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Программа формирования универсальных учебных действий. 

1. Целевой раздел. 

1.1. Программа формирования УУД направлена на: 

реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП СОО; 

повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также 

усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

1.2. Программа формирования УУД обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуальной образовательной траектории; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и 

других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
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профессиональной деятельности. 

1.3. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

и гендерных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся (девочек). УУД, целенаправленно формируемые в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах, достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень СОО. Помимо 

возрастания сложности выполняемых УУД повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 

уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап 

в становлении УУД, которые из средства успешности решения предметных 

задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 

также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные УУД начинают использоваться как универсальные в 

различных жизненных контекстах. 

1.4. Регулятивные УУД прирастают за счет умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных УУД тесно 

переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профориентационных задач, для эффективного разрешения конфликтов. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это 

особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне СОО, когда 

обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

2.    Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

межпредметные понятия; 

описание планируемых метапредметных результатов –  УУД по трем 

группам; 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

описание типовых учебных задач по формированию и развитию УУД; 

описание типовых учебных задач по формированию и развитию УУД; 

описание методики и инструментария оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. 

2.1.   Межпредметные понятия 

Причина – это побудительное начало; то, что порождает другое или 

вызывает в нем изменения. 

Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого.  
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Существенные признаки – это признаки, без которых данный объект 

существовать не может. 

Признаки – это компоненты, их свойства и отношения между 

компонентами, а также свойства объекта и отношения между данным 

объектом и другими объектами, по которым объект можно узнать, определить, 

описать все то, в чем объект сходен с другими объектами или отличен от них.  

Анализ – мысленное  расчленение объекта (предмета, явления, процесса) 

на части (признаки, свойства, отношения). 

Синтез – соединение различных элементов, сторон объекта в единое 

целое. 

Свойства – это особенность, которая характеризует объект или его 

компоненты, но не является их составной частью и проявляется в отношениях 

с другими объектами или компонентами. 

Качественное описание – это определение свойств компонентов объекта.  

Количественное описание (измерение) – это определение соотношения 

измеряемой величины к другой однородной величине, которая принята за 

единицу.  

Сравнение – сопоставление объектов с целью установления сходства или 

различия. 

Сходство – это наличие общего признака, то есть признака, присущего 

двум или более объектам сравнения.  

Различие – это наличие отличительного признака (признака, присущего 

только одному объекту сравнения).  

Обобщение – мысленное объединение однородных объектов в некоторый 

класс. 

Понятие – это мысль, отражающая общие существенные признаки 

объектов.  

Суждение – это мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается 

о признаках объектов. 

Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения.  

2. Определите общие существенные признаки объектов.  

3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или суждения. 

Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Актуализируйте существенные признаки объектов, 

зафиксированные в понятии или суждении. 

2. Актуализируйте существенные признаки заданного объекта или 

объектов.  

3. Сопоставьте существенные признаки и определите 

принадлежность объекта или объектов к данному понятию или суждению.  

Род – это совокупность объектов, которые объединяются в целое по 

общим существенным отличительным признакам. 
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Классификация – распределение объектов на группы (классы) по какому-

либо основанию (признаку, свойству); выстраивание иерархии объектов на 

основании установления родо-видовых отношений.  

Классификация осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Установите род объектов для классификации.                     

2. Определите признаки объектов.  

3. Определите общие и отличительные существенные признаки 

объектов.  

4. Определите основание для классификации рода, то есть 

отличительный существенный признак, по которому будет делиться род на 

виды.  

5. Распределите объекты по видам.  

6. Определите основания классификации вида на подвиды.  

7. Распределите объекты на подвиды. 

Родовое понятие – это понятие, объем которого содержит объем другого 

понятия.  

Видовое понятие – это понятие, объем которого содержится в объеме 

другого понятия.  

Тезис – это суждение, истинность которого надо доказать.  

Аргументы – это суждения, из которых выводится истинность тезиса.  

Форма доказательства – это способ логической связи между тезисом и 

аргументами.  

Отношение – это когда с изменением состояния одного из объектов 

меняется состояния другого, и тогда, когда такого изменения не происходит.  

Связь – такое отношение между объектами, когда изменение одного из 

них соответствует изменениям другого.  

Субординация – это согласованность функций компонентов объекта по 

вертикали.  

Координация – это согласованность функций компонентов объекта по 

горизонтали.  

Причина – это побудительное начало; то, что порождает другое или 

вызывает в нем изменения. 

Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого.  

Мысленное (идеальное) моделирование:  

интуитивное моделирование – моделирование, основанное на 

интуитивном представлении об объекте исследования, не поддающемся или 

не требующем формализации;  

знаковое моделирование – это моделирование, использующее в качестве 

моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, 

чертежи, формулы, набор символов и т. д. 

Материальное (предметное) моделирование:  

         физическое моделирование – это моделирование, при котором реальный 

объект замещается на его увеличенную или уменьшенную копию, 

позволяющую проводить изучение свойств объекта;  
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         аналоговое моделирование – моделирование на аналогии процессов и 

явлений, которые имеют различную физическую природу, но одинаково 

описываемые формально (одними и теми же математическими уравнениями, 

логическими схемами и т. п.). 

Наблюдение – это метод познания, состоящий в преднамеренном, 

целенаправленном восприятии реальных объектов.  

Алгоритм наблюдения: 

1. Определение цели наблюдения.  

2. Выбор объекта наблюдения.  

3. Выбор способов достижения цели наблюдения.  

4. Выбор способа регистрации полученной информации.  

Структурированное наблюдение – это наблюдение, осуществляемое по 

плану. 

Неструктурированное наблюдение – это наблюдение, при котором 

определен только объект наблюдения.  

Полевое наблюдение – это наблюдение в естественной обстановке;  

Лабораторное наблюдение – это наблюдение, при котором объект 

находится в искусственно созданных условиях.  

Непосредственное наблюдение – это наблюдение, в процессе которого 

объект прямо воздействует на органы чувств наблюдателя.  

Опосредованное наблюдение – это наблюдение, в котором воздействие 

объекта на органы чувств наблюдателя опосредовано прибором.  

Качественное описание наблюдаемого объекта – это фиксация свойств 

объекта.  

Количественное описание наблюдаемого объекта – это определение 

отношения величин свойств объекта к однородным величинам, принятым за 

единицу измерения. 

Эксперимент – это метод познания, предполагающий целенаправленное 

изменение объекта для получения знаний, которые невозможно выявить в 

результате наблюдения.  

Программа осуществления эксперимента включает следующие основные 

позиции:  

1. Цель эксперимента.  

2. Объект и предмет эксперимента.  

3. Гипотеза.  

4. Способы и условия подтверждения гипотезы.  

5. Способы регистрации процесса и результатов эксперимента.  

6. Способы обработки и интерпретации полученной информации. 

Гипотеза – предположение, требующее доказательства. 

Доказательство – обоснование истинности утверждения, предположения.  

Таблица – это представление информации посредством горизонтального 

деления (строк) и вертикального деления (колонок, столбцов или граф).  

Схема – это условное графическое изображение, показывающее 

составные части объекта и связи между ними.  
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График – это наглядное изображение зависимости какой-либо величины 

от другой.  

Диаграмма – это графическое представление данных линейными 

отрезками или геометрическими фигурами, позволяющее оценить 

соотношение нескольких величин. 

Тезисы – это сжато сформулированные основные констатирующие 

положения текста.  

Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста.  

Аннотация – небольшое связное описание и оценка содержания и 

структуры книги или статьи.  

Рецензия – это изложение анализа текста, в котором рассматривается его 

содержание и форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и 

недостатки, делаются выводы и обобщения.  

Пометки – это надписи, записи, знаки, отмечающие что-либо: важность, 

актуальность, неясность, несогласие и т. п.  

Выписки – это копия части текста.  

Цитата – это выписка, наиболее характерно отражающая ту или иную 

мысль автора.  

Повествование – тип текста, который представляет изменение объекта в 

движении и во времени. Компоненты повествования: завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. Повествование отвечает на вопрос – «что 

произошло?».  

Описание – тип текста, который представляет объект в статике, 

однономоментно. Компоненты описания: общее представление объекта; 

подробная характеристика частей, его составляющих, или свойств. Описание 

отвечает на вопрос – «какой?».  

Рассуждение – тип текста, который представляет причинно-следственные 

связи объектов. В зависимости от способа мышления рассуждения делятся на 

индуктивные и дедуктивные. Индуктивное рассуждение – это умозаключение 

от частного, конкретного к общему. Дедуктивное рассуждение – это 

умозаключение от общего к частному, от общих суждений к частным выводам. 

От способа рассуждения зависит форма построения текста. В рассуждении, 

построенном индуктивным путем, вначале излагаются мысли и факты, на 

основании рассмотрения которых затем делается общий вывод, обобщение. В 

рассуждении, построенном методом дедукции, сначала высказывается какое-

то общее положение, а затем – мысли и факты, подтверждающие 

справедливость общего положения, его истинность. Рассуждение отвечает на 

вопрос – «почему?».  

Реферат – это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и 

анализируются содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, 

формулируются обобщения и выводы.  
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Доклад – это устный текст, значительный по объему, представляющий 

собой развернутое, глубокое изложение определенной темы.  

Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с 

текстом в целом при большой скорости чтения. 

Осознанное чтение – чтение  с пониманием не только общего смысла 

текста, но и всех его элементов и языковых средств.  

Сплошное чтение – внимательное прочтение подряд всего материала для 

целостного изучения содержания текста.  

Выборочное чтение – чтение фрагментов текста для выполнения учебной 

задачи, связанной с конкретизацией или обобщением знаний.  

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, 

фамилии.  

Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с 

целью его глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, 

цитат, составлением тезисов, рефератов и т. д. 

Комментированное чтение – чтение, сопровождающееся пояснением 

текста в форме объяснений, предположений, критических замечаний.  

Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все 

незнакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем 

уяснить их значение по словарям и справочникам. 

Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с 

целью более глубокого осмысления.  

Чтение по ролям – это чтение текста, принадлежащего действующим 

лицам, с элементами сценической игры.  

Контекст – это законченная часть текста, в котором отдельные слова или 

обороты речи получают точный смысл, соответствующий их нормативному 

употреблению. 

Простой план – это план, включающий название значительных частей 

текста. Графическая форма записи простого плана выглядит следующим 

образом:  

1.  

2.  

3. и т. д.  

Сложный план – это план, включающий название значительных частей 

текста, а также их смысловых компонентов. Графическая форма записи 

сложного плана выглядит следующим образом:  

1.  

1.1.  

1.2.  

2. и т. д. (см. п. 2.1.12).  

Диалог – форма устного или письменного обмена высказываниями 

(репликами, вопросами и ответами) между двумя и более людьми. 

Монолог – форма высказывания одного человека, представленное в 

устной или письменной форме. 
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Полилог – разговор многих активных участников. 

Интервью – разновидность разговора, беседы между двумя и более 

людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и 

получает от них ответы.  

Дискуссия – вид спора, направленный на достижение определенной 

степени согласия. 

Полемика –  вид спора, предполагающий победу одной стороны над 

другой. 

Эмоциональный интеллект – сумма навыков и способностей человека 

распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других 

людей и свои собственные. 

2.2. Описание планируемых метапредметных результатов –  УУД по 

трем группам. 

2.2.1. Познавательные УУД: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности; 

2.2.2. Коммуникативные УУД: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

2.2.3.  Регулятивные УУД: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 
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других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

2.3. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие 

программы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех 

своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне СОО»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание   реализации   требований   формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

Русский язык и литература. 

1). Формирование познавательных УУД включает: 

а). базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 

находить закономерности; формулировать и использовать определения 

понятий; толковать лексическое значение слова путем установления родовых 

и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые 

признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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графических моделей (например, при объяснении правописания гласных в 

корне слова, правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и 

другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и 

другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать 

верные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и 

корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с 

учетом собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложенную в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской 

и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; 

б). базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 

лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 

русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, 

аргументировать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и 

речевой задачи, критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, 

при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, средства межнационального общения, национального 

языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять 

знания о нормах произношения и правописания, лексических, 

морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе 

полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению 

как средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 
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понятиями и методами современного литературоведения; определять и 

учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных произведений; 

в). работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения; оценивать достоверность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

2).   Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять 

уважительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать 

свои возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и 

составлять устные и письменные тексты с учетом цели и особенностей 

аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, 

координировать действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
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разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

3). Формирование регулятивных УУД включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в 

художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и 

обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях. 

Иностранный язык. 

1). Формирование познавательных УУД включает: 

а). базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных 

и письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказываниях; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений 

(лексических, грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения за языковыми явлениями; 
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представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по 

установлению соответствий и различий в культурных особенностях родной 

страны и страны изучаемого языка. 

б). работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

2). Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, 

выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств изучаемого иностранного 

языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной 

задачи. 
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3).  Формирование регулятивных УУД включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, 

определять свою роль и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших 

трудностей, новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

1). Формирование познавательных УУД включает: 

а). базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, 

вскрывать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

б). базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, понятия, 

процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, 

процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
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полученных результатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное 

их развитие в новых условиях; 

в). работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в 

различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие 

записи по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью 

формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 

следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи 

исследовательского характера, выдвигать предположения, доказывать или 

опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические 

методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, 

использовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

2). Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога; в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, 

результаты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной 

форме, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом 

виде; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

"мозговые штурмы" и другие), используя преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
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выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3). Формирование регулятивных УУД включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать 

с учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы. 

1). Формирование познавательных УУД включает: 

а). базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических, химических, биологических явлениях, например, анализировать 

физические процессы и явления с использованием физических законов и 

теорий, например, закона сохранения механической энергии, закона 

сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу 

химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая 

деформация, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, 

идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и 

химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 

уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять модельные представления 

для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических 

реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с 

учетом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать 

и оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового 
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загрязнения окружающей среды с позиций экологической безопасности; 

влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений 

о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, 

например, объяснять основные принципы действия технических устройств и 

технологий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, 

радар, радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их 

безопасного применения в практической жизни; 

б). базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия 

постоянного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, 

зависимости периода малых колебаний математического маятника от 

параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника от его 

параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, 

гипотезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полета 

и начальной скоростью тела; о независимости времени движения бруска по 

наклонной плоскости на заданное расстояние от егомассы; проверка законов 

для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные 

физические явления и процессы с использованием физических величин, 

например: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

деятельности, например, распознавать физические явления в опытах и 

окружающей жизни, например: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, 

решать качественные задачи, в том числе интегрированного и 

межпредметного характера; решать расчетные задачи с неявно заданной 

физической моделью, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические 

законы, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего 

ось вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; 
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изучение устойчивости твердого тела, имеющего площадь опоры; 

в). работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации, подготавливать сообщения о методах получения 

естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач, использовать информационные. технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и 

технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их 

критический анализ и оценку достоверности. 

2). Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою 

точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, 

способов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в 

области естествознания; в ходе дискуссий о современной естественно-научной 

картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов, при анализе 

дополнительных источников информации по изучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", 

"Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", 

"Световые явления в природе"). 

3). Формирование регулятивных УУД включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных 

задач по физике и химии, план выполнения практической или 

исследовательской работы с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или 

исследованием в области физики, химии, биологии; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
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решения при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и 

обсуждении результатов учебных исследований или решения физических 

задач. 

Общественно-научные предметы. 

1). Формирование познавательных УУД включает: 

а). базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, 

российские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, 

историческую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных 

институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации 

и типологизации социальных явлений прошлого и современности; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам 

правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и 

деятельности, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими 

изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, 

социальные явления и события, их роль и последствия, например, значение 

географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем, 

прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для экономики 

нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с 

попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие 

события истории России; 

б). базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, 

оценки) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

социальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для 
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описания (реконструкции) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории и сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения 

социальных явлений и процессов в социальных науках, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод; владеть элементами научной методологии социального 

познания; 

в). работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую 

информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения 

недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе 

различения видов письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории, выявления позиции автора документа и участников 
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событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания. 

2). Формирование коммуникативных УУД включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом 

понимания особенностей политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом 

возможностей каждого члена коллектива при участии в диалогическом и 

полилогическом общении по вопросам развития общества в прошлом и 

сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, 

связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

3). Формирование регулятивных УУД включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием 

исторических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия 

с представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=28.12.2022&dst=4&field=134
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способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года (10 кл.) в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

2.4.4. Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, призванную обеспечивать формирование у них 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего 

общего образования, имеет свои особенности. 

2.4.5. Исследование и проект выполняют в значительной степени 

функции инструментов учебной деятельности поли-дисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более 

активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 

проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

2.4.6. Обучающиеся определяют параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не только в Гимназии, но и в ином социальном и культурном 

пространстве. Если это социальный проект, то его результаты представляются 

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект –  сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.4.7. Приоритетными направлениями проектной и исследовательской 

деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный 

доклад, реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный 

продукт, а также образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для 

учебного исследования главное заключается в актуальности избранной 

проблемы, полноте, последовательности, обоснованности решения 

поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически 

значим полученный результат, насколько эффективно техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального 
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проекта осуществляется с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. При этом соблюдается некий 

общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 

постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка 

образца, подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения 

проекта, оценку качества выполнения. 

2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта 

организуется по-разному: в рамках специально организуемых в Гимназии 

проектных «недель», в рамках проведения научно-практических конференций 

гимназического и краевого межкадетского уровня. На заключительном 

мероприятии отчетного этапа обучающимся обеспечивается возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных 

материалов, готового проектного продукта, устного выступления и 

электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с другими обучающимися, 

педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-

партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности отражены в соответствующем локальном 

нормативном акте Гимназии, иного организатора и заранее известны 

обучающимся. Параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются и обсуждаться с обучающимися. Оценке подвергается не 

только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных 

в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для 

оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации Гимназии или иного организатора, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы. 

2.5.   Типовые учебные задачи по формированию и развитию УУД. 

2.5.1. Принципы отбора и (или) формулирования типовых учебных задач 

по формированию УУД на уровне среднего общего образования, которые 

следует соблюдать:  

обязательность работы с предметным и (или) межпредметным 

содержанием при формировании и развитии УУД; 

самостоятельность педагога в рамках своей образовательной 

деятельности по определению, на каком материале и посредством каких 

учебных задач (в том числе в рамках учебной и внеурочной деятельности) 

развивать систему УУД;  
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преемственность по отношению к основному общему образованию, но с 

учетом специфики старшего школьного возраста, которая заключается в 

повышении значимости различных социальных практик, учебно-

исследовательской и проектной деятельности для развития системы УУД; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (развитие системы УУД осуществляется, как правило, в рамках 

серии учебных занятий и при гибком сочетании урочных, внеурочных форм, а 

также самостоятельной работы обучающегося).  

2.5.2. Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленным на формирование УУД на уровне среднего общего 

образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

обеспечение возможности самостоятельного выбора гимназистками 

темпа, режимов и форм освоения предметного и (или) межпредметного 

материала;  

обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения гимназисток, полученные вне рамок Гимназии, в результаты в 

форматах, принятых в Гимназии (оценки, портфолио и т. п.);  

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от гимназисток 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации;  

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от гимназисток предъявления продуктов своей деятельности.  

2.5.3. Типы учебных задач 

2.5.3.1. Учебные задачи на формирование познавательных УУД. 

Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий 

для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД организуются 

образовательные ситуации (события), выводящие гимназисток на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира, а именно:   

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

методологические и философские семинары;  

образовательные экспедиции и экскурсии;  

учебно-исследовательская работа, предполагающая: выбор тематики 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе (психологией, социологией, бизнесом и 

др.); выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом.  
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Учебные задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать умения: 

объяснять явления с научной точки зрения;  

разрабатывать дизайн научного исследования;  

интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  

Учебные задачи на формирование и развитие познавательных УУД могут 

быть ориентированы на:  

выстраивание стратегии поиска способа/способов решения задачи;  

сравнение, сопоставление; 

установление родовидовых отношений; 

сериацию, классификацию; 

выявление причинно-следственных связей; 

применение аналогии;  

проведение эмпирического исследования;  

на проведение теоретического исследования;  

смысловое чтение.  

2.5.3.2. Учебные задачи на формирование коммуникативных УУД 

базируется на открытости образовательной среды на уровне среднего общего 

образования, что предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых гимназистка сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами, организациями и достигать ее. Открытость 

образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

межкадетские (иные региональные) сообщества, форумы обучающихся, 

использующие в своей деятельности материал полидисциплинарного 

характера и касающийся ближайшего будущего;  

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.;  
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комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества, такие как: волонтерские акции и движения, самостоятельная 

организация волонтерских акций; благотворительные акции и движения, 

самостоятельная организация благотворительных акций; социальные проекты 

разного масштаба и направленности;   

получение предметных знаний в структурах, альтернативных Гимназии 

(в заочных и дистанционных школах и университетах; дистанционные 

конкурсы и олимпиады; самостоятельное освоение отдельных предметов и 

курсов; самостоятельное освоение дополнительного материала). 

Учебные задачи на формирование и развитие коммуникативных УУД 

могут быть ориентированы на:  

учет позиции партнера; 

организацию и осуществление сотрудничества;  

передачу информации и отображение предметного содержания;  

тренинг коммуникативных навыков;  

ролевую игру; 

групповую игру.  

2.5.3.3. Учебные задачи на формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия гимназистки. Для формирования регулятивных УУД целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории: 

самостоятельно выбранное участие в олимпиадной, творческой, иной 

конкурсной деятельности; 

самостоятельное изучение дополнительных учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного образования;  

самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  

самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

презентация результатов проектной (иной) работы на различных этапах 

ее реализации. 

Учебные задачи на формирование регулятивных УУД могут быть 

ориентированы на:  

планирование;  

рефлексию;  
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ориентировку в учебной ситуации;  

прогнозирование;  

целеполагание; 

оценивание;  

принятие решения;  

самоконтроль;  

коррекцию.  

2.6.  Учебные ситуации по формированию и развитию УУД. 

Особое место среди различных видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию УУД, занимают учебные 

ситуации. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

межпредметный и (или) надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего образования 

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 изучаемый материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

решения задачи); 

ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, а затем предложить свое 

адекватное решение; 

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

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

2.7.  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов УУД оцениваются в рамках специально 

организованных Гимназией модельных ситуаций: образовательное событие, 

представление реализованного проекта, защита учебно-исследовательской 

работы.    

2.7.1. Образовательное событие как форма оценки УУД. 

Особенности образовательного события:  

содержание должно носить полидисциплинарный характер;  

целесообразно участие гимназисток разных возрастов, а также 

обучающихся иных типов образовательных организаций (кадетского корпуса, 

техникума, вуза); 

возможно участие представителей бизнеса, государственных структур, 

педагогов вузов и т.д.;  
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использование различных форматов работы участников: индивидуальная 

и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки УУД:  

для каждого из видов работы, реализуемых в ходе образовательного 

события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.;  

правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждого вида работы в рамках образовательного события должны быть 

известны участникам до начала события (или разрабатываться и обсуждаться 

коллегиально);  

каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в 

оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 

ставится то или иное количество баллов;  

в рамках реализации образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки гимназисток и учета результатов 

самооценки при формировании итоговой оценки, при этом используются 

такие же инструменты (оценочные листы), как у эксперта. 

2.7.2. Представление реализованного проекта как форма оценки УУД: 

публично представляются два элемента проектной работы: защита 

замысла проекта/проектной идеи и реализации проекта; защита проектного 

продукта; 

при защите замысла проекта/проектной идеи представляются: 

актуальность, оригинальность, практическая значимость (объективного и 

субъективного характера);  

при защите реализации проекта представляются: ход реализации проекта; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; риски и сложности 

реализации проекта; 

при защите проектного продукта представляются: проектный продукт и 

его характеристики; положительные эффекты от применения/использования 

проектного продукта.   

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским сопровождением. 

В функцию тьютора входит: обсуждение с гимназисткой проектной идеи и 

помощь в ее реализации, в создании проектного продукта; помощь в 

подготовке к защите проекта, иная помощь. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны гимназисткам заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности 

разрабатываются и обсуждаются с обучающимися. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД 

при процедуре защиты проекта:  
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оценивание производится на основе оценочного листа, формат которого 

заранее известен участникам проектной деятельности; 

результаты оценивания заносятся в протокол и доводятся до сведения 

гимназисток.  

2.7.3. Защита учебно-исследовательской работы как форма оценки УУД. 

Исследовательское направление работы старшеклассниц носит более 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

гимназисток целесообразно привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Исследовательские работы могут иметь следующие 

направления: естественно-научные исследования; исследования в 

гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); экономические 

исследования; социальные исследования; научно-технические исследования.  

Требования к учебно-исследовательским работам включают: 

определение темы; формулировку гипотезы, цели и задач исследования; 

описание инструментария и регламентов исследования; теоретический и 

практический (эксперимент) аспекты проведения исследования; 

интерпретацию полученных результатов. Для исследований в естественно-

научной, научно-технической, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Исследовательская работа должна быть обеспечена тьюторским 

сопровождением. В функцию тьютора входит: обсуждение с гимназисткой 

темы, плана, методов исследования; теоретического и практического аспектов 

исследования, процедуры защиты учебно-исследовательской работы, иная 

помощь. 

Регламент проведения защиты учебно-исследовательской работы, 

параметры и критерии ее оценки должны быть известны гимназисткам 

заранее. По возможности, параметры и критерии оценки разрабатываются и 

обсуждаются с обучающимися. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД 

при процедуре защиты учебно-исследовательской работы:  

оценивание производится на основе оценочного листа, формат которого 

заранее известен участникам проектной деятельности; 

результаты оценивания заносятся в протокол и доводятся до сведения 

гимназисток.  

3. Организационный раздел. 

В организационном разделе отражены основные определяющие 

реализацию программы формирования УУД и обеспечивающие 

формирование и развитие УУД обучающихся условия: 

кадровые условия; 

специфические характеристики организации образовательного 

пространства старшей школы как условия, обеспечивающие формирование 

УУД в открытом образовательном пространстве. 



32 
 

3.1. Кадровые условия реализации программы формирования УУД 

сконцентрированы на укомплектованности Гимназии педагогическими и 

руководящими кадрами, на достаточном уровне их квалификации; на 

непрерывности их профессионального развития; на наличии у педагогических 

работников необходимого уровня подготовки для реализации программы 

формирования УУД, включающего: 

владение представлениями о возрастных и гендерных особенностях 

обучающихся (девочек) старшей школы; 

прохождение курсов повышения квалификации, посвященных ФГОС 

СОО; 

участие в гимназических семинарах, посвященных особенностям 

программы формирования УУД; 

сочетание образовательной деятельности в рамках учебного предмета с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

владение методиками формирующего и критериального оценивания; 

умение применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов; 

наличие опыта инновационной деятельности по развитию когнитивных 

действий и процессов, формированию компетентности мышления 

обучающихся. 

3.2. Специфические характеристики организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающие формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

взаимодействие Гимназии с учреждениями-партнерами, другими 

организациями общего, дополнительного и профессионального образования, 

с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

Гимназии, обеспечение возможности выбора обучающимся уровня и формы 

организации учебно-познавательной деятельности, использования ресурсов 

образовательного партнерства; 

использование дистанционных форм организации учебно-

познавательной деятельности (олимпиадной, конкурсной, проектной) как 

элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в 
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благотворительных акциях, марафонах и проектах; 

создание методически единого пространства внутри Гимназии как во 

время уроков, так и вне их. 
 


