

формирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  –  

знакомство  с  целостной  картиной  мира(умение  объяснять  мир  с  исторической  точки  

зрения)  –  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного  

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»;  «развитие  

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. 

Аналогично  и  в  предмете  «Обществознание»,  который  наряду  с  достижением  

предметных  результатов,  нацелен  на  познавательные  универсальные  учебные  

действия. Этому  способствует  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  

информацией,  еѐ 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, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет  «География»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  

нацелен  на познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует  

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов»4.  

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  нѐм» способствует 

личностному развитию. 

 Предмет  «Математика»направлен  прежде  всего  на  развитие  познавательных  

универсальных  учебных  действий.  Именно  на  это  нацелено  «формирование 

представлений  о  математике  как  о  методе  познания  действительности,  позволяющем  

описывать и изучать реальные процессы и явления».   

    Предмет  «Информатика»  направлен  на  развитие  познавательных  универсальных 

учебных  действий.  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.  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.  Первая  группа  линий  –  

знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир  с  биологической  

точки зрения)  –  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных  

действий. 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  универсальных  учебных  действий.  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  играет  предметная  область 

«Искусство»,  включающая  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 

универсальных учебных действий.  

   Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных  

действий  путѐм  «овладения  методами  учебно-исследовательской  и  

проектнойдеятельности,  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  универсальных 

учебных действий. 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  универсальных  

учебных  действий  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. 

 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

Воспитательный  процесс  должен  быть  главным  образом  направлен  не  на  проведение 

специальных  воспитательных  мероприятий,  а  на  вовлечение  учеников  в  практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя 

и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

2.1.2.5  Технологии развития универсальных учебных действий  

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

системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность 

обучающегося  признаѐтся  основой  достижения  развивающих  целей  образования  — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от 

обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над 

заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  

Признаниеактивной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  

представлений  о содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  

одноклассниками.  Оно принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  

учителя  в  этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения.  

Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

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  счѐт  формирования  навыков  исследовательской 

деятельности  путѐм  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 счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной 

деятельности.  

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе  

происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин  

(факультативов, кружков, элективов). Среди технологий, методов и приѐмов развития 

УУД в основной школе особое место занимают  учебные  ситуации,  которые  

специализированы  для  развития  определѐнных УУД.  Они  могут  быть  построены  на  

предметном  содержании  и  носить  надпредметный характер.  Типология  учебных  

ситуаций  в  основной  школе  может  быть  представлена такими ситуациями, 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 еѐ решения);  

• ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым  

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг  

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  основной  школе  

возможно использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также  

использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых 

учебных заданий, которые наделяют  учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении 

задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска 

необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения 

работы,  —  при  минимизации  пошагового  контроля  со  стороны  учителя.  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  

жѐстким,  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 во внеурочной деятельности.  

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников  ставить  и  решать  проблемы.  В  соответствии  с  данной  технологией  

на  уроке введения  нового  материала  должны  быть  проработаны  три  звена:  

постановка  учебной проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности.  

Постановка  проблемы  –  это  этап  формулирования  темы  урока  или  вопроса  

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение 

итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и 

подведение итога ученики осуществляют в ходе специально  выстроенного  учителем  

диалога.  Эта  технология  прежде  всего  формирует регулятивные  универсальные  

учебные  действия,  обеспечивая  формирование  умения решать  проблемы.  Наряду  с  

этим  происходит  формирование  и  других  универсальных учебных  действий:  за  счѐт  

использования  диалога  –коммуникативных,  необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)  
направлена  на  развитие контрольно-оценочной  самостоятельности  учеников  за счѐт  

изменения  традиционной  системы  оценивания.  У  учащихся  развиваются  умения 

самостоятельно  оценивать  результат  своих  действий,  контролировать  себя,  находить  

и исправлять  собственные  ошибки;  мотивация  на  успех.  Избавление  учеников  от  

страха перед  школьным  контролем  и  оцениванием  путѐм  создания  комфортной  

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.  

Данная  технология  направлена  прежде  всего  на  формирование  регулятивных  

универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  развитие  умения  определять,  

достигнут  ли  результат  деятельности.  Наряду  с  этим  происходит  формирование  и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументированно  

отстаивать  свою  точку  зрения,  логически  обосновывать  свои  выводы.  Воспитание  

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт 

овладения приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время  чтения  и  после  чтения.  

Эта  технология  направлена  на  формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать 

свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение  осознанно  читать  

вслух  и  про  себя  тексты  учебников;  познавательных универсальных учебных 

действий, например умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом  

 Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой  работы.  Это  связано  с  еѐ  важностью  в  качестве  основы  для  

формирования коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  и  прежде  всего  –  

умения  донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  



2.1.3 Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД.  

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 универсальные учебные  

действия как основа  учебного сотрудничества и  умения  учиться в  общении. Подробное  

описание  планируемых  результатов  формирования  универсальных  учебных  действий  

даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

 

2.1.4 Технологии развития универсальных учебных действий  

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

системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность 

обучающегося  признаѐтся  основой  достижения  развивающих  целей  образования  — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от 

обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над 

заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание 

активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о 

содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно 

принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения.  

Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий.  

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  счѐт  формирования  навыков  исследовательской 

деятельности  путѐм  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 счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной деятельности.  

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе 

происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

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

занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития  определѐнных 

УУД.  Они  могут  быть  построены  на  предметном  содержании  и  носить  

надпредметный характер.  Типология  учебных  ситуаций  в  основной  школе  может  

быть  представлена такими ситуациями, 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 еѐ решения);  



• ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренингвозможно 

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

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  основной  школе  возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на ситуацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также 

использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых 

учебных  заданий,  которые  наделяют  обучающихся  функциями  организации  их 

выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в 

выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов, 

поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества 

выполнения  работы,  —  при  минимизации  пошагового  контроля  со  стороны  

учителя.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 жѐстким,  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 во 

внеурочной деятельности.  

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  

деятельности  в основной  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-

исследовательскую  и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их 

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

быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной 

области  определѐнных  учебных  дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного 

рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной 

деятельности,  подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми, 

умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников 

обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах 

деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. При  построении  

учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть следующие моменты: 

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

кругом интереса учителя;  

— необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы,  иначе  весь 

ход  поиска  еѐ  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведѐн  учителем 

безукоризненно правильно;  

— организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна 

строиться  на  взаимоответственности  учителя  и  ученика  друг  перед  другом  и  

взаимопомощи;  

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

потом науке.  

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеют  как  общие,  так  и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности;  

• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает 

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание, 

формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных 

поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ; 

проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;  

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  

не столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие 



школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование  умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  

уяснение сущности  творческой  исследовательской  и  проектной  работы,  которая  

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного 

результата— продукта, обладающего 

определѐнными 

свойствами и необходимого для  

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, 

формулируютсяотдельные характеристики 

итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже  

результат 

Реализацию проектных работ предваряет  

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта  

и реализации этого плана. Результат  

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками,  

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение  

гипотезы (для решения этой проблемы) и  

последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  

значение придаѐтся  проектным  формам  работы,  где,  помимо  направленности  на  

конкретную проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных 

связей, соединения теории  и  практики,  обеспечивается  совместное  планирование  

деятельности  учителем  и обучающимися.  Существенно,  что  необходимые  для  

решения  задачи  или  создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При  этом  изменяется  роль  учителя  —  из  простого  

транслятора  знаний  он  становится действительным  организатором  совместной  работы  

с  обучающимися,  способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. При  вовлечении  обучающихся  в  проектную  деятельность  учителю  важно  

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, 

направленной на  достижение  поставленной  цели  —  решение  конкретной  проблемы,  

значимой  для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта.Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  

обучающихся  в образовательном учреждении может быть представлена по следующим 

основаниям:  

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,  

социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний  

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

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

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

муниципальный,    всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках сложившейся 

партнѐрской сети, в том числе в Интернете);  

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

проекта;  



• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями 

проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  

обучающимся  на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы  подросток  —  автор  проекта  —  самостоятельно  или  с  

небольшой  помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану — это один из важнейших  не  только  учебных,  но  и  социальных  навыков,  

которым  должен  овладеть школьник.  

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  

реализовать познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими  увлечениями,  

а  иногда  и  с личными  проблемами  —  примерно  20%  обучающихся  8—9  классов  в  

качестве  тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы 

(например:«Как решать конфликты  с  родителями»,  «Как  преодолеть  барьеры  в  

общении»,  «Образ  будущего глазами  подростка»,  «Подростковая  агрессивность»,  «Как  

научиться  понимать  человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  

самооценивание  хода  и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчѐты (на  

первых  порах  это  переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная 

форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, направленных  не  только  

на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение  

эмоционально-психологических  потребностей  партнѐров  на  основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу  

для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ  на  вопрос:  «Зачем  я  собираюсь  делать  этот  проект?»  Ответив  на  этот  вопрос, 

обучающийся  определяет  цель  своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  

этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий  шаг  —  как  это  делать.  Поняв  это,  обучающийся  выберет  способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно,  что  ребѐнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной 

работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 

класса. Кроме  того,  учебный  проект  —  прекрасный  способ  проверки  знаний  

обучающихся, поэтому  контрольная  работа  по  пройденной  теме  вполне  может  

проводиться  в форме защиты учебного проекта.  



Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки, 

формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной 

демонстрации  еѐ  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При 

правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают  

формированию  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного 

продукта;  

• представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ  

организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных  занятиях  

могут быть следующими:  

• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок—творческий  отчѐт,  урок 

изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок—рассказ  об  учѐных,  урок—

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;  

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов 

исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

• домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе 

разнообразные  виды,  причѐм  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно 

протяжѐнное во времени.  

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность  

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные  занятия,  предполагающие  углублѐнное  изучение  предмета,  дают 

большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности  

обучающихся;  

• ученическое  научно-исследовательское  общество  —  форма  внеурочной деятельности,  

которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями, коллективное  

обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы, организацию  

круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных защит,  

конференций  и  др. 

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

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 



Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них  УУД.  Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как 

принцип  организации  образовательного  процесса  в  основной  школе.  Ещѐ  одной 

особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  еѐ  связь  с  проектной 

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

является  исследовательский  проект,  где  при  сохранении  всех  черт  проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия  —  информационные  ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных 

исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного 

исследования,  так  и  в  части  конкретных  приѐмов,  технологий  и  методов,  

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в  отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором 

отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который  используется  при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть 

презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в  форме  общественной 

конкурсной  защиты,  проводимой  в  очной  форме  или  путѐм  размещения  в  открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

  

2.1.5 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные  

занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаѐтся  преимущественно 

индивидуальной,  тем  не  менее  вокруг  неѐ  (например,  на  переменах,  в  групповых  

играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д.  

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование  

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

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

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием  

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника, 

включѐнного в деятельность);  



• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей  особенностью  

совместной  деятельности  является  преобразование, перестройка  позиции  личности  как  

в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в отношении  к  собственным  

взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностныхустановок,  смысловых  

ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и отношений между 

участниками процесса обучения.  

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из  

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  

зависимости  от  изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и 

учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. . 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  

разных позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень  

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в 

изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким  уровнем  познавательной  активности.  

Кроме  того,  группы  могут  быть  созданы  на  основе  пожеланий  самих  

обучающихся:  по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

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

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в  течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  

определяет  роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие  

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников  



группы;  быть  экспертом,  отслеживающим  и оценивающим ход и  результаты  

групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  

этапе предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  

учителя  или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 

материала и контроля за процессом усвоения. 

Рефлексия  

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  

эмоциональные  состояния,  действия  и  межличностные  отношения  предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача  

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

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

механизмом выхода в позицию «над» и  позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие  

координацию  действий  и  организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того,  чтобы  опознать  задачу  как  новую,  

выяснить,  каких  средств  недостаѐт  для  еѐ решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на  решение  

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  

широко распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих  

действий  предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить  

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

• понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?  каких  

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?);  

• оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по 

отношению  к  различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  

способов действия,  выделение  общего  инвариантного  в  различных  учебных  

предметах,  в выполнении  разных  заданий;  осознанность  конкретных  операций,  

необходимых  для решения познавательных задач). 

Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  

учебной  

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  

это перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому  развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной  деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению  



рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,  

умения анализировать содержание и процесс  своей мыслительной деятельности.  «Что я  

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы 

особственных  действиях  и  рождается  рефлексия.  В  конечном  счѐте  рефлексия  даѐт  

возможность  человеку  определять  подлинные  основания  собственных  действий  при 

решении задач.  

В  процессе  совместной  коллективно-распределѐнной  деятельности  с  учителем  

и особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий  партнѐра,  понимать  относительность  и  субъективность  отдельного  частного 

мнения.  

Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаѐт  условия  для  преодоления 

эгоцентризма  как познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  

децентрации.  

Своевременное  обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 

удовлетворять свои желания  и  отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без  должной  

координации  этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного  

сотрудничества  учеников  со  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими 

эмоциональными  переживаниями,  ведѐт  к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  

счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

Педагогическое общение  

Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии  

коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает 

высокий  уровень  требований  к  качеству  педагогического  общения.  Хотя  

программное содержание  и  формы  образовательного  процесса  за  последние  10—15  

лет  претерпели существенные  изменения,  стиль  общения  «учитель  —  ученик»  не  

претерпел  столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого 

является ригидность педагогических  установок,  определяющих  авторитарное  

отношение  учителя  к обучающемуся.  

Анализ  педагогического  общения  позволяет  выделить  такие  виды  

педагогического стиля,  как  авторитарный  (директивный),  демократический  и  

либеральный (попустительский).  Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  

рассматривается достаточно  широко  как  стратегия  всей  педагогической  деятельности,  

где  собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля. Можно  выделить  две  основные  позиции  педагога  —  авторитарную  и  

партнѐрскую. Партнѐрская  позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-

психологическим особенностям  подростка,  задачам  развития,  в  первую  очередь  

задачам  формирования самосознания и чувства взрослости. 
 


