
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 



 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы умение учиться, обеспечить дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. Она служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе выполняет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик  

универсальных учебных действий 

. В широком значении УУД означает умение учиться, способность ученика к 

саморазвитию. В узком значении УУД – это совокупность способов деи ̆ствий учащегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знани1, формирование умений, 

включая организацию этого процесса.   

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. 

Личностные УУД. Позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 



значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего 

будущего. 

Состав личностных УУД: 

• самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

• нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД. Обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. 

Состав регулятивных УУД: 

• целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

•  планирование- 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; 

•  определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности; 

• 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; 

•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД. Включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

Состав общеучебных УУД:   

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов познавательной деятельности, контроль; доказательство; 

Состав логических УУД: 

• анализ объектов с целью выделения признаков;  

• синтез как составление целого из частей, в том числе при самостоятельном 

достраивании, восполнении недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

• подведение под понятия, 

•  выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей,  

• построение логической цепи рассуждений,  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Знаково-символические УУД: создание и преобразование моделей и схем для решения 



задач 

Состав УУД постановки и решения проблем: 

• формулировка проблемы  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД. Обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться. 

Состав коммуникативных УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество 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. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 



учебное сотрудничество». Возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ. 

Формирование УУД предполагает гибкое сочетание урочных, внеурочных форм, а также 

самостоятельную работу учащегося. При составлении учебного плана и расписания 

делается акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

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

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Типовые задачи 

Типовые задачи на развитие личностных УУД направлены на развитие личностного 

самоопределения, смыслообразования и мотивации, коммуникативных УУД – на развитие 

коммуникативных действий учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе учебной 

деятельности на уроках, коммуникативно-речевых действий, выполнение правил 

эффективного ведения дискуссии; познавательных УУД - формирование отдельных 

составляющих исследовательской деятельности, эффективного и смыслового чтения, 

умений проводить теоретическое исследование; регулятивных УУД – на умения ставить 

учебные цели, планировать деятельность, осуществлять ее самооценку. 

Конкретные типовые задания представлены в Приложении №  к настоящей 

программе. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

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

познавательной деятельности. Стандарт предполагает  переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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



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

(факультативов, кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Учебная ситуация - это единица учебного процесса, в 

которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют 

его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, 

переформулируют, или предлагают свое описание и т.д. 

Учебные ситуации как элемент педагогической деятельности хорошо известны  и 

достаточно распространены (например, ситуации успеха, ролевые взаимодействия, 

ситуации выбора и т.д.). Личностно-ориентированная ситуация помогает так 

преобразовать процесс обучения, чтобы изучение учебного предмета не превратилось в 

зубрежку, а поставило школьника в новые условия, требующие от него такого поведения, 

которое обеспечило бы его личностный рост.  

Правильно созданная учебная ситуация оказывает влияние на формирование 

положительного отношения учащихся к изучению предмета, на осознание школьником 

личностной значимости этого предмета, что в свою очередь позитивно влияет на 

формирование познавательного интереса к учению. Учебная ситуация - один из 

центральных моментов личностно ориентированного урока, механизм его реализации. И 

она рассчитана на то, чтобы затронуть личностные структуры сознания, личностный опыт 

школьника. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе будет активно 

использоваться система индивидуальных или групповых учебных заданий, позволяющих 

научить учеников решать те или иные учебно-познавательные  задачи. Система таких 

заданий представлена в табл. 

Вид обобщенной учебной 

задачи 
Содержание УУД 

Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

освоение и оперирование 

информацией 

  

  

  

  

  

  

Умение вычленять общее и особенное 

Умение оперировать понятиями, событиями, явлениями, 

в том числе обобщать,  выделяя главное, делать выводы 

Умение устанавливать взаимосвязи между явлениями 

Умение применять различные приемы 

структурирования информации (таблицы, схемы, 

графики, модели) 

Умение сравнивать 

Умение классифицировать  

Умение действовать по аналогии 



  

  

  

  

  

  

Умение самостоятельно воспроизводить (знания, 

способы, действия), комбинировать 

Умение формулировать проблему 

Умение аргументировать, устанавливать причинно-

следственные связи 

Умение видеть противоречие в условиях при решении 

учебной или жизненно-практической задачи 

Умение осуществлять выбор из предложенных 

альтернатив, формулировать предположения и гипотезы 

Умение осуществлять перенос знаний из одной 

образовательной области в другую 

Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование навыка 

сотрудничества и 

коммуникации 

  

  

  

  

Умение слушать, уточнять, дополнять 

Умение распределять задания при групповой работе 

Умение использовать ИКТ для самовыражения и 

наглядного представления своих образовательных 

достижений 

Умение строить устные и письменные высказывания в 

сжатой и развернутой форме  на заданную тему 

Умение использовать при создании устных и 

письменных сообщений различные формы 

представления информации и речевые жанры 

(рассуждение, доказательство,  оценочное суждение, 

развернутое суждение, комментарий, инструкция и т.д.) 

Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

осознание ценностно-

смысловых установок 

  

Умение вносить элементы личного отношения, давать 

собственную оценку, цивилизованно отстаивать свою 

позицию 

Умение воспринимать разные точки зрения, уметь 

видеть явление с разных позиций (нравственных, 

этических, научных, политических, исторических и др.) 

и давать соответствующую оценку. 

Учебно-познавательные 

задачи, направленные на 

формирование навыка 

рефлексивной оценки, 

самоорганизации и 

саморегуляции 

  

  

  

  

Умение критически оценить свою деятельность, 

факторы, повлиявшие на ее результативность 

Умение осознавать ответственность за результаты 

совместной деятельности 

Умение удерживать внимание при восприятии 

информации, представленной разными способами 

(визуальной, аудиальной, текстовой, графической и т.д.)  

Умение планировать этапы и результативность  

выполнения работы 

Умение осуществлять контроль последовательности и 

правильности действий 

 

Развитию  универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, 

позволяющих научиться организации их  выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 



контроля со стороны учителя. Обучающиеся смогут участвовать в следующей 

деятельности: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

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

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончатель-

ной версий, обсуждение и презентацию1. 

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

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с такими заданиями  для оценивания результативности используются 

технология формирующего оценивания, в том числе бинарная и критериальная оценка. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)  обучающиеся имеют возможность реализовать свои потребности в общении со 

одноклассниками, учителями и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 

проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 



При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Отличия между учебно-исследовательской и проектной деятельностью состоят в 

следующем: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 



конкретного использования результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

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

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся  в 

Гимназии  представлена по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 



• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

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

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

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

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 



• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 

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

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности вне урока: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.; 

• внеурочные  занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

• ежегодный День науки, на котором обучающиеся выступают с докладами о 

собственных исследованиях; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Возможные формы представления результатов проектной деятельности: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 



• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Успешность реализации данной программы определяется следующими условиями: 

• обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования;  

• применением в образовательном процессе системно-деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов;  

• учетом возрастных особенностей школьников;  

• расширением внеурочных форм учебной деятельности;  

• чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы;  

• организацией насыщенной информационно-образовательной среды;  

• расширением образовательного пространства.  

• качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций.  

 

Педагогические кадры в Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам  ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД, участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 



• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 



 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, Интернет-месседжеров и 

социальных сетей для обучения; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Реализация настоящей Программы осуществляется в сотрудничестве с высшими 

учебными заведениями города, методическими центрами, музеями, учреждениями 

культуры и др. организациями. 

Сотрудники этих учреждений привлекаются на безвозмездной основе, а также как 

ведущие спецкурсов, практикумов, мастерских. 



Формы привлечения консультантов, экспертов и др. могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности Гимназии  по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся описана в пункте «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

При  мониторинге успешности освоения и применения УУД фиксируются  

следующие уровни  освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 



• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД в Гимназии - уровневая (определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями); 

При оценивании развития УУД используются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

Система оценки сформированности УУД в течение учебного года 

Класс Вид диагностики Время 

проведения 

Кто проводит 

5 класс 

диагностическая работа 

по метапредметным 

УУД 

сентябрь зам. дир. по УВР 

оценка работы 

учащегося  над 

групповым проектом 

I полугодие учитель 

оценка работы 

учащегося  над 

индивидуальным 

проектом 

II полугодие учитель 

диагностическая работа 

по читательской 

грамотности 

декабрь зам. дир. по УВР 

диагностическая работа 

по метапредметным 

УУД 

май зам. дир. по УВР 

ведение портфолио в течение года учитель 

наблюдение учителя в течение года учитель 

 

При формировании УУД используются следующие средства: 

Совместная 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. 

 

Разновозрастное сотрудничество позволяет ученику поработать в позиции учителя по 

отношению к другому, создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных  

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 (описана выше) 

Дискуссия 

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.  

Тренинги 

Позволяют 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу;  

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

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; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

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. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

достоверные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

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 процедуры  доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться обобщённым способам умения  доказывать. 

Рефлексия 

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 источнике (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 - 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?».  

Педагогическое общение 

Партнёрская позиция педагога (в отличие от авторитарной) является адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

(О. А. Карабанова) 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 
учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона со-
циальной роли «хороший ученик». 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 

хорошего ученика. 
2. Считаешь ли ты себя хорошим учеником? 
3. Если нет, то чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 
Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 
одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки: 
1. Называет только одну сферу школьной жизни. 
2. Называет две сферы школьной жизни. 
3. Называет более двух сфер школьной жизни. 
4. Даёт адекватное определение отличий Я от хорошего ученика. 
Уровни оценивания: 
1. Называет только успеваемость. 
2. Называет успеваемость и поведение. 
3. Даёт характеристику по нескольким сферам; даёт адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 
ученик»; 
 

1 — нет ответа; 
2 — называет достижения; 
3 — указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 



Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой 
ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания как базы для 
анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 
аргументации участников обсуждения. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание 

и др.). 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 
Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания, для учащихся и 
учителя. 

Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых предлагается 
обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. Далее, объединившись по две 
группы, ребята обмениваются мнением и обсуждают все аргументы «за» и «против». Затем 
опять объединяются по две группы до тех пор, пока класс не будет поделён на две большие 
группы. На этом финальном этапе (с использованием доски) делается презентация 
аргументов и подведение итогов — какие аргументы более убедительны и почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее предлагается встать на 
позицию поддержки или осуждения героя ситуации и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема ориентировочной основы 
действия нравственно-этического оценивания для анализа ситуации (А. И. Подольский, О. 
А. Карабанова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на которые помогут 
проанализировать предложенную ситуацию: 1. Что происходит в данной ситуации? 2. Кто 
участники ситуации? 3. Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпадают или 
противоречат друг другу цели и интересы участников ситуации? 4. Нарушают ли действия 
участников моральную норму (нормы)? Если да, то какую именно норму? (Назовите 
норму.) 5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нарушаются разные нормы, 
то кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?) 6. Кто 
является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, то кто является 
нарушителем каждой из них?) 7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? 
(Укажите несколько вариантов поведения.) 8. Какие последствия может иметь тот или иной 
поступок (вариант поведения) для участников? 9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, 
сострадания, обиды и т. п.) испытывают действующие лица? 10. Как следовало бы 
поступить в этой ситуации каждому из её участников? Как поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации 
называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в том, что учащимся 
необходимо сделать выбор в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно правильного 
решения, а есть разные решения, которые учитывают различные интересы. Учитель 
зачитывает текст и предлагает учащимся ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном виде, 
необходимо обратить внимание на аргументацию поступка (т. е. ответить на вопрос 
«почему?»). Ответ должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. Учитель 
должен провоцировать учащихся на озвучение различных точек зрения по ситуации с 
обязательной аргументацией своей позиции, а также акцентировать внимание учащихся на 
неоднозначности того или иного решения проблемы. 

Критерии оценивания: 
• соответствие ответов уровням развития морального сознания; 
• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в 

своей позиции; 
• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития морального 

сознания. 
Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены различным 

контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия «подросток — сверстник» и 
6 — ситуациям взаимодействия «подросток — взрослый», ещё одна ситуация является 
примером... 

Примеры заданий 
Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 



1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на 
заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. Коля 
из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. Петя 
хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер. 

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, поэтому 
Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы расплатиться с 
ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, собранные обоими 
ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к Пете: «Ну что, 
ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, ему и больше положено?» 

Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит денег на 
часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет их 
купить. 

Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно быть 
справедливое распределение заработанных денег и почему? 

2. Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в классе. 
Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения изгоя. Он разозлился и сильно 
избил невольного обидчика. Как можно оценить поступок изгоя и почему? 

3. Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был только 
младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и наказали его. Юра, 
вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно ли поступил старший 
брат и почему? Что он должен был сделать? 

4. Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу 
(«3» и «4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом они не списывали 
одна у другой. Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее снизит четвёрку, 
чем повысит тройку. Тем не менее подружка, получившая тройку, без ведома другой 
подходит к учителю с обеими тетрадками. Правильно ли поступает девочка по 
отношению к своей подруге и почему? 

5. Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались покупать 
его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего одноклассника, который не 
интересовался футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын 
начал играть в футбол. Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый 
одноклассником мяч, и, так как вокруг никого не было, он не удержался и взял его себе. 
Правильно ли поступил Володя и почему? 

6. Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его друг 
употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На вопрос, зачем ему 
нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Правильно ли поступил 
Николай и почему? Что он должен был сделать? 

7. Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как это не 
раз бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, когда кто-то принёс 
известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая часть класса ушла, а два ученика 
остались, так как им надо было исправлять отметку по этому предмету. Прогулявшие 
урок ученики получили двойки. Если бы ушли все, можно было бы подумать, что класс 
не знал о замене, и наказания не было бы. Правильно ли поступили те ребята, которые 
остались в классе, и почему? 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 
8. Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке во время контрольной 

работы, и она попросила Катю посмотреть за учениками, чтобы никто не списывал. 
Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она 
спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это поставят двойку). 
Учительница доверяет Кате. Как должна поступить Катя (что ответить) и почему?  

9. Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следующем уроке, прежде чем 
вызвать кого-либо к доске, он предложил выйти тому, кто хоть как-то разбирается в этой 
теме. Никто не вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поставить 
тринадцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, которая всё рассказала. Ей 
поставили пятёрку. После уроков одноклассники набросились на неё и стали ругать за то, 
что она сразу не вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как должна была поступить 
девушка в этой ситуации и почему? 

10. Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он будет 
ходить на дополнительные занятия и проработает те темы, за которые он ранее получил 
плохие оценки. Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, поскольку очень 
хотел получить хорошую отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что не может 
исправить отметку, так как ученик недостаточно хорошо занимался и просто не заслужил 
четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. Правильно ли поступил 
учитель и почему? 

11. Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с 
отстающей одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы в институт, и 
ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассница, с которой ей предстоит 
заниматься, ей не очень приятна. Как должна поступить отличница и почему? 



12. В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сдачу. 
Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а решил купить на эти деньги подарок 
маме. Правильно ли поступил Петя и почему? 

13. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из дневника. 
Ведь если родители узнают, то они не пустят его на концерт, а ему очень хочется пойти, 
так как это его самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. Что делать 
Диме и почему? 

14. Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, 
усовершенствовав своё профессиональное мастерство в российских клубах, подписал 
выгодный контракт и уехал играть в НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее 
высокооплачиваемых игроков лиги. Он основал в США свой фонд помощи больным аме-
риканским детям, тем более, что благотворительная деятельность в США позволяет 
значительно снизить налоги, в России этого нет. Как можно оценить поведение этого 
спортсмена? 
 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и 
событий. Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 
Форма выполнения задания: работа в группах с последующим совместным 

обсуждением в классе. 
Материалы: примеры моральных дилемм. 
Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего задания найти в 

художественном произведении, в публикациях в средствах массовой информации или в 
книгах по истории страны описание такого события, которое может быть рассмотрено как 
моральная дилемма. Учащиеся приносят свои работы в письменном виде и устраивают их 
презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выбирает несколько наиболее 
интересных для учащихся. Их обсуждают во время специально организованной групповой 
дискуссии. 

Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы взаимоотношений людей 
между собой и иметь альтернативные решения в зависимости от интересов участников. 
Рассказ о моральной дилемме должен включать в себя описание содержания, её 
участников, их намерений и действий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже 
знакомую схему анализа ситуаций морального выбора. Обсуждаются возможные варианты 
решения и выявляется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на месте её героев. 

Критерии оценивания: 
• соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию моральной 

дилеммы; 
• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в 

своей позиции; 
• соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием моральной 

дилеммы. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Типовые задачи Формирование коммуникативных действий учёта позиции 

собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках 

Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 
пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного мне-
ния партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 
Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание 

строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или 
несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и 

выработать общий ответ на вопросы. 



Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. 
Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы ду-
маете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте 
Саши и Володи? Почему поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в 
кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А вот 
и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы 
думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить 
свой выбор каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 
• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 
• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору; 
• учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 
• учёт разных потребностей и интересов. 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 
слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 
же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному 
вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 
• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и 

т. д.; 
• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с 

интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются 
по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и 
аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями 
о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их 
первоначальное мнение и т. д. 
 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 
Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать 

общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или теме. 
Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой темы). 

Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над учебником для 
школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята должны 
придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна быть 



общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом 
приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации 

замысла — создание осмысленного общего  рисунка  (его художественные  качества не  
имеют принципиального значения); 

• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг 
друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 
отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

• взаимопомощь по ходу рисования; 
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнёра 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся взаимодействуют друг с 
другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют друг друга, 
спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две 
самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются 
договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают каждый 
на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные или 
противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, не 
все спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети активно 
обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к согласию 
относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного рисования, 
следят за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался рисунок?». 
Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Довольны ли вы результатом? 
2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 
3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 
4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 
5. Легко ли было договариваться друг с другом? 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения 
задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что получится в 
результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, 

задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным 
образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 1 
до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1) сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на выполнение задания; 
2) описать способы выстраивания последовательности (движение по горизонтали, 

вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на запоминание рядом 
стоящих 
чисел), используемые каждым учеником; 

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по затрачиваемому 
времени; 



4) проверить эту стратегию на представленных ниже  заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.  

24 6 18 2 1

3 20 15 9 22 5 
3 25 12 19 1

1 10 23 7 1 1

6 17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 
25 20 18 2 15 
8 17 4 12 21 
14 1 24 10 5 

Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.  

42 47 34 29 43 
50 28 39 48 35 
40 33 36 26 30 
49 44 31 38 46 
32 37 45 41 27 

37 30 47 46 44 

42 33 27 36 39 
34 48 50 31 43 
28 41 38 49 26 
45 32 29 40 35 

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания последовательности 
чисел по таблице. 
 

 

Задание «Работа с метафорами» 

(А. Е. Падалко, 1985) 

I        Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 
переносный смысл выражений, понимать 

и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 
образного сближения слов). 

Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 

Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 
Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. 

Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответствует 
немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В 
таблице слева даны немецкие пословицы, справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 
Материал: карточка с пословицами.  

Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами 1

. 

Язык до Киева доведёт. 

ко рту не пойдут.   
2. Кто много начинает, 2

. 

Один в поле не воин. 
очень мало осуществляет.   



3. Ошибки других — 3

. 

Овёс к лошади не ходит. 
хорошие учителя.   
4. Совершённые поступки 4

. 

Семь раз отмерь, 
в советах не нуждаются.  один — отрежь. 
5. С красноречивым 5

. 

Дело мастера боится. 
языком не пропадёшь.   
6. Лицо выдаёт негодяя. 6

. 

Кончил дело, гуляй смело. 

7. Один всё равно что 7

. 

С миру по нитке — 
никто.  голому рубашка. 
8. Тухлое яйцо портит 8

. 

Дуракам закон не писан. 
всю кашу.   
9. Сначала подумай, 9

. 

После драки кулаками 
потом начинай.  не машут. 
10. Сначала ноша, 1

0. 

Молчание — 
потом отдых.  знак согласия. 
11. В беде сотня друзей 1

1. 

На голове густо, 
весят очень мало.  да в голове пусто. 
12. Свежая рыба — 1

2. 

Истинные друзья 
хорошая рыба.  познаются в беде. 

 

Немецкие пословицы Русские пословицы 

13. Дожди образуют реки. 
14. Чем наряднее девушка, 
тем 
меньше от неё пользы. 
15. Отсутствие ответа тоже 
ответ. 
16. Любить и петь 
заставить нельзя. 
17. Любовь к делу делает 
труд лёгким. 
18. Глупые руки марают стол 
и стены. 

13. Насильно мил не будешь. 

14. На воре шапка горит. 

15. Куй железо, пока горячо. 

16. Ложка дёгтя в бочке меда. 

17. На ошибках учатся. 
18. За двумя зайцами 

погонишься, ни одного 
не поймаешь. 

Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? Как 
его нужно понимать? Имеет ли оно только исторический смысл? 

 

Типовые задачи Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» (Г. Г. Граник, О. В. Соболева, 1998) 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 
основе овладения приёмом «диалог с текстом». 

Возраст: 11—12 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология). 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст по предложениям (фразам) 
и выполнить задания, включённые в текст в символической форме. В конце предложений 
предлагается одно или два из четырёх видов заданий, обозначаемых в тексте символом 
(буквой). Эти задания надо выполнить по ходу чтения текста. 
Задания включают: 
        В — вопрос, задать вопрос к тексту; 

О — ответ, дать ответ на поставленный вопрос;  
3 — заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, что 

произойдёт дальше, как будут развиваться     ] события; 



П — проверить себя, т. е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз 
будущего с описанием будущего в тексте. 

Материал: отрывок художественного текста на карточке, включающий вопросы-
задания для читателя, обозначенные символами; для чтения текста необходима 
специальная закладка, сдвигая которую учащиеся открывают предложение. 

 

Примеры заданий 
Задание 1 
В Древней Греции в одном из городов жил мальчик Милон. 
Он помогал родителям пасти скот. 
Ему очень хотелось участвовать в знаменитых Олимпийских играх. 3 
Чтобы стать сильным и ловким, он придумал вот что. В 
Милон выбрал в стаде у отца крохотного телёнка. 3 
Однажды утром он взвалил телёнка на плечи и пошёл на холм. ВО 
Ноги у мальчика дрожали, дыхание прерывалось. 
Когда Милон поднялся на холм и отдохнул, то уже привычно поднял телёнка и пошёл в 
обратный путь. В О 
Вот такую физзарядку придумал для себя Милон. П 
Шли недели, месяцы. Телёнок рос. Рос и Милон. 3 
Теперь он мог поднять и молодого быка. 3 
Вскоре Милон стал самым сильным человеком в Греции — победителем Олимпийских 
игр. П 

А теперь прочитайте текст целиком. Как можно озаглавить текст? 
 

 

Задание «Учимся задавать вопросы» I 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
Возраст: 11—12 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в парах и группах. 
Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст и составить вопросы 

различных типов, пользуясь общей схемой, приведённой на карточке. 
Материал: отрывок художественного текста на карточке, где задана общая схема 

вопросов. 
Инструкция: учащиеся читают текст и составляют к нему вопросы, используя 

предложенную схему: 
1. Вопросы: кто? что делал? где это происходило? когда? при каких 

обстоятельствах? 
2. Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то...? 

3. Вопросы о причинах и следствиях: почему? зачем? что из этого получилось? 
4. Вопросы-предположения о допустимых вариантах развития событий и поступков 

действующих лиц, предвосхищение, прогнозирование: что бы изменилось, если бы...? 
Как вы думаете, как будут развиваться события дальше? 

5. Вопросы, направленные на определение эмоций и 
чувств, испытываемых героями: какие чувства вы испытали? 

6. Оценочные вопросы, направленные на оценку событий, характерных черт 
действующих лиц, выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: 
правильно ли поступил...? Почему что-то хорошо, а что-то плохо? Чем один герой 
отличается от другого? 

7. Вопросы на выявление личного эмоционального отношения к событиям и героям: 
понравился ли вам...? Понравилось ли вам...? 

8. Вопросы, требующие постановки себя на место героя рассказа: как бы вы 
поступили на месте...? 

Критерии оценивания: 
• умение составить вопросы, позволяющие воссоздать целостный текст; 
• умение выделять субъект и предикат текста. 

Задание «Понимание научного текста» 



Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 
краткий конспект. 

Возраст: 12—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия). 
 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается общая схема структурирования текста и 

текст познавательного характера (1—2 страницы). 
Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят в нём ответы на вопросы, 

данные в схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта. 

Материал: карточки с вопросами и заданиями. 

1. Что составляет предмет обсуждения в тексте? , _______  

2. Дайте определение предмета. 

3.   Какова   структура   (строение)   предмета?   Из   каких 

компонентов состоит предмет?  _________________________  

4.  С какими другими предметами  (понятиями)  связан 

предмет?  ____________________________________________  

5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет? 

6. Назовите основные функции предмета и области его 

применения.________________________ . ___ : _____________  

7. Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают 

возможность реализации указанных функций?  ____________  

8. Как осуществляется производство предмета? 

9. Укажите типологию предметов. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 
самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 



Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить 
эффективность распределения и расходования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться 
планировать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих 
временных затрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных 
затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, 
поможет научиться управлять своим временем. 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны заполнить в 
течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из перечисленных видов 
занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление пищи, 
гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и т. д. 
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Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 
• На что ушло времени больше всего? 
• На что времени не хватило? 
• Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на которое 

времени не хватило) важным для вас? 
• Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было 

достаточно на выполнение этого важного дела? 
• По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с тем 

чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 
Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход 

времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться составленным 
планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым 
(отмеченным красным цветом). 

• Удалось ли вам выполнить намеченный план? 
Если да, то: 
—оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 
—можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода времени; 
—будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или считаете 

необходимым что-то изменить; 
— что именно вы хотите изменить. 
Если нет, то: 
— что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану; 
— зависит ли это от вас; 



что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью 
 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 
Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке 

значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на 
основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе и 
вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие и 
не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, отнеслись 
предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за 
того, что у ученика и учителя разные критерии оценки — разные основания. 

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки успешности 
учения. Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 
расположитв их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, 
потом менее важный и т. д. 

1. ... 
2. ... 
3. ... и т. д. 
Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, 

оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 
— Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 
— Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к 

чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 
После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и 

принимается единое решение — что должно стать критериями оценки. 
Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения 

учебных заданий. 
Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность 

способа решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, 
эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа 
проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа 
(решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 
• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 
• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся 

в учебной деятельности. 
 

 


