
 

 

Программа формирования и развития универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени основного общего образования 

 
Пояснительная записка. 

 
Программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного  стандарта.     

Программа формирования и развития УУД определяет: 

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

формированию и 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. 

Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, 

составляющей частью которой является способность к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи:  

1) формировать универсальные учебные действия как систему действий 

учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, способность к 

самостоятельному успешному освоению новых знаний и 



 

 

компетентностей, важнейшей из которых является умение учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного 

развития учащихся. 

 Функции универсальных учебных действий: 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в 

системе непрерывного образования, толерантности личности, 

обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой 

социальной и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, 

формирования картины мира, компетентностей в любой 

предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  

учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, ради чего осуществляется 

деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение, 



 

 

смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив  в 

план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 

также действия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 



 

 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую 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 формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от   цели;   извлечение   необходимой   информации   из   

прослушанных   текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

 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, сериации, классификации 

объектов; 



 

 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативноесотрудничество в поиске

и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция,   оценка

действий партнера; 

 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 УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 



 

 

нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

выше названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей 

нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в  

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе 

изучения системы учебных предметов  и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отражение в 

Базисном учебном плане основного общего образования лицея. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Поскольку в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для 

основной школы может быть сформулирована следующим образом: «учить 

ученика учиться в общении». Достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – 



 

 

умений, способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных 

учебных  действий (далее – УУД), и умения учиться в целом), возможно 

только в деятельности (Л.С.Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие 

этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование  нового  способа  (алгоритма)  действия,  установление  

первичных связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании 

УУД таким образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный 

характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 

коммуникативного взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 

дидактические, материально – технические, социальные) и средства 

формирования УУД. 

 формирование  УУД  происходит  в  процессе усвоения

программ  различных предметных дисциплин; 

 материально – техническая база лицея позволяет  обеспечить 

организацию работы в данном направлении; 

 наличие подготовленного педагогического состава к реализации 

программы; 

 специально организуемые формы учебной деятельности: 

учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, 

разновозрастное сотрудничество); 

совместная деятельность (работа в паре, группе); 

дискуссия; 

тренинги; 

рефлексия. 



 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, 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.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в 

четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному 

предмету за счет включения в нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе 

рефлексии коррекционно- контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов 

действий-понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

обобщению, структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление 

логики развития содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 



 

 

алгоритмов. 

Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает 

благоприятные условия для реализации требований ФГОС к 

формированию метапредметных результатов образования. 

С целью формирования приёмов мыследеятельности, построенных на 

понятийном аппарате учебных предметов в вариативную часть 

учебного плана МОУ «Коркатовский лицей»  введена внеурочная 

деятельность «Проектная деятельность». Система занятий указанного 

курса направлена на формирование УУД на основе предметно – 

ориентированного тренинга и реализуется в объеме 1 часа в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2.1.1. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
ФГОС ООО (результаты, ожидаемые в 9 классе) Результаты, ожидаемые в 5-6 классах Формы, обеспечивающие 

получение результатов 
Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

 планировать пути достижения целей; 
 устанавливать целевые приоритеты; 
 самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 
 принимать  решения в  проблемной  ситуации  

на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые 

 коррективы в  исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

 основам   прогнозирования   как   предвидения   
будущих событий и развития процесса. 

  

Умение ставить цель  работы в паре, группе, 
применять правила работы в парах в 
совместной учебной деятельности. 
Умение анализировать условия учебной 
задачи с помощью взрослого. 
Умение планировать пути  и выбирать  
средства достижения поставленной цели с 
помощью взрослого. 
Осуществление актуального  контроля на 
уровне произвольного внимания 
большинством учащихся (за исключением 
детей, имеющих заболевания) 
Умение проверять свою работу по образцу и 
приобретение опыт самооценки этого умения 
на основе применения эталона. 
Умение самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи. 
Умение планировать пути достижения целей 
с помощью взрослого, учитывать условия и 
средства  их достижения   в коллективных 
формах работы (групповой, парной). 
Предлагать различные варианты решения 
проблемы (до 3 - 4). 
Большинство детей научатся осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и 

Организация групповой и 
парной работы на 
учебных занятиях, 
социальные акции и 
проекты в соответствии с 
Программой воспитания и 
социализации. 
 
Урок открытия нового 
знания, решение 
проектных задач в 
учебной деятельности, 
социальное 
проектирование 
 
Урок, проектная и учебно 
– исследовательская 
деятельность (учебная и 
внеучебная) 
 
Урок 
 
Урок развивающего 
контроля 
 
Система уроков (урок 



  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 
 построению жизненных планов во временной 

перспективе; 
 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность 
как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных 
состояний; 

 прилагать волевые усилия и 
 преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

познавательных задач. 
Овладение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности с помощью 
взрослого. 
Понимать необходимость приложения 
волевых усилий для достижения цели. ( 
анкета +-). 
Понимать причину и суть затруднений, 
возникающих при выполнении пробного 
действия в ходе решения учебной задачи и 
самостоятельно искать выход из затруднения. 

открытия нового знания, 
урок рефлексии, урок в 
форме учебного проекта и 
учебного исследования). 
 
Внеурочная  проектная 
деятельность 



  

 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным  для 
оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования 
и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, 

Умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности  и 
сотрудничества с партнёром. 
Применение знаний основ коммуникативной 
рефлексии. 
Умение осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 
Умение  адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Приобрести навык работы в группе — 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Принимать во  внимание разные мнения и 
интересы, обосновывать собственную 
позицию; оказывать поддержку тем, от кого 
зависит достижение цели в совместной 
деятельности в группе, паре; вступать в 
диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;  в совместной 
деятельности формулировать цели группы и 
позволять её участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих 

Учебная и внеучебная 
деятельность (групповая 
форма работы, проектная 
деятельность) 
Учебная деятельность по 
всем предметам 
Участие в работе кружка 
КлЮФи 
Учебная деятельность по  
всем предметам 
Учебная и внеучебная 
деятельность (групповая 
форма работы, проектная 
деятельность) в том числе 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 
Внеклассные 
мероприятия, поездки на 
экскурсии, походы, 
дискуссионный клуб по 
вопросам экологии 
Уроки гуманитарного 
цикла, 
«Этические беседы», 
классные часы, научно – 
исследовательская 
деятельность. 
КТД  «Неделя добра», 
«Интеллектуальный 



  

 

способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и  
способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 
 использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и 

целей. марафон», Дни наук и 
другие мероприятия и 
акции, проводимые в 
школе 
 



  

 

приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как 
осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении    проблем,    
участвовать    в    дискуссии    и 
аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно реагировать 
на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку 



  

 

партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые 
обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами  группы для принятия 
эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию 
для достижения этих целей. 

Личностные УУД 
В рамках когнитивного компонента будут 
сформированы: 
 историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; 
знание основных исторических событий 
развития государственности и общества;   
знание   истории   и   географии   края,   его 

 достижений и культурных традиций; 
 образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации 
России, 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, 

Формирование представления о территории 
и границах России. 
Знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн). 
Знание государственных праздников. 
Ориентация в системе основных понятий 
норм и ценностей 
(добра и зло, честь, долг, справедливость, 
насилие) 
Экологическое сознание (знание основных 
принципов и правил отношения к природе,  
основ здорового образа жизни, правил 
поведения в ЧС. 

Участие в работе 
кружка       «Страны и 
континенты». 
Внеклассные 
мероприятия, поездки на 
экскурсии, походы, 
дискуссионный клуб по 
вопросам экологии 
Участие в акции «Вахта 
Памяти», 
 
Уроки, классные часы, 
Программа «Здоровье». 
«Зеленый патруль» и 
другие в соответствии с 
Программой воспитания и 
социализации 
Участие в гражданско – 
патриотических акциях. 
Воспитательная работа, 



  

 

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 иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; основы 
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 её проявлениях; 
знание основных принципов и правил 
отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Выпускник получит возможность для 
формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

 готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-
концепции; 

 компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 

уроки 
обществознания, 
географии, литературы, 
искусства. 
Неделя Добра, День 
семьи. 
День семьи, 
туристические походы и 
спортивные соревнования 
совместно с родителями 
Литература, внеурочная 
деятельность.  
Весенняя неделя добра 
Учебная и внеклассная 
работа, 
«Этические беседы», 
творческие объединения  
Уроки по всем предметам, 
внеурочная деятельность 
Дежурство в школе и 
классе, участие в детских, 
школьных и внешкольных 
мероприятиях 
«Этические беседы» 
Учебная и  внеучебная 
деятельность 
Благотворительные 
акции, внеклассные 
мероприятия 
Учебные предметы, 
участие в олимпиадах 



  

 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 

 

школьного и городского 
уровня, а также в 
дистанционных 
олимпиадах – 
«Кенгуру» по математике, 
«Английский бульдог» по 
английскому языку, 
«Медвежонок» по  
русскому языку, «КИТ» 
по информатике, 
«Золотое руно» по 
истории МХК. 
Участие в школьных  
конференции  
Учебные предметы, 
участие в олимпиадах 
школьного и городского 
уровня, а также в 
дистанционных 
олимпиадах – 
«Кенгуру» по математике, 
«Английский бульдог» по 
английскому языку, 
«Русский медвежонок» по  
русскому языку, «КИТ», 
«Инфознайка» по 
информатике, «Золотое 
руно» по истории, МХК. 
Участие в школьной НПК 
Благотворительные акции 
«Помоги ветерану», 



  

 

«Неделя добрых дел», « 
Зеленый патруль» 
 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
 основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент  под 

руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 

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

 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 

Проводить наблюдение  под руководством 
учителя. Уметь давать определение 
понятиям. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций с высокой степенью 
самостоятельности. 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
Владеть  основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего  чтения. 
структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 
Работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи. 
Под руководством учителя/ научного 
руководителя/ большинство лицеистов 
научится ставить проблему, 
аргументировать её актуальность; 

Все предметы, учебное 
исследование 
Все предметы 
 

Предметы  естественно - 
научного цикла, русский 
язык, литература, 
искусство, внеклассное 
чтение, экологический 
проект 
Все предметы 
 

Все предметы 
Предметы гуманитарного 
цикла (филология, ин 
язык) 
 
 

Литература, русский 
язык, Учебные предметы. 
Подготовка учебных 
исследований во 
внеурочной 
деятельности, участие в 
районном конкурсе 
Казаковские, 
Колумбовские, 
Мухинские чтения. 



  

 

отрицания); 
 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 
 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 
 структурировать   тексты,   включая   умение  

выделять 
 главное и

 второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых 
событий; 

 работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование   на

 основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов; 

 организовывать исследование с целью 
проверки гипотез; 

проводить исследование на основе 
применения методов наблюдения. 

 
Работа в кружках 
учреждений 
дополнительного 
образования: 



  

 

 делать умозаключения (индуктивное и по 
аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 



 

 

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 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с 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, включённого в деятельность); 

 • коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

 • планирование общих способов работы, основанное на 

предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения 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 ценностных установок, 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 её 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. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

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 определённые 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, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 



 

 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является 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. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и тоже 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, 

затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у 

каждого; 

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

с заданиями, составленными другими учениками. Они 

выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 



 

 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, 

т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

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

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  



 

 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий 

добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 

обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 



 

 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 • чтение и понимание письменно изложенной точки зрения 

других людей как переходная учебная форма от устной 

дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

 • усиление письменного оформления мысли за счёт развития 

речи младших подростков, умения формулировать своё мнение 

так, чтобы быть понятым другими; 

 • письменная речь как средство развития теоретического 

мышления школьника содействует фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 • предоставление при организации на уроке письменной 

дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем 

детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 

роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 



 

 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

 • вырабатывать положительное отношение друг к другу и 

умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 

окружающим; 

 • развивать навыки взаимодействия в группе; 

 • создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

 • развивать невербальные навыки общения; 

 • развивать навыки самопознания; 

 • развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 • учиться познавать себя через восприятие другого; 

 • получить представление о «неверных средствах общения»; 

 • развивать положительную самооценку; 

 • сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; 

 • познакомить с понятием «конфликт»; 

 • определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 • обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 • отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 • закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 • снизить уровень конфликтности подростков. 



 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство 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 составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

 • анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 • опровержение предложенных доказательств; 

 • самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 



 

 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда: 

 • учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

 • учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 

обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 • тезис — суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается; 

 • аргументы (основания, доводы) — используемые в 

доказательстве уже известные удостоверенные факты, 

определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 • демонстрация — последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких 

аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 



 

 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

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 партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

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

самоопределении 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 ещё?); 

 • 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 

развёрнутому 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 о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 



 

 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт 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 с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт 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 определённой 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 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 



 

 

 


