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Введение 

Переход на новые стандарты образования по-прежнему остается одной из 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. С одной 

стороны, это обусловлено естественной длительностью переходного периода, 

связанной с поэтапностью внедрения ФГОС начального, основного, и среднего 

общего образования, а, следовательно, постепенностью возникновения новых 

проблем, обнаруживающихся при осуществлении образовательного процесса, 

оценке качества и эффективности его результатов. С другой стороны, 

перестройка образовательного процесса в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода предполагает теоретическую и 

методическую проработку вопросов внедрения новых стандартов.  

Дифференцирование стандартов общего образования на дошкольное, 

начальное, основное и среднее актуализировало проблему интеграции и 

обеспечения преемственности результатов. 

Одним из объектов внимания, связанных с вопросами преемственности и 

интеграции стандартов школьных ступеней образования, является проблема 

освоения учащимися универсальных учебных действий (УУД). 

Целенаправленно формируемые на начальном уровне образования они должны 

стать основой для освоения новых УУД на последующих образовательных 

уровнях.  

Освоение школьником универсальных учебных действий предполагает 

овладение совокупностью способов действий, необходимых для 

самостоятельного поиска и усвоения новых знаний и умений, включая 

самостоятельную организацию этого процесса1.  

                                                 
1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия 

к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 
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Глоссарий: разберемся с терминологией 

Для начала важно разобраться с понятиями, чтобы говорить «на одном 
языке», правильно понимать друг друга.  

С введением ФГОС общего образования в педагогической теории и 
школьной практике появились новые понятия, которые важно определить и 
соотнести с уже устоявшимися в дидактике терминами.  

Дидактика – общая теория обучения и организации учебного процесса, 
изучающая закономерности, принципы, содержание, методы, организационные 
формы и средства обучения. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов1. 

Обучение – процесс взаимодействия учителя и ученика, направленный на 
усвоение учащимся системы знаний, умений и навыков, опыта творческой 
деятельности и ценностных отношений. 

 Отметим, что понятие «образование» шире понятия «обучение». 
Соотношение понятий можно представить формулой: 

Образование = обучение + воспитание. 

Образование, обучение, воспитание являются педагогическими 
процессами. 

Самообразование – специально организованная, систематическая 
познавательная деятельность, направленная на достижение определенных 
личностно и (или) общественно значимых целей, регулируемая самим 
субъектом2; вид самостоятельной учебной деятельности, при котором учебная 
задача, объем овладения знаниями и умениями, источники, время и форма 
работы определяются самим обучающимся. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, гл. 1, ст. 2. 
2 Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике (междисципли-

нарный): для уч-ся, студ., аспир., учителей и преп. М.: МарТ, 2005. 176 с. 
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Педагогический процесс – специально организованное и развивающееся 

во времени и в рамках определенной педагогической системы взаимодействие 

педагогов и воспитанников, направленное на достижение педагогической цели.  

Процесс обучения (учебный процесс) – специально организованный 

процесс взаимодействия учителя и учеников, направленный на усвоение 

обучающимися знаний, умений и навыков, формирование компетенций, 

мировоззрения, развитие умственных сил, приобщение к культуре в 

соответствии с поставленными целями. 

Отметим, что обучение – двусторонний процесс, осуществляемый 

учителем (преподавание) и обучающимся (учение). 

Формирование – процесс и результат становления личности вследствие 

объективного влияния среды, обучения, воспитания и собственной активности 

личности. 

Развитие – процесс прогрессивных количественных и качественных 

изменений в организме, интеллектуальной и духовной сферах человека, 

обусловленный влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых факторов. 

Знание – понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов, 

сведений, понятий, правил, законов, теорий и др.  

Умение – «знания в действии», владение способом применения знаний на 

практике. 

Навык – умение, доведенное до автоматизма, выполняемое без 

непосредственного контроля сознания.  

Навык – точные, безошибочно выполняемое действие, которое в силу 

многократного повторения становится автоматизированным.  

В структуре педагогического процесса (обучения, образования) выделяют 

следующие элементы: 

• Цель – мысленное предвосхищение (преподавателем и обучающимися) 

результатов деятельности (Зачем?). 

• Задача – этапная цель (конкретизированная цель). 

• Содержание обучения – специально отобранная и дидактически 

адаптированная часть культуры, социального опыта человечества, которой 

овладевают обучающиеся в процессе обучения (Чему учить?)  
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Заметим, что содержанием образования определяется уровень 

предметной и социальной компетентности человека, который формируется в 

образовательном процессе.  

Согласно И.Я. Лернеру, это система научных знаний, практических 

умений, навыков, опыта творческой деятельности, мировоззренческих идей, 

ценностных отношений, которыми необходимо овладеть обучающимся. 

• Метод – способ взаимодействия преподавателя и обучающегося, 

направленный на достижения цели (Как?) 

• Средство – идеальные и материальные объекты, предметы, 

предназначенные для осуществления процесса обучения (С помощью чего?) 

• Форма – устойчивая завершенная организация процесса в единстве всех 

его компонентов 

• Результат образования – освоенные учащимся в процессе обучения и 

воспитания знания и способы деятельности и сформированные на их основе 

ценностные ориентации, а также возникшие изменения в психических 

процессах (восприятии, мышлении, воображении, памяти, речи и т.д.), 

физическом состоянии обучающихся. 

Образовательный стандарт – основной нормативный документ, в 

котором определены основные требования к результатам образования, 

признаваемым государством и обществом. Современные ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования определяют требования к освоению 

основных образовательных программ, их структуре, определении результатов. 

Неологизмы ФГОС 

Перед школой, начиная с прошлого века, всегда стояло 2 задачи: 

сформировать основы базовых знаний в различных областях науки и культуры 

и научить учиться. В современном мире с интенсивными информационными 

потоками и активно обновляющимися знаниями принципиально качественное 

решение второй задачи. Для этого необходимо формирование умений, которые 

позволят школьникам и выпускникам самостоятельно находить и осваивать 

необходимые новые знания и способы их применения. В основе современных 

стандартов НОО, ООО, СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. Это и обусловило появление новых понятий в дидактике. 
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В ФГОС требования к освоению программ начального, основного и 

среднего общего образования представлены в виде предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты – система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе.  

Личностные результаты отражают социализацию личности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями и принятыми в обществе правилами и нормами поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), составляющие основу умения учиться, 

самостоятельно решать познавательные и социальные задачи. 

Межпредметные понятия включают в себя наиболее общие термины, 

употребляемые в различных отраслях науки и культуры. К числу таковых 

относят общеучебные понятия (система, факт, закономерность, схема и др.) и 

межпредметные (карта, атлас, формула и пр.). Перечень ключевых 

метапредметных понятий определяется при разработке образовательной 

программы. 

Предметные результаты включают освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета соответствующие знания, умения и навыки, их 

применение в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

Универсальные учебные действия – совокупность способов действия 

учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса.  

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся 

могут принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но 

и в различных жизненных ситуациях1.  

                                                 
1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурмистрова, И.А. Володарскя и др. М.: 
Просвещение, 2010. 
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В контексте новых стандартов стали активно использоваться понятия 

«компетенция» и «компетентность». 

Принципиальное отличие компетентностного подхода от традиционного 

(«знаниевого») в результате образования: не некая сумма отдельных знаний, 

умений и навыков, которые должен усвоить выпускник, а синтез знаний и 

умений, который позволяет ученику самостоятельно решать личные и 

социальные задачи.  

Компетенция – круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен; 

круг чьих-нибудь полномочий, прав. Говорят: «это входит в его компетенцию», 

т. е. человек должен быть способен и готов решать определенные задачи, 

связанные с данной компетенцией. 

Образовательная компетенция – это совокупность знаний, умений, 

навыков, смысловых ориентаций и опыта деятельности ученика по отношению 

к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для 

осуществления личностно и социально-значимой продуктивной деятельности. 

(По А.В. Хуторскому) 

Компетентность – объективный результат освоения компетенций 

конкретной личностью1. Компетентность – новое качество субъекта 

деятельности, проявляющееся в его способности и готовности системно 

применять знания, умения, ценностные установки и позволяющее успешно 

разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в 

социальном, профессиональном и личностном контексте.  

Таким образом, компетентность характеризует уровень усвоения 

личностью компетенции.  

                                                 
1 URL: http://standart.edu.ru/catalog 

9



 

10 

Обобщенные умения: экскурс в предысторию появления УУД 

Как уже отмечалось, одной из ключевых задач новых стандартов общего 

образования является задача «научить учиться». С интенсивным развитием 

информационных потоков, быстрым «устареванием» знаний в современном 

мире вторая задача становится чрезвычайно актуальной.  

Умение учиться связывают с готовностью школьника к 

самосовершенствованию: к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса (поиск, отбор и т.п.). 

Таким образом, умение учиться предполагает освоение всех компонентов 

учебной деятельности (на уровне самостоятельного их использования): 

1) возникновение познавательных, учебных мотивов; 

2) постановка познавательных/учебных целей (что хочу узнать, чему 

научиться?); 

3) постановка познавательных/учебных задач (что нужно сделать для 

достижения цели); 

4) осуществление познавательных/учебных действий, операций для 

достижения цели; 

5) оценка полученного результата. 

Целевой ориентир «развитие умения учиться» рассматривается 

разработчиками новых стандартов общего образования как первый шаг к 

самообразованию и самовоспитанию и включает в себя: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке)1. 

Безусловно, умение учиться формировалось при обучении, но долгое 

время это осуществлялось часто самопроизвольно, без целенаправленного 

развития таких умений. Во второй половине XX века решение задачи «научить 

учиться» рассматривалось через формирование общеучебных умений 

                                                 
1 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. 4-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2013. 
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(Г.И. Щукина, А.В. Усова, Н.А. Лошкарева, В.Ф. Паламарчук). Так, А.В. Усова1 

выделила:  

− познавательные (работать с учебной и научно-популярной 

литературой; проводить наблюдения, выдвигать гипотезы, самостоятельно 

ставить эксперимент и объяснять его результаты и т.п.) – умения работать с 

различными источниками информации (книгой, явлениями в природе и 

обществе, экспериментом); 

− практические (вычислять, измерять, читать и строить графики, 

работать с лабораторными приборами и принадлежностями, решать логические 

задачи и др.) – умения, конкретизирующие первую группу; 

− организационные (планировать работу и организовывать 

деятельность); 

− самоконтроля и оценочные (оценивать работу по предложенным 

или самостоятельно определенным критериям). 

Более корректную классификацию предлагают современные 

исследователи С.Г. Воровщиков, Д.В. Татьянченко, Е. В. Орлова2. 

− учебно-управленческие – умения, обеспечивающие планирование, 

организацию, контроль, регулирование (корректирование), анализ учащимися 

своей учебной деятельности, что отражает все этапы самостоятельной учебной 

деятельности: мотивационное понимание учебной задачи, выполнение учебных 

действий по ее решению, самоконтроль и самооценка деятельности; 

− учебно-информационные – умения, связанные с нахождением, 

(приобретением), переработкой и применением знаний, информации для 

решения учебных задач; 

− учебно-логические – умения, обеспечивающие четкую структуру 

постановки и решения учебной задачи (по виду мышления: действенные, 

образные и логические). 

По сути, понятие УУД расширяет смысловые рамки принятого в дидактике 

термина «общеучебные умения», распространяя обобщенные умения на 

познавательную, регулятивную и коммуникативную сферы, обеспечивающие 

ценностно-смысловой компонент учения, умение взаимодействовать. 

                                                 
1 Усова А.В., Боброва А.А. Формирование у учащихся учебных умений. М.: Знание, 

1987. 80 с. 
2 Воровщиков С. Г., Д. В. Татьянченко, Е. В. Орлова Универсальные учебные действия: 

внутришкольная система формирования и развития. М.: Перспектива, 2014. 240 с. 

11



 

12 

УУД в структуре метапредметных результатов освоения 
общеобразовательных программ школы 

Как сочетаются между собой понятия «метапредметные результаты» и 

«универсальны учебные действия»? 

Обратимся к схеме результатов освоения основных образовательных 

программ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты освоения основных образовательных программ 

Отметим, что в структуре новых стандартов начального и основного 

общего образования указанные познавательные, регулятивные и 

коммуникативные УУД конкретизируются. При этом в отдельные группы 

выделяются умения работать с информацией и для начального образования – 

умения участвовать в совместной деятельности. 

Метапредметные результаты как обобщенные знания и способы 

деятельности, освоенные школьниками в процессе обучения, включают в себя 

надпредметные знания и умения, в том числе и универсальные учебные 

действия. 

Результаты освоения основных образовательных программ

Личностные 

Метапредметные 
 

Предметные

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Межпредметные 
понятия, термины 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные
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Универсальность учебных действий проявляется в том, что они: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;  

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса;  

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Как известно, УУД образуют 3 группы действий:  

1. Регулятивные УУД, включая саморегуляцию – обеспечивают 

возможность управления собственной познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

К регулятивным УУД относятся: 

• целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
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• саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

2. Коммуникативные – обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества 

партнера и самого себя; 

3. Познавательные, включая логические, познавательные и знаково-

символические – включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 

Познавательные УУД включают:  

• общеучебные,  

• логические учебные действия,  

• постановку и решение проблемы 

Раскроем подробнее содержание познавательных УУД.  

Общеучебные познавательные УУД включают в себя следующие 

элементы: 

• самостоятельное формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в т. ч. решение задач с 

использованием разных источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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• смысловое чтение (осмысление цели чтения; извлечение необходимой 

информации из прочитанного; определение основной и второстепенной 

информации); свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

понимание и адекватная оценка СМИ; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных УУД представляют знаково-символические 

действия:  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К знаково-символическим действиям относится умение преобразовывать, 

например, текстовый материал в символы (формулы, схемы и т.п.). 

Логические УУД состоят из таких мыслительных действий, как: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Познавательные УУД «постановка и решение проблемы» включает: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Особый интерес представляют познавательные УУД, отражающие важные 

дидактические элементы организации обучения при реализации системно-

деятельностного подхода: владение логическими операциями, работу с 

информацией (освоение способов поиска знаний, их переструктурирования, 

использования) для решения учебных проблем и практических задач, а также 

преобразование информации в знаково-символическую и графическую формы. 

Следует заметить, что в отличие от других видов универсальных учебных 

действий (коммуникативных, регулятивных) для познавательных УУД в 

стандартах и сопровождающих их материалах1,2 (не сформулировано целевой 

направленности – лишь обозначены входящие в состав группы действий, 

каждая из которых раскрывается перечислением конкретных действий. А 

между тем, именно этот вид УУД более других обеспечивает миссию «научить 

учиться». 

Отметим также, что разработчиками стандартов констатируется 

постепенное усложнение уровня владения УУД: от учебных действий, 

осваиваемых под руководством учителя, к самостоятельному их 

использованию при осуществлении учебной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества3. 

Это положение говорит о необходимости обеспечения преемственности 

формирования УУД начального, основного и среднего общего образования. 

 

                                                 
1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия 

к мысли. Пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 
2 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. 4-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2013. 
3 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 
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Анализ требований к результатам освоения  
образовательных программ начального, основного  

и среднего общего образования с позиций преемственности УУД  

Успешная реализация современных стандартов невозможна без 

организации преемственности между начальным, основным и средним общим 

образованием, личностной включенности в нее всех субъектов образовательной 

деятельности. 

На основе определения преемственности в образовании как обеспечения 

системы связей основных задач, содержания, методов и результатов обучения и 

воспитания всех уровней с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса, можно сделать вывод, что преемственность – это не 

только подготовка к новому, но и, что еще более важно и существенно, 

сохранение и развитие необходимого и целесообразного старого, связь между 

новым и старым как основа поступательного развития.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Именно поэтому наиболее перспективным путем признано формирование у 

школьников УУД, необходимых для решения задачи современного 

качественного обучения. УУД, обеспечивающие компетенцию «научить 

учиться», включают: 

 развитие у ученика способности самостоятельно ставить учебную 

задачу; 

 проектировать пути ее реализации; 

 контролировать и оценивать свои достижения. 

Преемственность при переходе от начального общего к основному и 

среднему общему образованию осуществляется на уровне: целей и задач; 

содержания образования; организационных форм; планируемых результатов. 

Рассмотрим преемственность на уровне планируемых результатов: 
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Личностные результаты освоения ООП 

 
На уровне начального 
общего образования 

На уровне основного 
общего образования 

На уровне среднего 
общего образования 

У выпускника будут 
сформированы: 

 внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе, ориентации на 
содержательные моменты 
действительности и 
принятия модели 
выпускника; 

 широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные и внешние 
мотивы; 

 учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе 
на самоанализ и 
самоконтроль результата, 
на анализ соответствия 
результатов требованиям 

 конкретной задачи, на 
понимание предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей; 

 способность к оценке 
своей учебной 
деятельности; 

 основы гражданской 
идентичности, своей 
этнической 
принадлежности в форме 

У выпускника будут 
сформированы: 
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к себе, 
к своему здоровью, 
к познанию себя: 
 ориентация обучающихся 
на достижение личного 
счастья, реализацию 
позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и 
способность к личностному 
самоопределению, 
способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

 готовность и способность 
обеспечить себе и своим 
близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности; 

 готовность и способность 
обучающихся к отстаиванию 
личного достоинства, 
собственного мнения, 
готовность и способность 
вырабатывать собственную 
позицию по отношению к 
общественно-политическим 
событиям прошлого и 
настоящего на основе 
осознания и осмысления 
истории, духовных 
ценностей и достижений 
нашей страны; 

 готовность и способность 
обучающихся к 

Планируемые личностные 
результаты освоения ООП 
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к себе, 
к своему здоровью, 
к познанию себя: 
 ориентация обучающихся 
на достижение личного 
счастья, реализацию 
позитивных жизненных 
перспектив, 
инициативность, 
креативность, готовность 
и способность к 
личностному 
самоопределению, 
способность ставить цели 
и строить жизненные 
планы; 

 готовность и 
способность обеспечить 
себе и своим близким 
достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 

 готовность и 
способность обучающихся 
к отстаиванию личного 
достоинства, собственного 
мнения, готовность и 
способность вырабатывать 
собственную позицию по 
отношению к 
общественно-
политическим событиям 
прошлого и настоящего на 
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осознания «Я» как члена 
семьи, представителя 
народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание 
ответственности человека 
за общее благополучие; 

 ориентация в 
нравственном содержании 
и смысле как собственных 
поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

 знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение; 

 развитие этических 
чувств – стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения; 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый 
образ жизни; 

 основы экологической 
культуры: принятие 
ценности природного мира, 
готовность следовать в 
своей деятельности нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесозидающего 
поведения; 

 чувство прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе знакомства с 
мировой и отечественной 
художественной культурой. 
Выпускник получит 
возможность для 
формирования: 
 внутренней позиции 
обучающегося на уровне 

саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества, 
потребность в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 

 принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

 неприятие вредных 
привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков. 
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к России как 
к Родине (Отечеству):  
 российская идентичность, 
способность к осознанию 
российской идентичности в 
поликультурном социуме, 
чувство причастности к 
историко-культурной 
общности российского 
народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его 
защите;  

 уважение к своему народу, 
чувство ответственности 
перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение к 

основе осознания и 
осмысления истории, 
духовных ценностей и 
достижений нашей 
страны; 

 готовность и 
способность обучающихся 
к саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества, 
потребность в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 

 принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
собственному 
физическому и 
психологическому 
здоровью;  

 неприятие вредных 
привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков. 
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к России 
как к Родине 
(Отечеству):  
 российская идентичность, 
способность к осознанию 
российской идентичности 
в поликультурном 
социуме, чувство 
причастности к историко-
культурной общности 
российского народа и 
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положительного отношения 
к образовательному 
учреждению, понимания 
необходимости учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой 
учебно-познавательной 
мотивации учения; 

 устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания 
причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 

 положительной 
адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в 
реализации основ 
гражданской идентичности 
в поступках и деятельности; 

 морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению 
моральных дилемм на 
основе учёта позиций 
партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое 
следование в поведении 
моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 установки на здоровый 
образ жизни и реализации 

государственным символам 
(герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к 
русскому языку как 
государственному языку 
Российской Федерации, 
являющемуся основой 
российской идентичности и 
главным фактором 
национального 
самоопределения; 

 воспитание уважения к 
культуре, языкам, традициям 
и обычаям народов, 
проживающих в Российской 
Федерации. 
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому обществу:  

 гражданственность, 
гражданская позиция 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
осознанно принимающего 
традиционные национальные 
и общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности, 
готового к участию в 
общественной жизни; 

 признание 
неотчуждаемости основных 
прав и свобод человека, 
которые принадлежат 
каждому от рождения, 
готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод 
без нарушения прав и свобод 

судьбе России, 
патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его 
защите;  

 уважение к своему 
народу, чувство 
ответственности перед 
Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 
многонационального 
народа России, уважение к 
государственным 
символам (герб, флаг, 
гимн); 

 формирование уважения 
к русскому языку как 
государственному языку 
Российской Федерации, 
являющемуся основой 
российской идентичности 
и главным фактором 
национального 
самоопределения; 

 воспитание уважения к 
культуре, языкам, 
традициям и обычаям 
народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому обществу: 
 гражданственность, 
гражданская позиция 
активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
осознанно принимающего 
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её в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений 
и ориентации на искусство 
как значимую сферу 
человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного 
понимания чувств других 
людей и сопереживания им, 
выражающихся в 
поступках, направленных 
на помощь и обеспечение 
благополучия 

других лиц, готовность 
отстаивать собственные 
права и свободы человека и 
гражданина согласно 
общепризнанным принципам 
и нормам международного 
права и в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации, правовая и 
политическая грамотность; 

 мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и обществен-
ной практики, основанное 
на диалоге культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места 
в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей 
демократии и социальной 
солидарности, готовность к 
договорному регулированию 
отношений в группе или 
социальной организации; 

 готовность обучающихся к 
конструктивному участию в 
принятии решений, 
затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в 
различных формах 
общественной 
самоорганизации, 
самоуправления, общественно 
значимой деятельности;  

 приверженность идеям 
интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание 
уважительного отношения к 
национальному достоинству 
людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

традиционные 
национальные и общече-
ловеческие гуманис-
тические и демократи-
ческие ценности, готового 
к участию в общественной 
жизни; 

 признание 
неотчуждаемости 
основных прав и свобод 
человека, которые 
принадлежат каждому от 
рождения, готовность к 
осуществлению 
собственных прав и 
свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать 
собственные права и 
свободы человека и 
гражданина согласно 
общепризнанным 
принципам и нормам 
международного права и в 
соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации, правовая и 
политическая 
грамотность; 

 мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанное на диалоге 
культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире;  

 интериоризация 
ценностей демократии и 
социальной солидарности, 
готовность к договорному 
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 готовность обучающихся 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям.  
Личностные результаты  
в сфере отношений 
обучающихся с 
окружающими людьми:  
 нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного 
сознания и поведения в 
поликультурном мире, 
готовности и способности 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать 
для их достижения;  

 принятие гуманистических 
ценностей, осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

 способность к 
сопереживанию и 
формирование позитивного 
отношения к людям, в том 
числе к лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, 
ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 

регулированию 
отношений в группе или 
социальной организации; 

 готовность обучающихся 
к конструктивному 
участию в принятии 
решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том 
числе в различных формах 
общественной 
самоорганизации, 
самоуправления, 
общественно значимой 
деятельности;  

 приверженность идеям 
интернационализма, 
дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного 
отношения к 
национальному 
достоинству людей, их 
чувствам, религиозным 
убеждениям;   

 готовность обучающихся 
противостоять идеологии 
экстремизма, 
национализма, 
ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по 
социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам 
и другим негативным 
социальным явлениям.  
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся с 
окружающими людьми:  

 нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей, толерантного 
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психологическому здоровью 
других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной 
в поведении нравственной 
позиции, в том числе 
способности к сознательному 
выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на 
основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 
и нравственных чувств 
(чести, долга, 
справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  

 развитие компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности.  
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к 
окружающему миру, живой 
природе, художественной 
культуре:  

 мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-
техническому творчеству, 
владение достоверной 
информацией о передовых 
достижениях и открытиях 
мировой и отечественной 
науки, заинтересованность в 
научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 

сознания и поведения в 
поликультурном мире, 
готовности и способности 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения;  

 принятие 
гуманистических 
ценностей, осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

 способность к 
сопереживанию и 
формирование 
позитивного отношения к 
людям, в том числе к 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, 
ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому 
здоровью других людей, 
умение оказывать первую 
помощь; 

 формирование 
выраженной в поведении 
нравственной позиции, в 
том числе способности к 
сознательному выбору 
добра, нравственного 
сознания и поведения на 
основе усвоения 
общечеловеческих 
ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, 
справедливости, 
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 готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности;  
 экологическая культура, 
бережное отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 
понимание влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной и социальной 
среды, ответственность за 
состояние природных 
ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользо-
вания, нетерпимое 
отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
 эстетическое отношения к 
миру, готовность к 
эстетическому обустройству 
собственного быта.  
Личностные результаты  
в сфере отношений 
обучающихся к семье 
и родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни: 
 ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  
 положительный образ 
семьи, родительства 
(отцовства и материнства), 
интериоризация 
традиционных семейных 
ценностей.  

милосердия и 
дружелюбия);  

 развитие компетенций 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-
исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности.  
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре:  
 мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки, 
значимости науки, 
готовность к научно-
техническому творчеству, 
владение достоверной 
информацией о передовых 
достижениях и открытиях 
мировой и отечественной 
науки, заинтересованность 
в научных знаниях об 
устройстве мира и 
общества; 

 готовность и 
способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному 
образованию как условию 
успешной 
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Личностные результаты в 
сфере отношения обучаю-
щихся к труду, в сфере 
социально-экономических 
отношений: 

 уважение ко всем формам 
собственности, готовность к 
защите своей собственности,  

 осознанный выбор 
будущей профессии как путь 
и способ реализации собст-
венных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к 
трудовой профессиональной 
деятельности как к возмож-
ности участия в решении 
личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, 
уважение к труду и людям 
труда, трудовым достиже-
ниям, добросовестное, 
ответственное и творческое 
отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 

 готовность к самообслу-
живанию, включая обучение 
и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в 
сфере физического, психо-
логического, социального и 
академического благополу-
чия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-
психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в 
жизни образовательной 
организации, ощущение 
детьми безопасности и 
психологического комфорта, 
информационной 
безопасности 

профессиональной и 
общественной 
деятельности;  

 экологическая культура, 
бережное отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 
понимание влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной и социальной 
среды, ответственность за 
состояние природных 
ресурсов; умения и 
навыки разумного 
природопользования, 
нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим 
вред экологии; 
приобретение опыта 
эколого-направленной 
деятельности; 

 эстетическое отношения 
к миру, готовность к 
эстетическому 
обустройству 
собственного быта.  
Личностные результаты 
в сфере отношений 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни: 

 ответственное отноше-
ние к созданию семьи на 
основе осознанного 
принятия ценностей 
семейной жизни;  

 положительный образ 
семьи, родительства 
(отцовства и материнства), 
интериоризация 
традиционных семейных 
ценностей.  
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 Личностные результаты 
в сфере отношения 
обучающихся к труду, в 
сфере социально-эконо-
мических отношений: 
 уважение ко всем 
формам собственности, 
готовность к защите своей 
собственности,  
 осознанный выбор 
будущей профессии как 
путь и способ реализации 
собственных жизненных 
планов; 
 готовность обучающихся 
к трудовой профессио-
нальной деятельности как 
к возможности участия в 
решении личных, общест-
венных, государственных, 
общенациональных 
проблем; 
 потребность трудиться, 
уважение к труду и людям 
труда, трудовым достиже-
ниям, добросовестное, 
ответственное и 
творческое отношение к 
разным видам трудовой 
деятельности; 
 готовность к самооб-
служиванию, включая 
обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 
Личностные результаты 
в сфере физического, 
психологического, 
социального и академи-
ческого благополучия 
обучающихся: 
 физическое, эмоциональ-
но-психологическое, 
социальное благополучие 
обучающихся в жизни 
образовательной организа-
ции, ощущение детьми 
безопасности и психологи-
ческого ком-форта, инфор-
мационной безопасности 
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щ
их

 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ие

 
и 

ис
по
ль
зо
ва
ни
е 

ис
кл
ю
чи
те
ль
но

 
не
пе
рс
он
иф

иц
ир
ов
ан
но
й 

ин
ф
ор
м
ац
ии

. 
С
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ая

 
гр
уп
па

 
ре
зу
ль
та
то
в 

в 
те
кс
те

 
вы

де
ле
на

 
ку
рс
ив
ом

. 
За
да
ни
я,

 
ор
ие
нт
ир
ов
ан
ны

е 
на

 
оц
ен
ку

 
до
ст
иж

ен
ия

 
пл
ан
ир
у е
м
ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в 

из
 

бл
ок
а 

«В
ы
пу
ск
ни
к 

по
лу
чи
т 

во
зм
ож

но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я»

, 
м
ог
ут

 в
кл
ю
ча
ть
ся

 в
 м
ат
ер
иа
лы

 
ит
ог
ов
ог
о 

ко
нт
ро
ля

 
бл
ок
а 

«В
ы
п
ус
к
н
и
к

 
н
ау
ч
и
тс
я»

. 
О
сн
ов
ны

е 
це
ли

 
та
ко
го

 
вк
лю

че
ни
я 

– 
пр
ед
ос
та
ви
ть

 
во
зм
ож

но
ст
ь 

об
уч
аю

щ
им

ся
 

пр
од
ем
он
ст
ри
ро
ва
ть

 

ор
ие
нт
ир
ов
ан
ны
х 

на
 

оц
ен
ку

 
до
ст
иж

ен
ия

 
пл
ан
ир
уе
м
ы
х 
ре
зу
ль
т
ат
ов

 и
з 
бл
ок
а 

«В
ы
пу
ск
ни
к 

по
лу
чи
т

 
во
зм
ож

но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я»

, 
м
ож

ет
 

вк
лю
ча
т
ьс
я 

в 
м
ат
ер
иа
лы

 
бл
ок
а 

«В
ы
пу
ск
ни
к 

на
уч
ит
ся

».
 

Э
то

 
по
зв
ол
ит

 
пр
ед
ос
та
ви
ть

 
во
зм
ож

но
ст
ь 
об
уч
аю

щ
им

ся
 
пр
од
ем
он
ст
ри
ро
ва
ть

 
ов
ла
де
ни
е 

ка
че
ст
ве
нн
о 

ин
ы
м

 
ур
ов
не
м

 
до
ст
иж

ен
ий

 
и 

вы
яв
ля
ть

 
ди
на
м
ик
у 

ро
ст
а 

чи
сл
ен
но
ст
и 

на
иб
ол
ее

 
по
дг
от
ов
ле
нн
ы
х 

об
уч
аю

щ
их
ся

.  
П
ри
нц
ип
иа
ль
ны

м
 о
тл
ич
ие
м

 р
ез
ул
ьт
ат
ов

 б
аз
ов
ог
о 

ур
ов
ня

 
от

 
ре
зу
ль
та
то
в 

уг
лу
бл
ен
но
го

 
ур
ов
ня

 
яв
ля
ет
ся

 и
х 
це
ле
ва
я 
на
пр
ав
ле
нн
ос
ть

. 
Р
ез
ул
ьт
ат
ы

 
ба
зо
во
го

 
ур
ов
ня

 
ор
ие
нт
ир
ов
ан
ы

 
на

 
об
щ
ую

 
ф
ун
кц
ио
на
ль
ну
ю

 
гр
ам
от
но
ст
ь,

 
по
лу
че
ни
е 

ко
м
пе
те
нт
но
ст
ей

 
дл
я 

по
вс
ед
не
вн
ой

 
ж
из
ни

 
и 

об
щ
ег
о 

ра
зв
ит
ия

. 
Э
та

 
гр
уп
па

 
ре
зу
ль
та
то
в 

пр
ед
по
ла
га
ет

:  
– 

по
ни
м
ан
ие

 
пр
ед
м
ет
а,

 
кл
ю
че
вы

х 
во
пр
ос
ов

 
и 

ос
но
вн
ы
х 

со
ст
ав
ля
ю
щ
их

 
эл
ем
ен
то
в 

из
уч
ае
м
ой

 
пр
ед
м
ет
но
й 

об
ла
ст
и,

 
чт
о 
об
ес
пе
чи
ва
ет
ся

 
не

 
за

 
сч
ет

 
за
уч
ив
ан
ия

 
оп
ре
де
ле
ни
й 

и 
пр
ав
ил

, 
а 

по
ср
ед
ст
во
м

 
м
од
ел
ир
ов
ан
ия

 
и 

по
ст
ан
ов
ки

 
пр
об
ле
м
ны

х 
во
пр
ос
ов

 к
ул
ьт
ур
ы

, х
ар
ак
те
рн
ы
х 
дл
я 

да
нн
ой

 п
ре
дм

ет
но
й 
об
ла
ст
и;

 

– 
ум

ен
ие

 р
еш

ат
ь 
ос
но
вн
ы
е 
пр
ак
ти
че
ск
ие

 з
ад
ач
и,

 
ха
ра
кт
ер
ны

е 
дл
я 

ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

м
ет
од
ов

 
и 

ин
ст
ру
м
ен
та
ри
я 
да
нн
ой

 п
ре
дм

ет
но
й 
об
ла
ст
и;

 

– 
ос
оз
на
ни
е 

ра
м
ок

 
из
уч
ае
м
ой

 
пр
ед
м
ет
но
й 

об
ла
ст
и,

 
ог
ра
ни
че
нн
ос
ти

 
м
ет
од
ов

 
и 

ин
ст
ру
м
ен
то
в,

 
ти
пи
чн
ы
х 

св
яз
ей

 
с 

не
ко
то
ры

м
и 

др
уг
им

и 
об
ла
ст
ям
и 
зн
ан
ия

.  
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от
де
ль
ны

е 
об
уч
аю

щ
ие
ся

, 
им

ею
щ
ие

 
бо
ле
е 

вы
со
ки
й 

ур
ов
ен
ь 

м
от
ив
ац
ии

 
и 

сп
ос
об
но
ст
ей

. 
В

 п
ов
се
дн
ев
но
й 
пр
ак
ти
ке

 
об
уч
ен
ия

 
эт
а 

гр
уп
па

 
це
ле
й 

не
 

от
ра
ба
ты
ва
ет
ся

 с
о 
вс
ем
и 
бе
з 
ис
кл
ю
че
ни
я 

об
уч
аю

щ
им

ис
я 
ка
к 
в 
си
лу

 п
ов
ы
ш
ен
но
й 

сл
ож

но
ст
и 

уч
еб
ны

х 
де
йс
тв
ий

 
дл
я 

об
уч
аю

щ
их
ся

, 
та
к 
и 
в 
си
лу

 п
ов
ы
ш
ен
но
й 

сл
ож

но
ст
и 
уч
еб
но
го

 м
ат
ер
иа
ла

 и
/и
ли

 е
го

 
пр
оп
ед
ев
ти
че
ск
ог
о 
ха
ра
кт
ер
а 
на

 д
ан
но
м

 
ур
ов
не

 
об
уч
ен
ия

. 
О
це
нк
а 

до
ст
иж

ен
ия

 
эт
их

 ц
ел
ей

 в
ед
ет
ся

 п
ре
им

ущ
ес
тв
ен
но

 в
 

хо
де

 
пр
оц
ед
ур

, 
до
пу
ск
аю

щ
их

 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ие

 
и 

ис
по
ль
зо
ва
ни
е 

ис
кл
ю
чи
те
ль
но

 
не
пе
рс
он
иф

иц
ир
ов
ан
но
й 

ин
ф
ор
м
ац
ии

. 
Ч
ас
ти
чн
о 

за
да
ни
я,

 
ор
ие
нт
ир
ов
ан
ны

е 
на

 о
це
нк
у 
до
ст
иж

ен
ия

 
эт
ой

 г
ру
пп
ы

 п
ла
ни
ру
ем
ы
х 
ре
зу
ль
та
то
в,

 
м
ог
ут

 в
кл
ю
ча
ть
ся

 в
 м
ат
ер
иа
лы

 и
то
го
во
го

 
ко
нт
ро
ля

 

 

ов
ла
де
ни
е 
бо
ле
е 
вы

со
ки
м

 (
по

 с
ра
вн
ен
ию

 с
 

ба
зо
вы

м
) 
ур
ов
не
м

 
до
ст
иж

ен
ий

 
и 

вы
яв
ит
ь 

ди
на
м
ик
у 

ро
ст
а 

чи
сл
ен
но
ст
и 

на
иб
ол
ее

 
по
дг
от
ов
ле
нн
ы
х 

об
уч
аю

щ
их
ся

. 
П
ри

 
эт
ом

 
не
вы

по
лн
ен
ие

 
об
уч
аю

щ
им

ис
я 

за
да
ни
й,

 
с 

по
м
ощ

ью
 

ко
то
ры

х 
ве
де
тс
я 

оц
ен
ка

 
до
ст
иж

ен
ия

 
пл
ан
ир
уе
м
ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в 

да
нн
ог
о 

бл
ок
а,

 
не

 
яв
ля
ет
ся

 
пр
еп
ят
ст
ви
ем

 
дл
я 

пе
ре
хо
да

 
на

 
сл
ед
ую

щ
ий

 
ур
ов
ен
ь 

об
уч
ен
ия

. 
В

 
ря
де

 
сл
уч
ае
в 

до
ст
иж

ен
ие

 
пл
ан
ир
уе
м
ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в 

эт
ог
о 

бл
ок
а 

це
ле
со
об
ра
зн
о 

ве
ст
и 

в 
хо
де

 
те
ку
щ
ег
о 

и 
пр
ом

еж
ут
оч
но
го

 о
це
ни
ва
ни
я,

 а
 п
ол
уч
ен
ны

е 
ре
зу
ль
та
ты

 ф
ик
си
ро
ва
ть

 в
 в
ид
е 
на
ко
пл
ен
но
й 

оц
ен
ки

 
(н
ап
ри
м
ер

, 
в 

ф
ор
м
е 

по
рт
ф
ел
я 

до
ст
иж

ен
ий

) 
и 
уч
ит
ы
ва
ть

 п
ри

 о
пр
ед
ел
ен
ии

 
ит
ог
ов
ой

 о
це
нк
и 

 

Р
ез
ул
ьт
ат
ы

 у
гл
уб
л
ен
н
ог
о 
ур
ов
ня

 о
ри
ен
ти
ро
ва
ны

 
на

 п
ол
уч
ен
ие

 к
ом

пе
те
нт
но
ст
ей

 д
ля

 п
ос
ле
ду
ю
щ
ей

 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
ка
к 

в 
ра
м
ка
х 

да
нн
ой

 п
ре
дм

ет
но
й 
об
ла
ст
и,

 т
ак

 и
 в

 с
м
еж

ны
х 
с 

не
й 

об
ла
ст
ях

. 
Э
та

 
гр
уп
па

 
ре
зу
ль
та
то
в 

пр
ед
по
ла
га
ет

:  
– 

ов
ла
де
ни
е 

кл
ю
че
вы

м
и 

по
ня
ти
ям
и 

и 
за
ко
но
м
ер
но
ст
ям
и,

 н
а 
ко
то
ры

х 
ст
ро
ит
ся

 д
ан
на
я 

пр
ед
м
ет
на
я 

об
ла
ст
ь,

 
ра
сп
оз
на
ва
ни
е 

со
от
ве
тс
тв
ую

щ
их

 и
м

 п
ри
зн
ак
ов

 и
 в
за
им

ос
вя
зе
й,

 
сп
ос
об
но
ст
ь 
де
м
он
ст
ри
ро
ва
ть

 р
аз
ли
чн
ы
е 
по
дх
од
ы

 
к 
из
уч
ен
ию

 я
вл
ен
ий

, 
ха
ра
кт
ер
ны

х 
дл
я 
из
уч
ае
м
ой

 
пр
ед
м
ет
но
й 
об
ла
ст
и;

  
– 
ум

ен
ие

 р
еш

ат
ь 
ка
к 
не
ко
то
ры

е 
пр
ак
ти
че
ск
ие

, т
ак

 
и 

ос
но
вн
ы
е 
те
ор
ет
ич
ес
ки
е 
за
да
чи

, 
ха
ра
кт
ер
ны

е 
дл
я 

ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

м
ет
од
ов

 
и 

ин
ст
ру
м
ен
та
ри
я 

да
нн
ой

 п
ре
дм

ет
но
й 
об
ла
ст
и;

 

– 
на
ли
чи
е 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
й 
о 
да
нн
ой

 п
ре
дм

ет
но
й 

об
ла
ст
и 

ка
к 

це
ло
ст
но
й 

те
ор
ии

 
(с
ов
ок
уп
но
ст
и 

те
ор
ий

),
 о
б 
ос
но
вн
ы
х 
св
яз
ях

 с
 и
ны

м
и 
см
еж

ны
м
и 

об
ла
ст
ям
и 
зн
ан
ий

.  
П
ри
м
ер
ны

е 
пр
ог
ра
м
м
ы

 
уч
еб
ны

х 
пр
ед
м
ет
ов

 
по
ст
ро
ен
ы

 
та
ки
м

 
об
ра
зо
м

, 
чт
о 

пр
ед
м
ет
ны

е 
ре
зу
ль
та
ты

 б
аз
ов
ог
о 
ур
ов
ня

, о
тн
ос
ящ

ие
ся

 к
 р
аз
де
лу

 
«В

ы
пу
ск
ни
к 

по
лу
чи
т 

во
зм
ож

но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я»

, 
со
от
ве
тс
тв
ую

т 
пр
ед
м
ет
ны

м
 
ре
зу
ль
та
та
м

 
ра
зд
ел
а 

«В
ы
пу
ск
ни
к 

на
уч
ит
ся

» 
на

 
уг
лу
бл
ен
но
м

 
ур
ов
не

. 
П
ре
дм
ет
ны

е 
ре
зу
ль
та
ты

 
ра
зд
ел
а 

«В
ы
пу
ск
ни
к 

по
лу
чи
т 
во
зм
ож

но
ст
ь 
на
уч
ит
ьс
я»

 н
е 
вы
но
ся
тс
я 
на

 
ит
ог
ов
ую

 а
тт
ес
та
ци
ю

, н
о 
пр
и 
эт
ом

 в
оз
м
ож

но
ст
ь 
их

 
до
ст
иж

ен
ия

 д
ол
ж
на

 б
ы
ть

 п
ре
до
ст
ав
ле
на

 к
аж
до
м
у 

об
уч
аю

щ
ем
ус
я 

29



 

30
 

М
ет
ап
р
ед
м
ет
н
ы
е 
р
ез
ул
ьт
ат
ы

 о
св
ое
н
и
я 
ос
н
ов
н
ой

 о
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ой

 п
р
ог
р
ам

м
ы

  
п
р
ед
ст
ав
л
ен
ы

 т
р
ем
я 
гр
уп
п
ам

и
 у
н
и
ве
р
са
л
ьн
ы
х 
уч
еб
н
ы
х 
де
й
ст
ви
й

 (
У
У
Д

).
 

Р
ег
ул
ят
и
вн
ы
е 
ун
и
ве
р
са
л
ьн
ы
е 
уч
еб
н
ы
е 
де
й
ст
ви
я  

 

Н
а 
ур
ов
н
е 
н
ач
ал
ьн
ог
о 

 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

Н
а 
ур
ов
н
е 
ос
н
ов
н
ог
о 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

Н
а 
ур
ов
н
е 
ср
ед
н
ег
о 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 н
ау
ч
и
тс
я:

 

 
пр
ин
им

ат
ь 

и 
со
хр
ан
ят
ь 

уч
еб
ну
ю

 
за
да
чу

; 
 

уч
ит
ы
ва
ть

 
вы

де
ле
нн
ы
е 

уч
ит
ел
ем

 
ор
ие
нт
ир
ы

 
де
йс
тв
ия

 
в 
но
во
м

 
уч
еб
но
м

 
м
ат
ер
иа
ле

 в
 с
от
ру
дн
ич
ес
тв
е 
с 
уч
ит
ел
ем

; 
 

пл
ан
ир
ов
ат
ь 

св
ои

 
де
йс
тв
ия

 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 п
ос
та
вл
ен
но
й 
за
да
че
й 
и 

ус
ло
ви
ям
и 
её

 р
еа
ли
за
ци
и,

 в
 т
ом

 ч
ис
ле

 в
о 

вн
ут
ре
нн
ем

 п
ла
не

; 
 

уч
ит
ы
ва
ть

 
ус
та
но
вл
ен
ны

е 
пр
ав
ил
а 
в 

пл
ан
ир
ов
ан
ии

 
и 

ко
нт
ро
ле

 
сп
ос
об
а 

ре
ш
ен
ия

; 
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 и
то
го
вы

й 
и 
по
ш
аг
ов
ы
й 

ко
нт
ро
ль

 п
о 
ре
зу
ль
та
ту

 (
в 
сл
уч
ае

 р
аб
от
ы

 
в 

ин
те
ра
кт
ив
но
й 

ср
ед
е 

по
ль
зо
ва
ть
ся

 
ре
ак
ци
ей

 с
ре
ды

 р
еш

ен
ия

 з
ад
ач
и)

; 
 

оц
ен
ив
ат
ь 
пр
ав
ил
ьн
ос
ть

 
вы

по
лн
ен
ия

 
де
йс
тв
ия

 
на

 
ур
ов
не

 
ад
ек
ва
тн
ой

 
ре
тр
ос
пе
кт
ив
но
й 

оц
ен
ки

 
со
от
ве
тс
тв
ия

 
ре
зу
ль
та
то
в 
тр
еб
ов
ан
ия
м

 д
ан
но
й 
за
да
чи

; 
 

ад
ек
ва
тн
о 
во
сп
ри
ни
м
ат
ь 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 
и 

оц
ен
ку

 
уч
ит
ел
ей

, 
то
ва
ри
щ
ей

, 
ро
ди
те
ле
й 
и 
др
уг
их

 л
ю
де
й;

 

1.
 
У
м
ен
ие

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

оп
ре
де
ля
ть

 
це
ли

 
об
уч
ен
ия

, 
ст
ав
ит
ь 

и 
ф
ор
м
ул
ир
ов
ат
ь 

но
вы

е 
за
да
чи

 в
 у
че
бе

 и
 п
оз
на
ва
те
ль
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, 
ра
зв
ив
ат
ь 

м
от
ив
ы

 
и 

ин
те
ре
сы

 
св
ое
й 

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и.

  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
су
щ
ес
тв
ую

щ
ие

 и
 п
ла
ни
ро
ва
ть

 
бу
ду
щ
ие

 о
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
е 
ре
зу
ль
та
ты

; 
 

ид
ен
ти
ф
иц
ир
ов
ат
ь 
со
бс
тв
ен
ны

е 
пр
об
ле
м
ы

 и
 

оп
ре
де
ля
ть

 г
ла
вн
ую

 п
ро
бл
ем
у;

 

 
вы

дв
иг
ат
ь 

ве
рс
ии

 
ре
ш
ен
ия

 
пр
об
ле
м
ы

, 
ф
ор
м
ул
ир
ов
ат
ь 

ги
по
те
зы

, 
пр
ед
во
сх
ищ

ат
ь 

ко
не
чн
ы
й 
ре
зу
ль
та
т;

 

 
ст
ав
ит
ь 

це
ль

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
на

 
ос
но
ве

 
оп
ре
де
ле
нн
ой

 
пр
об
ле
м
ы

 
и 

су
щ
ес
тв
ую

щ
их

 
во
зм
ож

но
ст
ей

;  
 

ф
ор
м
ул
ир
ов
ат
ь 

уч
еб
ны

е 
за
да
чи

 
ка
к 

ш
аг
и 

до
ст
иж

ен
ия

 п
ос
та
вл
ен
но
й 
це
ли

 д
ея
те
ль
но
ст
и;

 

 
об
ос
но
вы

ва
ть

 
це
ле
вы

е 
ор
ие
нт
ир
ы

 
и 

пр
ио
ри
те
ты

 с
сы
лк
ам
и 
на

 ц
ен
но
ст
и,

 у
ка
зы
ва
я 
и 

об
ос
но
вы

ва
я 

ло
ги
че
ск
ую

 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ос
ть

 
ш
аг
ов

.  
2.

 
У
м
ен
ие

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

пл
ан
ир
ов
ат
ь 

пу
ти

 
до
ст
иж

ен
ия

 
це
ле
й,

 
в 

то
м

 
чи
сл
е 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 н
ау
ч
и
тс
я:

 

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 
оп
ре
де
ля
ть

 ц
ел
и,

 з
ад
ав
ат
ь 

па
ра
м
ет
ры

 
и 

кр
ит
ер
ии

, 
по

 
ко
то
ры

м
 
м
ож

но
 

оп
ре
де
ли
ть

, ч
то

 ц
ел
ь 
до
ст
иг
ну
та

; 
 

оц
ен
ив
ат
ь 

во
зм
ож

ны
е 

по
сл
ед
ст
ви
я 

до
ст
иж

ен
ия

 
по
ст
ав
ле
нн
ой

 
це
ли

 
в 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

, 
со
бс
тв
ен
но
й 

ж
из
ни

 
и 

ж
из
ни

 
ок
ру
ж
аю

щ
их

 
лю

де
й,

 
ос
но
вы

ва
яс
ь 

на
 

со
об
ра
ж
ен
ия
х 
эт
ик
и 
и 
м
ор
ал
и;

 

 
ст
ав
ит
ь 

и 
ф
ор
м
ул
ир
ов
ат
ь 

со
бс
тв
ен
ны

е 
за
да
чи

 
в 

об
ра
зо
ва
те
ль
но
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
и 

ж
из
не
нн
ы
х 
си
ту
ац
ия
х;

 

 
оц
ен
ив
ат
ь 
ре
су
рс
ы

, 
в 
то
м

 ч
ис
ле

 в
ре
м
я 
и 

др
уг
ие

 н
ем
ат
ер
иа
ль
ны

е 
ре
су
рс
ы

, н
ео
бх
од
им

ы
е 

дл
я 
до
ст
иж

ен
ия

 п
ос
та
вл
ен
но
й 
це
ли

; 
 

вы
би
ра
ть

 
пу
ть

 
до
ст
иж

ен
ия

 
це
ли

, 
пл
ан
ир
ов
ат
ь 

ре
ш
ен
ие

 
по
ст
ав
ле
нн
ы
х 

за
да
ч,

 
оп
ти
м
из
ир
уя

 м
ат
ер
иа
ль
ны

е 
и 
не
м
ат
ер
иа
ль
ны

е 
за
тр
ат
ы

;  
 

ор
га
ни
зо
вы

ва
ть

 
эф
ф
ек
ти
вн
ы
й 

по
ис
к 

ре
су
рс
ов

, 
не
об
хо
ди
м
ы
х 

дл
я 

до
ст
иж

ен
ия

 
по
ст
ав
ле
нн
ой

 ц
ел
и;

 

 
со
по
ст
ав
ля
ть

 
по
лу
че
нн
ы
й 

ре
зу
ль
та
т 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 с
 п
ос
та
вл
ен
но
й 
за
ра
не
е 
це
ль
ю
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ра
зл
ич
ат
ь 

сп
ос
об

 
и 

ре
зу
ль
та
т 

де
йс
тв
ия

;  

 
вн
ос
ит
ь 
не
об
хо
ди
м
ы
е 
ко
рр
ек
ти
вы

 
в 

де
йс
тв
ие

 
по
сл
е 

ег
о 

за
ве
рш

ен
ия

 
на

 
ос
но
ве

 
ег
о 

оц
ен
ки

 
и 

уч
ёт
а 
ха
ра
кт
ер
а 

сд
ел
ан
ны

х 
ош

иб
ок

, 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 
пр
ед
ло
ж
ен
ия

 
и 

оц
ен
ки

 
дл
я 

со
зд
ан
ия

 
но
во
го

, 
бо
ле
е 
со
ве
рш

ен
но
го

 р
ез
ул
ьт
ат
а,

 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 
за
пи
сь

 
(ф
ик
са
ци
ю

) 
в 

ци
ф
ро
во
й 

ф
ор
м
е 

хо
да

 
и 

ре
зу
ль
та
то
в 

ре
ш
ен
ия

 з
ад
ач
и,

 с
об
ст
ве
нн
ой

 з
ву
ча
щ
ей

 
ре
чи

 н
а 
ру
сс
ко
м

, 
ро
дн
ом

 и
 и
но
ст
ра
нн
ом

 
яз
ы
ка
х.

 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 
п
ол
уч
и
т 

во
зм
ож

н
ос
ть

 
н
ау
ч
и
ть
ся

:  
 

в 
со
тр
уд
ни
че
ст
ве

 с
 у
чи
те
ле
м

 с
та
ви
ть

 
но
вы

е 
уч
еб
ны

е 
за
да
чи

; 
 

пр
ео
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 
пр
ак
ти
че
ск
ую

 
за
да
чу

 в
 п
оз
на
ва
те
ль
ну
ю

; 
 

пр
оя
вл
ят
ь 

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ую

 
ин
иц
иа
ти
ву

 в
 у
че
бн
ом

 с
от
ру
дн
ич
ес
тв
е;

 

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

уч
ит
ы
ва
ть

 
вы

де
ле
нн
ы
е 

уч
ит
ел
ем

 
ор
ие
нт
ир
ы

 
де
йс
тв
ия

 в
 н
ов
ом

 у
че
бн
ом

 м
ат
ер
иа
ле

; 
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
ко
нс
та
ти
ру
ю
щ
ий

 
и 

пр
ед
во
сх
ищ

аю
щ
ий

 
ко
нт
ро
ль

 
по

 
ре
зу
ль
та
ту

 
и 

по
 
сп
ос
об
у 

де
йс
тв
ия

, 
ак
ту
ал
ьн
ы
й 

ко
нт
ро
ль

 
на

 
ур
ов
не

 
пр
ои
зв
ол
ьн
ог
о 
вн
им

ан
ия

; 

ал
ьт
ер
на
ти
вн
ы
е,

 о
со
зн
ан
но

 в
ы
би
ра
ть

 н
аи
бо
ле
е 

эф
ф
ек
ти
вн
ы
е 

сп
ос
об
ы

 
ре
ш
ен
ия

 
уч
еб
ны

х 
и 

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
х 
за
да
ч.

  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

 
оп
ре
де
ля
ть

 
не
об
хо
ди
м
ы
е 

де
йс
тв
ие

(я
) 

в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 
с 

уч
еб
но
й 

и 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой

 
за
да
че
й 
и 
со
ст
ав
ля
ть

 а
лг
ор
ит
м

 и
х 
вы

по
лн
ен
ия

;  
 

об
ос
но
вы

ва
ть

 
и 

ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
вы

бо
р 

на
иб
ол
ее

 
эф
ф
ек
ти
вн
ы
х 

сп
ос
об
ов

 
ре
ш
ен
ия

 
уч
еб
ны

х 
и 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
х 
за
да
ч;

 

 
оп
ре
де
ля
ть

/н
ах
од
ит
ь,

 
в 

то
м

 
чи
сл
е 

из
 

пр
ед
ло
ж
ен
ны

х 
ва
ри
ан
то
в,

 
ус
ло
ви
я 

дл
я 

вы
по
лн
ен
ия

 у
че
бн
ой

 и
 п
оз
на
ва
те
ль
но
й 
за
да
чи

;  
 

вы
ст
ра
ив
ат
ь 

ж
из
не
нн
ы
е 

пл
ан
ы

 
на

 
кр
ат
ко
ср
оч
но
е 

бу
ду
щ
ее

 
(з
ая
вл
ят
ь 

це
ле
вы

е 
ор
ие
нт
ир
ы

, 
ст
ав
ит
ь 
ад
ек
ва
тн
ы
е 
им

 
за
да
чи

 
и 

пр
ед
ла
га
ть

 д
ей
ст
ви
я,

 у
ка
зы
ва
я 
и 
об
ос
но
вы

ва
я 

ло
ги
че
ск
ую

 п
ос
ле
до
ва
те
ль
но
ст
ь 
ш
аг
ов

);
 

 
вы

би
ра
ть

 
из

 
пр
ед
ло
ж
ен
ны

х 
ва
ри
ан
то
в 

и 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

ис
ка
ть

 
ср
ед
ст
ва

/р
ес
ур
сы

 
дл
я 

ре
ш
ен
ия

 з
ад
ач
и/
до
ст
иж

ен
ия

 ц
ел
и;

 

 
со
ст
ав
ля
ть

 п
ла
н 
ре
ш
ен
ия

 п
ро
бл
ем
ы

 (
вы

по
л-

не
ни
я 
пр
ое
кт
а,

 п
ро
ве
де
ни
я 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

);
 

 
оп
ре
де
ля
ть

 п
от
ен
ци
ал
ьн
ы
е 
за
тр
уд
не
ни
я 
пр
и 

ре
ш
ен
ии

 
уч
еб
но
й 
и 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой

 
за
да
чи

 
и 

на
хо
ди
ть

 с
ре
дс
тв
а 
дл
я 
их

 у
ст
ра
не
ни
я;

 

 
оп
ис
ы
ва
ть

 
св
ой

 
оп
ы
т,

 
оф

ор
м
ля
я 

ег
о 

дл
я 

пе
ре
да
чи

 
др
уг
им

 
лю

дя
м

 
в 

ви
де

 
те
хн
ол
ог
ии

 
ре
ш
ен
ия

 
пр
ак
ти
че
ск
их

 
за
да
ч 

оп
ре
де
ле
нн
ог
о 

кл
ас
са

; 
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са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

оц
ен
ив
ат
ь 

пр
ав
ил
ь-

но
ст
ь 
вы

по
лн
ен
ия

 
де
йс
тв
ия

 
и 

вн
ос
ит
ь 

не
об
хо
ди
м
ы
е 
ко
рр
ек
ти
вы

 в
 и
сп
ол
не
ни
е 

ка
к 
по

 
хо
ду

 
ег
о 

ре
ал
из
ац
ии

, 
та
к 
и 

в 
ко
нц
е 
де
йс
тв
ия

 

 
пл
ан
ир
ов
ат
ь 

и 
ко
рр
ек
ти
ро
ва
ть

 
св
ою

 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ую

 о
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ую

 т
ра
ек
то
ри
ю

. 
3.

 
У
м
ен
ие

 
со
от
но
си
ть

 
св
ои

 
де
йс
тв
ия

 
с 

пл
ан
ир
уе
м
ы
м
и 

ре
зу
ль
та
та
м
и,

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
ко
нт
ро
ль

 
св
ое
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
в 

пр
оц
ес
се

 
до
ст
иж

ен
ия

 
ре
зу
ль
та
та

, 
оп
ре
де
ля
ть

 
сп
ос
об
ы

 
де
йс
тв
ий

 
в 
ра
м
ка
х 
пр
ед
ло
ж
ен
ны

х 
ус
ло
ви
й 

и 
тр
еб
ов
ан
ий

, 
ко
рр
ек
ти
ро
ва
ть

 
св
ои

 
де
йс
тв
ия

 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 
с 

из
м
ен
яю

щ
ей
ся

 
си
ту
ац
ие
й.

 
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

 
оп
ре
де
ля
ть

 
со
вм
ес
тн
о 

с 
пе
да
го
го
м

 
и 

св
ер
ст
ни
ка
м
и 

кр
ит
ер
ии

 
пл
ан
ир
уе
м
ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в 
и 
кр
ит
ер
ии

 о
це
нк
и 
св
ое
й 
уч
еб
но
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

; 
 

си
ст
ем
ат
из
ир
ов
ат
ь 

(в
 
то
м

 
чи
сл
е 
вы

би
ра
ть

 
пр
ио
ри
те
тн
ы
е)

 
кр
ит
ер
ии

 
пл
ан
ир
уе
м
ы
х 

ре
зу
ль
та
то
в 
и 
оц
ен
ки

 с
во
ей

 д
ея
те
ль
но
ст
и;

 

 
от
би
ра
ть

 и
нс
тр
ум

ен
ты

 д
ля

 о
це
ни
ва
ни
я 
св
ое
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

, 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
са
м
ок
он
тр
ол
ь 

св
ое
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
в 

ра
м
ка
х 

пр
ед
ло
ж
ен
ны

х 
ус
ло
ви
й 
и 
тр
еб
ов
ан
ий

; 
 

оц
ен
ив
ат
ь 
св
ою

 д
ея
те
ль
но
ст
ь,

 а
рг
ум

ен
ти
ру
я 

пр
ич
ин
ы

 
до
ст
иж

ен
ия

 
ил
и 

от
су
тс
тв
ия

 
пл
ан
ир
уе
м
ог
о 
ре
зу
ль
та
та

; 
 

на
хо
ди
ть

 
до
ст
ат
оч
ны

е 
ср
ед
ст
ва

 
дл
я 

вы
по
лн
ен
ия

 у
че
бн
ы
х 
де
йс
тв
ий

 в
 и
зм
ен
яю

щ
ей
ся

 
си
ту
ац
ии

 и
/и
ли

 п
ри

 о
тс
ут
ст
ви
и 
пл
ан
ир
уе
м
ог
о 

ре
зу
ль
та
та

; 
 

ра
бо
та
я 

по
 

св
ое
м
у 

пл
ан
у,

 
вн
ос
ит
ь 

ко
рр
ек
ти
вы

 в
 т
ек
ущ

ую
 д
ея
те
ль
но
ст
ь 
на

 о
сн
ов
е 

ан
ал
из
а 

из
м
ен
ен
ий

 
си
ту
ац
ии

 
дл
я 

по
лу
че
ни
я 

за
пл
ан
ир
ов
ан
ны

х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 

пр
од
ук
та

/р
ез
ул
ьт
ат
а;
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ус
та
на
вл
ив
ат
ь 

св
яз
ь 

м
еж

ду
 
по
лу
че
нн
ы
м
и 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка
м
и 

пр
од
ук
та

 
и 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка
м
и 
пр
оц
ес
са

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
и 
по

 
за
ве
рш

ен
ии

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
пр
ед
ла
га
ть

 и
зм
ен
ен
ие

 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 

пр
оц
ес
са

 
дл
я 

по
лу
че
ни
я 

ул
уч
ш
ен
ны

х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 
пр
од
ук
та

;  
 

св
ер
ят
ь 

св
ои

 
де
йс
тв
ия

 
с 

це
ль
ю

 
и,

 
пр
и 

не
об
хо
ди
м
ос
ти

, 
ис
пр
ав
ля
ть

 
ош

иб
ки

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о.

 

4.
 
У
м
ен
ие

 о
це
ни
ва
ть

 п
ра
ви
ль
но
ст
ь 
вы

по
лн
ен
ия

 
уч
еб
но
й 
за
да
чи

, 
со
бс
тв
ен
ны

е 
во
зм
ож

но
ст
и 
ее

 
ре
ш
ен
ия

. О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

 
оп
ре
де
ля
ть

 
кр
ит
ер
ии

 
пр
ав
ил
ьн
ос
ти

 
(к
ор
ре
кт
но
ст
и)

 в
ы
по
лн
ен
ия

 у
че
бн
ой

 з
ад
ач
и;

 

 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 
и 
об
ос
но
вы

ва
ть

 
пр
им

ен
ен
ие

 
со
от
ве
тс
тв
ую

щ
ег
о 

ин
ст
ру
м
ен
та
ри
я 

дл
я 

вы
по
лн
ен
ия

 у
че
бн
ой

 з
ад
ач
и;

 

 
св
об
од
но

 
по
ль
зо
ва
ть
ся

 
вы

ра
бо
та
нн
ы
м
и 

кр
ит
ер
ия
м
и 

оц
ен
ки

 
и 

са
м
оо
це
нк
и,

 
ис
хо
дя

 
из

 
це
ли

 и
 и
м
ею

щ
их
ся

 с
ре
дс
тв

, 
ра
зл
ич
ая

 р
ез
ул
ьт
ат

 
и 
сп
ос
об
ы

 д
ей
ст
ви
й;

 

 
оц
ен
ив
ат
ь 
пр
од
ук
т 
св
ое
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
по

 
за
да
нн
ы
м

 и
/и
ли

 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 
оп
ре
де
ле
нн
ы
м

 
кр
ит
ер
ия
м

 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 
с 

це
ль
ю

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

; 
 

об
ос
но
вы

ва
ть

 
до
ст
иж

им
ос
ть

 
це
ли

 
вы

бр
ан
ны

м
 с
по
со
бо
м

 н
а 
ос
но
ве

 о
це
нк
и 
св
ои
х 

вн
ут
ре
нн
их

 
ре
су
рс
ов

 
и 

до
ст
уп
ны

х 
вн
еш

ни
х 

ре
су
рс
ов

; 
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ф
ик
си
ро
ва
ть

 
и 

ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 

ди
на
м
ик
у 

со
бс
тв
ен
ны

х 
об
ра
зо
ва
те
ль
ны

х 
ре
зу
ль
та
то
в.

 

5.
 

В
ла
де
ни
е 

ос
но
ва
м
и 

са
м
ок
он
тр
ол
я,

 
са
м
оо
це
нк
и,

 
пр
ин
ят
ия

 
ре
ш
ен
ий

 
и 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 
ос
оз
на
нн
ог
о 
вы

бо
ра

 в
 у
че
бн
ой

 и
 

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой

.  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

 
на
бл
ю
да
ть

 
и 

ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 

со
бс
тв
ен
ну
ю

 
уч
еб
ну
ю

 
и 

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ую

 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

 
и 

де
ят
ел
ьн
ос
ть

 д
ру
ги
х 
об
уч
аю

щ
их
ся

 в
 п
ро
це
сс
е 

вз
аи
м
оп
ро
ве
рк
и;

 

 
со
от
но
си
ть

 
ре
ал
ьн
ы
е 

и 
пл
ан
ир
уе
м
ы
е 

ре
зу
ль
та
ты

 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ой

 
об
ра
зо
ва
те
ль
но
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 и
 д
ел
ат
ь 
вы

во
ды

; 
 

пр
ин
им

ат
ь 
ре
ш
ен
ие

 
в 
уч
еб
но
й 
си
ту
ац
ии

 
и 

не
ст
и 
за

 н
ег
о 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ь;

 

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 
оп
ре
де
ля
ть

 п
ри
чи
ны

 с
во
ег
о 

ус
пе
ха

 
ил
и 

не
ус
пе
ха

 
и 

на
хо
ди
ть

 
сп
ос
об
ы

 
вы

хо
да

 и
з 
си
ту
ац
ии

 н
еу
сп
ех
а;

 

 
ре
тр
ос
пе
кт
ив
но

 о
пр
ед
ел
ят
ь,

 к
ак
ие

 д
ей
ст
ви
я 

по
 
ре
ш
ен
ию

 
уч
еб
но
й 

за
да
чи

 
ил
и 

па
ра
м
ет
ры

 
эт
их

 
де
йс
тв
ий

 
пр
ив
ел
и 

к 
по
лу
че
ни
ю

 
им

ею
щ
ег
ос
я 
пр
од
ук
та

 у
че
бн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и;

 

де
м
он
ст
ри
ро
ва
ть

 
пр
ие
м
ы

 
ре
гу
ля
ци
и 

пс
их
оф

из
ио
ло
ги
че
ск
их

/э
м
оц
ио
на
ль
ны

х 
со
ст
оя
ни
й 
дл
я 
до
ст
иж

ен
ия

 э
ф
ф
ек
та

 у
сп
ок
ое
ни
я 

(у
ст
ра
не
ни
я 

эм
оц
ио
на
ль
но
й 

на
пр
яж

ен
но
ст
и)

, 
эф
ф
ек
та

 в
ос
ст
ан
ов
ле
ни
я 

(о
сл
аб
ле
ни
я 
пр
оя
вл
е-

ни
й 
ут
ом

ле
ни
я)

, э
ф
ф
ек
та

 а
кт
ив
из
ац
ии

 (
по
вы

ш
е-

ни
я 
пс
их
оф

из
ио
ло
ги
че
ск
ой

 р
еа
кт
ив
но
ст
и)
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П
оз
н
ав
ат
ел
ьн
ы
е 
ун
и
ве
р
са
л
ьн
ы
е 
уч
еб
н
ы
е 
де
й
ст
ви
я 

 
Н
а 
ур
ов
н
е 
н
ач
ал
ьн
ог
о 

 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

Н
а 
ур
ов
н
е 
ос
н
ов
н
ог
о 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

Н
а 
ур
ов
н
е 
ср
ед
н
ег
о 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 н
ау
ч
и
тс
я:

 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
по
ис
к 

не
об
хо
ди
м
ой

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

 
дл
я 
вы

по
лн
ен
ия

 
уч
еб
ны

х 
за
да
ни
й 

с 
ис
по
ль
зо
ва
ни
ем

 
уч
еб
но
й 

ли
те
ра
ту
ры

, 
эн
ци
кл
оп
ед
ий

, 
сп
ра
во
чн
ик
ов

 (
вк
лю

ча
я 
эл
ек
тр
он
ны

е,
 

 
ци
ф
ро
вы

е)
, 

в 
от
кр
ы
то
м

 
ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ом

 
пр
ос
тр
ан
ст
ве

, 
в 
то
м

 
чи
сл
е 

ко
нт
ро
ли
ру
ем
ом

 
пр
ос
тр
ан
ст
ве

 
И
нт
ер
не
та

; 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
за
пи
сь

 
(ф
ик
са
ци
ю

) 
вы

бо
ро
чн
ой

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

 
об

 
ок
ру
ж
аю

щ
ем

 м
ир
е 
и 
о 
се
бе

 с
ам
ом

, в
 т
ом

 
чи
сл
е 
с 
по
м
ощ

ью
 и
нс
тр
ум

ен
то
в 
И
К
Т

;  

 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 з
на
ко
во

-с
им

во
ли
че
ск
ие

 
ср
ед
ст
ва

, 
в 
то
м

 ч
ис
ле

 м
од
ел
и 

(в
кл
ю
ча
я 

ви
рт
уа
ль
ны

е)
 

и 
сх
ем
ы

 
(в
кл
ю
ча
я 

ко
нц
еп
ту
ал
ьн
ы
е)

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 з
ад
ач

;  

 
пр
оя
вл
ят
ь 

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ую

 
ин
иц
иа
ти
ву

 в
 у
че
бн
ом

 с
от
ру
дн
ич
ес
тв
е;

 

 
ст
ро
ит
ь 

со
об
щ
ен
ия

 
в 

ус
тн
ой

 
и 

пи
сь
м
ен
но
й 
ф
ор
м
е;

 

 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 

на
 

ра
зн
оо
бр
аз
ие

 
сп
ос
об
ов

 р
еш

ен
ия

 з
ад
ач

; 

1.
 

У
м
ен
ие

 
оп
ре
де
ля
ть

 
по
ня
ти
я,

 
со
зд
ав
ат
ь 

об
об
щ
ен
ия

, 
ус
та
на
вл
ив
ат
ь 

ан
ал
ог
ии

, 
кл
ас
си
ф
иц
ир
ов
ат
ь,

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

вы
би
ра
ть

 
ос
но
ва
ни
я 

и 
кр
ит
ер
ии

 
дл
я 

кл
ас
си
ф
ик
ац
ии

, 
ус
та
на
вл
ив
ат
ь 

пр
ич
ин
но

-с
ле
дс
тв
ен
ны

е 
св
яз
и,

 
ст
ро
ит
ь 

ло
ги
че
ск
ое

 
ра
сс
уж

де
ни
е,

 
ум

оз
ак
лю

че
ни
е 

(и
нд
ук
ти
вн
ое

, 
де
ду
кт
ив
но
е,

 п
о 

ан
ал
ог
ии

) 
и 
де
ла
ть

 в
ы
во
ды

.  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

 
по
дб
ир
ат
ь 
сл
ов
а,

 с
оп
од
чи
не
нн
ы
е 
кл
ю
че
во
м
у 

сл
ов
у,

 о
пр
ед
ел
яю

щ
ие

 е
го

 п
ри
зн
ак
и 
и 
св
ой
ст
ва

; 
 
вы

ст
ра
ив
ат
ь 

ло
ги
че
ск
ую

 
це
по
чк
у,

 
со
ст
оя
щ
ую

 
из

 
кл
ю
че
во
го

 
сл
ов
а 

и 
со
по
дч
ин
ен
ны

х 
ем
у 
сл
ов

; 
 
вы

де
ля
ть

 
об
щ
ий

 
пр
из
на
к 

дв
ух

 
ил
и 

не
ск
ол
ьк
их

 п
ре
дм

ет
ов

 и
ли

 я
вл
ен
ий

 и
 о
бъ
яс
ня
ть

 
их

 с
хо
дс
тв
о;

 

• о
бъ
ед
ин
ят
ь 
пр
ед
м
ет
ы

 и
 я
вл
ен
ия

 в
 г
ру
пп
ы

 п
о 

оп
ре
де
ле
нн
ы
м

 
пр
из
на
ка
м

, 
ср
ав
ни
ва
ть

, 
кл
ас
си
ф
иц
ир
ов
ат
ь 

и 
об
об
щ
ат
ь 

ф
ак
ты

 
и 

яв
ле
ни
я;

 

• в
ы
де
ля
ть

 
яв
ле
ни
е 

из
 
об
щ
ег
о 

ря
да

 
др
уг
их

 
яв
ле
ни
й;

 

• о
пр
ед
ел
ят
ь 

об
ст
оя
те
ль
ст
ва

, 
ко
то
ры

е 
пр
ед
ш
ес
тв
ов
ал
и 
во
зн
ик
но
ве
ни
ю

 
св
яз
и 
м
еж

ду
 

яв
ле
ни
ям
и,

 
из

 
эт
их

 
об
ст
оя
те
ль
ст
в 

вы
де
ля
ть

 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 н
ау
ч
и
тс
я:

  

 
ис
ка
ть

 
и 

на
хо
ди
ть

 
об
об
щ
ен
ны

е 
сп
ос
об
ы

 
ре
ш
ен
ия

 
за
да
ч,

 
в 
то
м

 
чи
сл
е,

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
ра
зв
ер
ну
ты
й 

ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
й 

по
ис
к 

и 
ст
ав
ит
ь 

на
 
ег
о 

ос
но
ве

 
но
вы

е 
(у
че
бн
ы
е 

и 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
е)

 з
ад
ач
и;

 

 
кр
ит
ич
ес
ки

 о
це
ни
ва
ть

 и
 и
нт
ер
пр
ет
ир
ов
ат
ь 

ин
ф
ор
м
ац
ию

 с
 р
аз
ны

х 
по
зи
ци
й,

 р
ас
по
зн
ав
ат
ь 

и 
ф
ик
си
ро
ва
ть

 
пр
от
ив
ор
еч
ия

 
в 

ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
х 
ис
то
чн
ик
ах

; 
 

ис
по
ль
зо
ва
ть

 
ра
зл
ич
ны

е 
м
од
ел
ьн
о-

сх
ем
ат
ич
ес
ки
е 

ср
ед
ст
ва

 
дл
я 

пр
ед
ст
ав
ле
ни
я 

су
щ
ес
тв
ен
ны

х 
св
яз
ей

 и
 о
тн
ош

ен
ий

, 
а 
та
кж

е 
пр
от
ив
ор
еч
ий

, 
вы

яв
ле
нн
ы
х 

в 
ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
х 
ис
то
чн
ик
ах

; 
 

на
хо
ди
ть

 
и 

пр
ив
од
ит
ь 

кр
ит
ич
ес
ки
е 

ар
гу
м
ен
ты

 в
 о
тн
ош

ен
ии

 д
ей
ст
ви
й 
и 
су
ж
де
ни
й 

др
уг
ог
о;

 
сп
ок
ой
но

 
и 

ра
зу
м
но

 
от
но
си
ть
ся

 
к 

кр
ит
ич
ес
ки
м

 
за
м
еч
ан
ия
м

 
в 

от
но
ш
ен
ии

 
со
бс
тв
ен
но
го

 с
уж

де
ни
я,

 р
ас
см
ат
ри
ва
ть

 и
х 
ка
к 

ре
су
рс

 с
об
ст
ве
нн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

; 
 

вы
хо
ди
ть

 
за

 
ра
м
ки

 
уч
еб
но
го

 
пр
ед
м
ет
а 
и 

ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
це
ле
на
пр
ав
ле
нн
ы
й 

по
ис
к 

во
зм
ож

но
ст
ей

 д
ля

 ш
ир
ок
ог
о 
пе
ре
но
са

 с
ре
дс
тв

 
и 
сп
ос
об
ов

 д
ей
ст
ви
я;
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ос
но
ва
м

 
см
ы
сл
ов
ог
о 

во
сп
ри
ят
ия

 
ху
до
ж
ес
тв
ен
ны

х 
и 

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
х 

те
кс
то
в,

 
вы

де
ля
ть

 
су
щ
ес
тв
ен
ну
ю

 
ин
ф
ор
м
ац
ию

 
из

 
со
об
щ
ен
ий

 
ра
зн
ы
х 

ви
до
в 

(в
 п
ер
ву
ю

 о
че
ре
дь

 т
ек
ст
ов

);
 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
ан
ал
из

 
об
ъе
кт
ов

 
с 

вы
де
ле
ни
ем

 
су
щ
ес
тв
ен
ны

х 
и 

не
су
щ
ес
тв
ен
ны

х 
пр
из
на
ко
в;

 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 с
ин
те
з 
ка
к 
со
ст
ав
ле
ни
е 

це
ло
го

 и
з 
ча
ст
ей

; 
 

пр
ов
од
ит
ь 

ср
ав
не
ни
е 

и 
кл
ас

-
си
ф
ик
ац
ию

 п
о 
за
да
нн
ы
м

 к
ри
те
ри
ям

;  
 

ус
та
на
вл
ив
ат
ь 

пр
ич
ин
но

-с
ле
дс
тв
ен

-
ны

е 
св
яз
и 
в 
из
уч
ае
м
ом

 к
ру
ге

 я
вл
ен
ий

; 
 

ст
ро
ит
ь 
ра
сс
уж

де
ни
я 
в 
ф
ор
м
е 
св
яз
и 

пр
ос
ты
х 

су
ж
де
ни
й 

об
 
об
ъе
кт
е,

 
ег
о 

ст
ро
ен
ии

, с
во
йс
тв
ах

 и
 с
вя
зя
х;

 

 
об
об
щ
ат
ь,

 
т.

 
е.

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
ге
не
ра
ли
за
ци
ю

 и
 в
ы
ве
де
ни
е 
об
щ
но
ст
и 

дл
я 
це
ло
го

 р
яд
а 
ил
и 
кл
ас
са

 е
ди
ни
чн
ы
х 

об
ъе
кт
ов

 
на

 
ос
но
ве

 
вы

де
ле
ни
я 

су
щ
но
ст
но
й 
св
яз
и;

 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
по
дв
ед
ен
ие

 
по
д 

по
ня
ти
е 

на
 

ос
но
ве

 
ра
сп
оз
на
ва
ни
я 

об
ъе
кт
ов

, 
вы

де
ле
ни
я 

су
щ
ес
тв
ен
ны

х 
пр
из
на
ко
в 
и 
их

 с
ин
те
за

; 
 

ус
та
на
вл
ив
ат
ь 
ан
ал
ог
ии

; 
 

вл
ад
ет
ь 

ря
до
м

 
об
щ
их

 
пр
иё
м
ов

 
ре
ш
ен
ия

 з
ад
ач

.  

оп
ре
де
ля
ю
щ
ие

, 
сп
ос
об
ны

е 
бы

ть
 
пр
ич
ин
ой

 
да
нн
ог
о 

яв
ле
ни
я,

 
вы

яв
ля
ть

 
пр
ич
ин
ы

 
и 

сл
ед
ст
ви
я 
яв
ле
ни
й;

 

• 
ст
ро
ит
ь 

ра
сс
уж

де
ни
е 

от
 

об
щ
их

 
за
ко
но
м
ер
но
ст
ей

 
к 

ча
ст
ны

м
 
яв
ле
ни
ям

 
и 

от
 

ча
ст
ны

х 
яв
ле
ни
й 
к 
об
щ
им

 з
ак
он
ом

ер
но
ст
ям

; 
• 
ст
ро
ит
ь 

ра
сс
уж

де
ни
е 

на
 
ос
но
ве

 
ср
ав
не
ни
я 

пр
ед
м
ет
ов

 и
 я
вл
ен
ий

, 
вы

де
ля
я 
пр
и 
эт
ом

 о
бщ

ие
 

пр
из
на
ки

;  
• 
из
ла
га
ть

 
по
лу
че
нн
ую

 
ин
ф
ор
м
ац
ию

, 
ин
те
рп
ре
ти
ру
я 
ее

 в
 к
он
те
кс
те

 р
еш

ае
м
ой

 з
ад
ач
и;

 

• 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

ук
аз
ы
ва
ть

 
на

 
ин
ф
ор
м
ац
ию

, 
ну
ж
да
ю
щ
ую

ся
 

в 
пр
ов
ер
ке

, 
пр
ед
ла
га
ть

 
и 

пр
им

ен
ят
ь 

сп
ос
об

 
пр
ов
ер
ки

 
до
ст
ов
ер
но
ст
и 

ин
ф
ор
м
ац
ии

;  
• 
ве
рб
ал
из
ов
ат
ь 

эм
оц
ио
на
ль
но
е 

вп
еч
ат
ле
ни
е,

 
ок
аз
ан
но
е 
на

 н
ег
о 
ис
то
чн
ик
ом

; 
• 
об
ъя
сн
ят
ь 

яв
ле
ни
я,

 
пр
оц
ес
сы

, 
св
яз
и 

и 
от
но
ш
ен
ия

, 
вы

яв
ля
ем
ы
е 
в 
хо
де

 п
оз
на
ва
те
ль
но
й 

и 
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 (
пр
ив
од
ит
ь 

об
ъя
сн
ен
ие

 
с 

из
м
ен
ен
ие
м

 
ф
ор
м
ы

 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
я;

 
об
ъя
сн
ят
ь,

 
де
та
ли
зи
ру
я 

ил
и 

об
об
щ
ая

; о
бъ
яс
ня
ть

 с
 з
ад
ан
но
й 
то
чк
и 
зр
ен
ия

);
 

• 
вы

яв
ля
ть

 
и 

на
зы
ва
ть

 
пр
ич
ин
ы

 
со
бы

ти
я,

 
яв
ле
ни
я,

 
в 
то
м

 
чи
сл
е 
во
зм
ож

ны
е 

/ 
на
иб
ол
ее

 
ве
ро
ят
ны

е 
пр
ич
ин
ы

, 
во
зм
ож

ны
е 

по
сл
ед
ст
ви
я 

за
да
нн
ой

 
пр
ич
ин
ы

, 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

ос
ущ

ес
тв
ля
я 
пр
ич
ин
но

-с
ле
дс
тв
ен
ны

й 
ан
ал
из

;  
• 
де
ла
ть

 в
ы
во
д 
на

 о
сн
ов
е 
кр
ит
ич
ес
ко
го

 а
на
ли
за

 
ра
зн
ы
х 

то
че
к 

зр
ен
ия

, 
по
дт
ве
рж

да
ть

 
вы

во
д 

 
вы

ст
ра
ив
ат
ь 

ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ую

 
об
ра
зо
ва
те
ль
ну
ю

 
тр
ае
кт
ор
ию

, 
уч
ит
ы
ва
я 

ог
ра
ни
че
ни
я 
со

 с
то
ро
ны

 д
ру
ги
х 
уч
ас
тн
ик
ов

 и
 

ре
су
рс
ны

е 
ог
ра
ни
че
ни
я;

 

 
м
ен
ят
ь 
и 

уд
ер
ж
ив
ат
ь 
ра
зн
ы
е 
по
зи
ци
и 

в 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
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В
ы
п
ус
к
н
и
к

 
п
ол
уч
и
т 

во
зм
ож

н
ос
ть

 
н
ау
ч
и
ть
ся

:  
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
ра
сш

ир
ен
ны

й 
по
ис
к 

ин
ф
ор
м
ац
ии

 с
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
м

 р
ес
ур
со
в 

би
бл
ио
те
к 
и 
И
нт
ер
не
та

; 
 

за
пи
сы
ва
ть

, 
ф
ик
си
ро
ва
ть

 
ин
ф
ор
м
ац
ию

 
об

 
ок
ру
ж
аю

щ
ем

 
м
ир
е 
с 

по
м
ощ

ью
 и
нс
тр
ум

ен
то
в 
И
К
Т

; 
 

со
зд
ав
ат
ь 
и 
пр
ео
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 м
од
ел
и 

и 
сх
ем
ы

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 з
ад
ач

; 
 

ос
оз
на
нн
о 

и 
пр
ои
зв
ол
ьн
о 

ст
ро
ит
ь 

со
об
щ
ен
ия

 
в 

ус
тн
ой

 
и 

пи
сь
м
ен
но
й 

ф
ор
м
е;

 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
вы

бо
р 

на
иб
ол
ее

 
эф
ф
ек
ти
вн
ы
х 
сп
ос
об
ов

 р
еш

ен
ия

 з
ад
ач

 в
 

за
ви
си
м
ос
ти

 о
т 
ко
нк
ре
тн
ы
х 
ус
ло
ви
й;

 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 с
ин
те
з 
ка
к 
со
ст
ав
ле
ни
е 

це
ло
го

 
из

 
ча
ст
ей

, 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

до
ст
ра
ив
ая

 
и 

во
сп
ол
ня
я 
не
до
ст
аю

щ
ие

 
ко
м
по
не
нт
ы

; 
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 с
ра
вн
ен
ие

, 
се
ри
ац
ию

 и
 

кл
ас
си
ф
ик
ац
ию

, 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 

вы
би
ра
я 

ос
но
ва
ни
я 

и 
кр
ит
ер
ии

 
дл
я 

ук
аз
ан
ны

х 
ло
ги
че
ск
их

 о
пе
ра
ци
й;

 

 
ст
ро
ит
ь 

ло
ги
че
ск
ое

 
ра
сс
уж

де
ни
е,

 
вк
лю

ча
ю
щ
ее

 
ус
та
но
вл
ен
ие

 
пр
ич
ин
но

-
сл
ед
ст
ве
нн
ы
х 
св
яз
ей

; 
 

пр
ои
зв
ол
ьн
о 

и 
ос
оз
на
нн
о 

вл
ад
ет
ь 

об
щ
им

и 
пр
иё
м
ам
и 
ре
ш
ен
ия

 з
ад
ач

 

со
бс
тв
ен
но
й 

ар
гу
м
ен
та
ци
ей

 
ил
и 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
о 
по
лу
че
нн
ы
м
и 
да
нн
ы
м
и.

 

2.
 
У
м
ен
ие

 
со
зд
ав
ат
ь,

 
пр
им

ен
ят
ь 

и 
пр
ео
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 
зн
ак
и 
и 
си
м
во
лы

, 
м
од
ел
и 
и 

сх
ем
ы

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 у
че
бн
ы
х 
и 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
х 

за
да
ч.

  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

• 
об
оз
на
ча
ть

 с
им

во
ло
м

 и
 з
на
ко
м

 п
ре
дм

ет
 и

/и
ли

 
яв
ле
ни
е;

 

• 
оп
ре
де
ля
ть

 
ло
ги
че
ск
ие

 
св
яз
и 

м
еж

ду
 

пр
ед
м
ет
ам
и 

и/
ил
и 

яв
ле
ни
ям
и,

 
об
оз
на
ча
ть

 
да
нн
ы
е 
ло
ги
че
ск
ие

 с
вя
зи

 с
 п
ом

ощ
ью

 з
на
ко
в 
в 

сх
ем
е;

 

• 
со
зд
ав
ат
ь 
аб
ст
ра
кт
ны

й 
ил
и 

ре
ал
ьн
ы
й 

об
ра
з 

пр
ед
м
ет
а 
и/
ил
и 
яв
ле
ни
я;

 

• 
ст
ро
ит
ь 

м
од
ел
ь/
сх
ем
у 

на
 
ос
но
ве

 
ус
ло
ви
й 

за
да
чи

 и
/и
ли

 с
по
со
ба

 е
е 
ре
ш
ен
ия

;  
• 
со
зд
ав
ат
ь 

ве
рб
ал
ьн
ы
е,

 
ве
щ
ес
тв
ен
ны

е 
и 

ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
е 

м
од
ел
и 

с 
вы

де
ле
ни
ем

 
су
щ
ес
тв
ен
ны

х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 

об
ъе
кт
а 

дл
я 

оп
ре
де
ле
ни
я 

сп
ос
об
а 

ре
ш
ен
ия

 
за
да
чи

 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 с
ит
уа
ци
ей

;  
• 
пр
ео
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 м
од
ел
и 
с 
це
ль
ю

 в
ы
яв
ле
ни
я 

об
щ
их

 
за
ко
но
в,

 
оп
ре
де
ля
ю
щ
их

 
да
нн
ую

 
пр
ед
м
ет
ну
ю

 о
бл
ас
ть

;  
• 
пе
ре
во
ди
ть

 
сл
ож

ну
ю

 
по

 
со
ст
ав
у 

(м
но
го
ас
пе
кт
ну
ю

) 
ин
ф
ор
м
ац
ию

 
из

 
гр
аф
ич
ес
ко
го

 
ил
и 

ф
ор
м
ал
из
ов
ан
но
го

 
(с
им

во
ль
но
го

) 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
я 

в 
те
кс
то
во
е,

 
и 

на
об
ор
от

; 
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• 
ст
ро
ит
ь 
сх
ем
у,

 а
лг
ор
ит
м

 д
ей
ст
ви
я,

 и
сп
ра
вл
ят
ь 

ил
и 

во
сс
та
на
вл
ив
ат
ь 

не
из
ве
ст
ны

й 
ра
не
е 

ал
го
ри
тм

 
на

 
ос
но
ве

 
им

ею
щ
ег
ос
я 

зн
ан
ия

 
об

 
об
ъе
кт
е,

 к
 к
от
ор
ом

у 
пр
им

ен
яе
тс
я 
ал
го
ри
тм

;  
• 
ст
ро
ит
ь 
до
ка
за
те
ль
ст
во

: 
пр
ям
ое

, к
ос
ве
нн
ое

, о
т 

пр
от
ив
но
го

; 
• 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь/
ре
ф
ле
кс
ир
ов
ат
ь 

оп
ы
т 

ра
зр
аб
от
ки

 
и 

ре
ал
из
ац
ии

 
уч
еб
но
го

 
пр
ое
кт
а,

 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 (
те
ор
ет
ич
ес
ко
го

, 
эм
пи
ри
че
ск
ог
о)

 
на

 о
сн
ов
е 
пр
ед
ло
ж
ен
но
й 
пр
об
ле
м
но
й 
си
ту
ац
ии

, 
по
ст
ав
ле
нн
ой

 ц
ел
и 
и/
ил
и 
за
да
нн
ы
х 
кр
ит
ер
ие
в 

оц
ен
ки

 п
ро
ду
кт
а/
ре
зу
ль
та
та

. 
1.

 С
м
ы
сл
ов
ое

 ч
те
ни
е.

  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

• 
на
хо
ди
ть

 в
 т
ек
ст
е 
тр
еб
уе
м
ую

 и
нф

ор
м
ац
ию

 (
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 ц
ел
ям
и 
св
ое
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

);
 

• 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
в 
со
де
рж

ан
ии

 т
ек
ст
а,

 п
он
им
ат
ь 

це
ло
ст
ны

й 
см
ы
сл

 т
ек
ст
а,

 с
тр
ук
ту
ри
ро
ва
ть

 т
ек
ст

; 
• 
ус
та
на
вл
ив
ат
ь 

вз
аи
м
ос
вя
зь

 
оп
ис
ан
ны

х 
в 

те
кс
те

 с
об
ы
ти
й,

 я
вл
ен
ий

, п
ро
це
сс
ов

; 
• 
ре
зю

м
ир
ов
ат
ь 
гл
ав
ну
ю

 и
де
ю

 т
ек
ст
а;

 

• 
пр
ео
бр
аз
ов
ы
ва
ть

 
те
кс
т,

 
«п
ер
ев
од
я»

 
ег
о 

в 
др
уг
ую

 
м
од
ал
ьн
ос
ть

, 
ин
те
рп
ре
ти
ро
ва
ть

 
те
кс
т 

(х
уд
ож

ес
тв
ен
ны

й 
и 

не
ху
до
ж
ес
тв
ен
ны

й 
– 

уч
еб
ны

й,
 

на
уч
но

-п
оп
ул
яр
ны

й,
 

ин
ф
ор
м
а-

ци
он
ны

й,
 т
ек
ст

 n
on

-f
ic

ti
on

);
 

• 
кр
ит
ич
ес
ки

 
оц
ен
ив
ат
ь 
со
де
рж

ан
ие

 
и 

ф
ор
м
у 

те
кс
та

. 
2.

 
Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 
и 

ра
зв
ит
ие

 
эк
ол
ог
ич
ес

-
ко
го

 
м
ы
ш
ле
ни
я,

 
ум

ен
ие

 
пр
им

ен
ят
ь 

ег
о 

в 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой

, 
ко
м
м
ун
ик
ат
ив
но
й,

 с
оц
иа
ль
но
й 

пр
ак
ти
ке

 и
 п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ой

 о
ри
ен
та
ци
и.
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О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

• 
оп
ре
де
ля
ть

 
св
ое

 
от
но
ш
ен
ие

 
к 

пр
ир
од
но
й 

ср
ед
е;

 

• 
ан
ал
из
ир
ов
ат
ь 

вл
ия
ни
е 

эк
ол
ог
ич
ес
ки
х 

ф
ак
то
ро
в 
на

 с
ре
ду

 о
би
та
ни
я 
ж
ив
ы
х 
ор
га
ни
зм
ов

; 
• 
пр
ов
од
ит
ь 

пр
ич
ин
ны

й 
и 

ве
ро
ят
но
ст
ны

й 
ан
ал
из

 э
ко
ло
ги
че
ск
их

 с
ит
уа
ци
й;

 

• 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ть

 
из
м
ен
ен
ия

 
си
ту
ац
ии

 
пр
и 

см
ен
е 
де
йс
тв
ия

 
од
но
го

 
ф
ак
то
ра

 
на

 
де
йс
тв
ие

 
др
уг
ог
о 
ф
ак
то
ра

; 
• 
ра
сп
ро
ст
ра
ня
ть

 
эк
ол
ог
ич
ес
ки
е 

зн
ан
ия

 
и 

уч
ас
тв
ов
ат
ь 
в 
пр
ак
ти
че
ск
их

 
де
ла
х 
по

 
за
щ
ит
е 

ок
ру
ж
аю

щ
ей

 с
ре
ды

;  
• 
вы

ра
ж
ат
ь 
св
ое

 
от
но
ш
ен
ие

 
к 
пр
ир
од
е 
че
ре
з 

ри
су
нк
и,

 с
оч
ин
ен
ия

, м
од
ел
и,

 п
ро
ек
тн
ы
е 
ра
бо
ты

. 
3.

 
Р
аз
ви
ти
е 

м
от
ив
ац
ии

 
к 

ов
ла
де
ни
ю

 
ку
ль
ту
ро
й 
ак
ти
вн
ог
о 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
сл
ов
ар
ей

 и
 

др
уг
их

 п
ои
ск
ов
ы
х 
си
ст
ем

.  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

• 
оп
ре
де
ля
ть

 
не
об
хо
ди
м
ы
е 

кл
ю
че
вы

е 
по
ис
ко
вы

е 
сл
ов
а 
и 
за
пр
ос
ы

;  
• 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
е 

с 
эл
ек
тр
он
ны

м
и 

по
ис
ко
вы

м
и 

си
ст
ем
ам
и,

 
сл
ов
ар
ям
и;

 

• 
ф
ор
м
ир
ов
ат
ь 

м
но
ж
ес
тв
ен
ну
ю

 
вы

бо
рк
у 

из
 

по
ис
ко
вы

х 
ис
то
чн
ик
ов

 
дл
я 

об
ъе
кт
ив
из
ац
ии

 
ре
зу
ль
та
то
в 
по
ис
ка

; 
• 
со
от
но
си
ть

 п
ол
уч
ен
ны

е 
ре
зу
ль
та
ты

 п
ои
ск
а 
со

 
св
ое
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
ю
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К
ом

м
ун
и
к
ат
и
вн
ы
е 
ун
и
ве
р
са
л
ьн
ы
е 
уч
еб
н
ы
е 
де
й
ст
ви
я 

 
Н
а 
ур
ов
н
е 
н
ач
ал
ьн
ог
о 

 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

Н
а 
ур
ов
н
е 
ос
н
ов
н
ог
о 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

Н
а 
ур
ов
н
е 
ср
ед
н
ег
о 
об
щ
ег
о 
об
р
аз
ов
ан
и
я 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 н
ау
ч
и
тс
я:

 

 
ад
ек
ва
тн
о 

ис
по
ль
зо
ва
ть

 
ко
м
м
ун
и-

ка
ти
вн
ы
е,

 
пр
еж

де
 

вс
ег
о 

ре
че
вы

е,
 

ср
ед
ст
ва

 
дл
я 

ре
ш
ен
ия

 
ра
зл
ич
ны

х 
ко
м
м
ун
ик
ат
ив
ны

х 
за
да
ч,

 
ст
ро
ит
ь 

м
он
ол
ог
ич
ес
ко
е 

вы
ск
аз
ы
ва
ни
е 

(в
 
то
м

 
чи
сл
е 
со
пр
ов
ож

да
я 
ег
о 
ау
ди
ов
из
уа
ль
но
й 

по
дд
ер
ж
ко
й)

,  

 
вл
ад
ет
ь 

ди
ал
ог
ич
ес
ко
й 

ф
ор
м
ой

 
ко
м
м
ун
ик
ац
ии

, 
ис
по
ль
зу
я 
в 
то
м

 
чи
сл
е 

ср
ед
ст
ва

 
и 

ин
ст
ру
м
ен
ты

 
И
К
Т

 
и 

ди
ст
ан
ци
он
но
го

 о
бщ

ен
ия

; 

 
до
пу
ск
ат
ь 

во
зм
ож

но
ст
ь 

су
щ
ес
тв
ов
ан
ия

 у
 л
ю
де
й 
ра
зл
ич
ны

х 
то
че
к 

зр
ен
ия

, 
в 
то
м

 ч
ис
ле

 н
е 
со
вп
ад
аю

щ
их

 с
 

ег
о 
со
бс
тв
ен
но
й,

 и
 о
ри
ен
ти
ро
ва
ть
ся

 н
а 

по
зи
ци
ю

 
па
рт
нё
ра

 
в 

об
щ
ен
ии

 
и 

вз
аи
м
од
ей
ст
ви
и;

 

 
уч
ит
ы
ва
ть

 
ра
зн
ы
е 

м
не
ни
я 

и 
ст
ре
м
ит
ьс
я 

к 
ко
ор
ди
на
ци
и 

ра
зл
ич
ны

х 
по
зи
ци
й 
в 
со
тр
уд
ни
че
ст
ве

; 

 
ф
ор
м
ул
ир
ов
ат
ь 
со
бс
тв
ен
но
е 
м
не
ни
е 
и 

по
зи
ци
ю

; 

1.
 У

м
ен
ие

 
ор
га
ни
зо
вы

ва
ть

 
уч
еб
но
е 

со
тр
уд
ни
че
ст
во

 
и 
со
вм
ес
тн
ую

 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

 
с 

уч
ит
ел
ем

 
и 

св
ер
ст
ни
ка
м
и;

 
ра
бо
та
ть

 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
о 

и 
в 

гр
уп
пе

: 
на
хо
ди
ть

 
об
щ
ее

 
ре
ш
ен
ие

 
и 

ра
зр
еш

ат
ь 

ко
нф

ли
кт
ы

 
на

 
ос
но
ве

 
со
гл
ас
ов
ан
ия

 
по
зи
ци
й 

и 
уч
ет
а 

ин
те
ре
со
в;

 
ф
ор
м
ул
ир
ов
ат
ь,

 а
рг
ум

ен
ти
ро
ва
ть

 и
 о
тс
та
ив
ат
ь 

св
ое

 м
не
ни
е.

  
О
бу
ч
аю

щ
и
й
ся

 с
м
ож

ет
: 

 о
пр
ед
ел
ят
ь 

во
зм
ож

ны
е 

ро
ли

 
в 

со
вм
ес
тн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

; 
 и
гр
ат
ь 

оп
ре
де
ле
нн
ую

 
ро
ль

 
в 

со
вм
ес
тн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

; 
 п
ри
ни
м
ат
ь 

по
зи
ци
ю

 
со
бе
се
дн
ик
а,

 
по
ни
м
ая

 
по
зи
ци
ю

 д
ру
го
го

, 
ра
зл
ич
ат
ь 
в 
ег
о 
ре
чи

: 
м
не
ни
е 

(т
оч
ку

 
зр
ен
ия

),
 
до
ка
за
те
ль
ст
во

 
(а
рг
ум

ен
ты

),
 

ф
ак
ты

; г
ип
от
ез
ы

, а
кс
ио
м
ы

, т
ео
ри
и;

 

 о
пр
ед
ел
ят
ь 

св
ои

 
де
йс
тв
ия

 
и 

де
йс
тв
ия

 
па
рт
не
ра

, 
ко
то
ры

е 
сп
ос
об
ст
во
ва
ли

 
ил
и 

пр
еп
ят
ст
во
ва
ли

 п
ро
ду
кт
ив
но
й 
ко
м
м
ун
ик
ац
ии

; 
 с
тр
ои
ть

 
по
зи
ти
вн
ы
е 

от
но
ш
ен
ия

 
в 

пр
оц
ес
се

 
уч
еб
но
й 
и 
по
зн
ав
ат
ел
ьн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и;

 

 к
ор
ре
кт
но

 
и 

ар
гу
м
ен
ти
ро
ва
нн
о 

от
ст
аи
ва
ть

 
св
ою

 
то
чк
у 

зр
ен
ия

, 
в 

ди
ск
ус
си
и 

ум
ет
ь 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 н
ау
ч
и
тс
я:

 

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ть

 д
ел
ов
ую

 к
ом

м
ун
ик
ац
ию

 к
ак

 
со

 
св
ер
ст
ни
ка
м
и,

 
та
к 
и 

со
 
вз
ро
сл
ы
м
и 

(к
ак

 
вн
ут
ри

 о
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ой

 о
рг
ан
из
ац
ии

, т
ак

 и
 з
а 

ее
 
пр
ед
ел
ам
и)

, 
по
дб
ир
ат
ь 

па
рт
не
ро
в 

дл
я 

де
ло
во
й 

ко
м
м
ун
ик
ац
ии

 
ис
хо
дя

 
из

 
со
об
ра
ж
ен
ий

 
ре
зу
ль
та
ти
вн
ос
ти

 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
я,

 а
 н
е 
ли
чн
ы
х 
си
м
па
ти
й;

 

 
пр
и 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни
и 

гр
уп
по
во
й 

ра
бо
ты

 
бы

ть
 
ка
к 

ру
ко
во
ди
те
ле
м

, 
та
к 

и 
чл
ен
ом

 
ко
м
ан
ды

 
в 

ра
зн
ы
х 

ро
ля
х 

(г
ен
ер
ат
ор

 
ид
ей

, 
кр
ит
ик

, 
ис
по
лн
ит
ел
ь,

 в
ы
ст
уп
аю

щ
ий

, 
эк
сп
ер
т 

и 
т.
д.

);
 

 
ко
ор
ди
ни
ро
ва
ть

 
и 

вы
по
лн
ят
ь 

ра
бо
ту

 
в 

ус
ло
ви
ях

 
ре
ал
ьн
ог
о,

 
ви
рт
уа
ль
но
го

 
и 

ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ог
о 
вз
аи
м
од
ей
ст
ви
я;

 

 
ра
зв
ер
ну
то

, л
ог
ич
но

 и
 т
оч
но

 и
зл
аг
ат
ь 
св
ою

 
то
чк
у 
зр
ен
ия

 
с 
ис
по
ль
зо
ва
ни
ем

 
ад
ек
ва
тн
ы
х 

(у
ст
ны

х 
и 
пи
сь
м
ен
ны

х)
 я
зы
ко
вы

х 
ср
ед
ст
в;

 

 
ра
сп
оз
на
ва
ть

 к
он
ф
ли
кт
ог
ен
ны

е 
си
ту
ац
ии

 и
 

пр
ед
от
вр
ащ

ат
ь 
ко
нф

ли
кт
ы

 
до

 
их

 
ак
ти
вн
ой

 
ф
аз
ы

, 
вы

ст
ра
ив
ат
ь 

де
ло
ву
ю

 
и 

об
ра
зо
ва
те
ль
ну
ю

 
ко
м
м
ун
ик
ац
ию

, 
из
бе
га
я 

ли
чн
ос
тн
ы
х 
оц
ен
оч
ны

х 
су
ж
де
ни
й  
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до
го
ва
ри
ва
ть
ся

 и
 п
ри
хо
ди
ть

 к
 о
бщ

ем
у 

ре
ш
ен
ию

 в
 с
ов
м
ес
тн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и,

 в
 

то
м

 
чи
сл
е 

в 
си
ту
ац
ии

 
ст
ол
кн
ов
ен
ия

 
ин
те
ре
со
в;

 

 
ст
ро
ит
ь 

по
ня
тн
ы
е 

дл
я 

па
рт
нё
ра

 
вы

ск
аз
ы
ва
ни
я,

 
уч
ит
ы
ва
ю
щ
ие

, 
чт
о 

па
рт
нё
р 
зн
ае
т 
и 
ви
ди
т,

 а
 ч
то

 н
ет

; 

 
за
да
ва
ть

 в
оп
ро
сы

; 

 
ко
нт
ро
ли
ро
ва
ть

 д
ей
ст
ви
я 
па
рт
нё
ра

; 

 
ис
по
ль
зо
ва
ть

 
ре
чь

 
дл
я 

ре
гу
ля
ци
и 

св
ое
го

 д
ей
ст
ви
я;

 

 
ад
ек
ва
тн
о 

ис
по
ль
зо
ва
ть

 
ре
че
вы

е 
ср
ед
ст
ва

 
дл
я 

ре
ш
ен
ия

 
ра
зл
ич
ны

х 
ко
м
м
ун
ик
ат
ив
ны

х 
за
да
ч,

 
ст
ро
ит
ь 

м
он
ол
ог
ич
ес
ко
е 
вы

ск
аз
ы
ва
ни
е,

 
вл
ад
ет
ь 

ди
ал
ог
ич
ес
ко
й 
ф
ор
м
ой

 р
еч
и.

 

В
ы
п
ус
к
н
и
к

 
п
ол
уч
и
т 

во
зм
ож

н
ос
ть

 
н
ау
ч
и
ть
ся

: 

 
уч
ит
ы
ва
ть

 
и 

ко
ор
ди
ни
ро
ва
ть

 
в 

со
тр
уд
ни
че
ст
ве

 п
оз
иц
ии

 д
ру
ги
х 
лю

де
й,

 
от
ли
чн
ы
е 
от

 с
об
ст
ве
нн
ой

; 

 
уч
ит
ы
ва
ть

 р
аз
ны

е 
м
не
ни
я 
и 
ин
те
ре
сы

 
и 
об
ос
но
вы

ва
ть

 с
об
ст
ве
нн
ую

 п
оз
иц
ию

;  

 
по
ни
м
ат
ь 
от
но
си
те
ль
но
ст
ь 
м
не
ни
й 
и 

по
дх
од
ов

 к
 р
еш

ен
ию

 п
ро
бл
ем
ы

; 

 
ар
гу
м
ен
ти
ро
ва
ть

 
св
ою

 
по
зи
ци
ю

 
и 

ко
ор
ди
ни
ро
ва
ть

 
её

 
с 

по
зи
ци
ям
и 

па
рт
нё
ро
в 

в 
со
тр
уд
ни
че
ст
ве

 
пр
и 

вы
дв
иг
ат
ь 

ко
нт
ра
рг
ум

ен
ты

, 
пе
ре
ф
ра
зи
ро
ва
ть

 
св
ою

 
м
ы
сл
ь 

(в
ла
де
ни
е 

м
ех
ан
из
м
ом

 
эк
ви
ва
ле
нт
ны

х 
за
м
ен

);
 

 к
ри
ти
че
ск
и 

от
но
си
ть
ся

 
к 

со
бс
тв
ен
но
м
у 

м
не
ни
ю

, 
с 

до
ст
ои
нс
тв
ом

 
пр
из
на
ва
ть

 
ош

иб
оч
но
ст
ь 
св
ое
го

 м
не
ни
я 

(е
сл
и 
он
о 
та
ко
во

) 
и 

ко
рр
ек
ти
ро
ва
ть

 е
го

; 
 п
ре
дл
аг
ат
ь 

ал
ьт
ер
на
ти
вн
ое

 
ре
ш
ен
ие

 
в 

ко
нф

ли
кт
но
й 
си
ту
ац
ии

; 
 в
ы
де
ля
ть

 о
бщ

ую
 т
оч
ку

 з
ре
ни
я 
в 
ди
ск
ус
си
и;

 

 д
ог
ов
ар
ив
ат
ьс
я 
о 

пр
ав
ил
ах

 
и 

во
пр
ос
ах

 
дл
я 

об
су
ж
де
ни
я 

в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 
с 

по
ст
ав
ле
нн
ой

 
пе
ре
д 
гр
уп
по
й 
за
да
че
й;

 

 о
рг
ан
из
ов
ы
ва
ть

 
уч
еб
но
е 

вз
аи
м
од
ей
ст
ви
е 

в 
гр
уп
пе

 (
оп
ре
де
ля
ть

 о
бщ

ие
 ц
ел
и,

 р
ас
пр
ед
ел
ят
ь 

ро
ли

, д
ог
ов
ар
ив
ат
ьс
я 
др
уг

 с
 д
ру
го
м

 и
 т

. д
.)

; 
 у
ст
ра
ня
ть

 
в 

ра
м
ка
х 

ди
ал
ог
а 

ра
зр
ы
вы

 
в 

ко
м
м
ун
ик
ац
ии

, 
об
ус
ло
вл
ен
ны

е 
не
по
ни
м
ан
ие
м

/н
еп
ри
ят
ие
м

 
со

 
ст
ор
он
ы

 
со
бе
се
дн
ик
а 

за
да
чи

, 
ф
ор
м
ы

 
ил
и 

со
де
рж

ан
ия

 
ди
ал
ог
а.

 

2.
 У

м
ен
ие

 
ос
оз
на
нн
о 

ис
по
ль
зо
ва
ть

 
ре
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Последовательность и преемственность формирования 
познавательных универсальных учебных действий  

как дидактическая и методическая проблема 

В контексте этой проблемы интересен сравнительный анализ результатов 

проведенных в гимназии контрольных работ по проверке сформированности 

познавательных УУД. В написании работ приняли участие ученики трех 

классов параллели (85 человек). Первая контрольная работа была проведена в 

конце обучения учащихся в 4 классе, вторая – в начале их пятого года 

обучения. Аналогичность некоторых заданий в контрольных работах 

позволила сравнивать их выполнение. Обработка результатов предполагала 

вычисление коэффициента (показателя) выполнения заданий по классам и 

среднего коэффициента по параллели классов. Эти результаты и представлены 

далее. По итогам контрольных работ можно сделать ряд выводов о типичных 

затруднениях и их причинах. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Соотнесение результатов преобразования информации (текстовая, 

графическая, табличная, схематическая). 

Учащиеся в 5 классе показали высокие результаты по выполнению 

заданий на умение извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций, соотносить сплошные и несплошные тексты (коэффициент 1,0 – 

все учащиеся выполнили задание). Коэффициент выполнения пятиклассниками 

заданий на умение извлекать информацию из диаграмм несколько ниже (0,96), 

что естественно, так как диаграммы сложнее воспринимаются учащимися. 

В то же время, коэффициент успешности выполнения задания 

«представить информацию в виде таблицы, схемы» составил лишь 0,30. Таким 

образом, читать уже готовые данные таблиц, графиков, схем оказалось 

значительно проще, чем самостоятельно составлять таблицу или схему, хотя в 

обоих случаях использовались одни и те же типы преобразования информации.  

2. Можно соотнести результаты, связанные со способами решения задач, в 

том числе, по выполнению заданий на «владение общим способом решения 

задач» (4 класс – 0,61) и на «умение ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач» (5 класс – 0,53). Вместе с тем, существенно различаются 

результаты, связанные с заданием на «умение понимать и принимать учебную 

задачу, планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей» (в 
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4 классе – 0,87, в 5 классе – 0,46). Причина, на наш взгляд, не только и не 

столько в том, что в определении типа задания для 5 класса содержится 

продолжение – умение «осуществлять самоконтроль», а в способности 

учащихся осуществлять перенос, использовать освоенное умение в новой 

ситуации. Это подтверждает и уровень выполнения задания «вычитывать 

информацию, данную в явном и неявном виде» – 0,48, что также требует 

эвристичности в применении умения. 

3. Коэффициент выполнения учащимися в 4 классе заданий, выявляющих 

аналитические умения (находить необходимую информацию в учебном тексте, 

сравнивать полученную информацию, делать самостоятельно выводы, 

выделять нужные признаки) составил 0,58, что, в целом коррелирует с 

аналитико-прогностическим умением определять примерное содержание 

незнакомой книги по названию, типу справочного издания (5 класс - 0,60). 

Вместе с тем, в обеих контрольных работах существенное затруднение 

вызвали задания на «умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков» (в 4 классе – 0,43, в 5 классе – 

0,48). Следствием недостаточно освоенного умения отделять главные признаки 

от второстепенных являются затруднения, связанные умением группировать 

(классифицировать) по разным существенным основаниям (4 класс – 0,39) и 

умением представлять информацию в сжатом виде – элементами 

конспектирования (5 класс – 0,38). 

Таким образом, анализ результатов диагностических контрольных работ 

позволил выделить две проблемы освоения школьниками познавательных 

УУД, которые при наличии большей выборки могут быть определены как 

типичные: 

• необходимость выстраивания некоей иерархии формируемых УУД, их 

дифференциация на основные и производные;  

• умение свободно осуществлять перенос формируемого универсального 

умения в новые условия использования, т.е. реализация функции 

универсальности1. 

                                                 
1 Морозова М.И., Штерн В.В. Возможности развивающего обучения в решении 

проблемы последовательности и преемственности формирования познавательных 
универсальных учебных действий // XX Царскосельские чтения: Междунар. научн. конф. 
20-21 апреля 2016 г. СПб: ЛГУ, 2016. С. 103-107. 
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Корни проблем – в организации освоения УУД. Как известно, комплекс 
познавательных УУД ориентирует на освоение учащимися методов познания и 
самостоятельной организации этого процесса. Согласно Г.Д. Кирилловой1, 
если осваиваемое учащимся обобщенное действие формируется на основе 
предъявленного учителем формально-логического предписания, готовых схем, 
алгоритмов деятельности, а не вытекает из цели и содержательной сущности 
изучаемого, то действие усваивается учеником как обособленное, что 
естественным образом вызывает затруднение переноса действия в новые 
условия, исключает многофункциональность его использования как 
универсального способа познания. Решению данных проблем может и должно 
служить развивающее обучение. При этом виде обучения формирование 
обобщенных универсальных способов деятельности вытекает из логики 
познания. При этом использование элементов эвристичности обеспечивает 
максимально возможную познавательную самостоятельность учащихся, что 
создает условия для осмысленного усвоения учениками познавательных УУД: 
чем больше проявление «находчивости», тем шире возможности переноса. 

В развивающем обучении особую роль играет выделение базовых знаний и 

умений, освоив которые учащийся сможет их творчески использовать в 
различных ситуациях. Данное положение относится и к успешности усвоения 
познавательных УУД. Так, в анализируемых нами контрольных работах можно 
выделить в качестве базового универсального умения отделение главного от 
второстепенного. Именно от уровня освоения этого действия учащимися 
зависело качество выполнения ряда других заданий: выделение существенных 
и несущественных признаков, умение группировать (классифицировать) и 
конспектировать, составлять таблицы и схемы. Следовательно, необходимо 
определять базовые УУД и обращать особое внимание на их формирование. 
Овладение ими обеспечивает не только успешность формирования 
производных умений, но и последовательность освоения школьниками УУД 
разных уровней (ступеней) образования. 

Таким образом, использование идей развивающего обучения позволяет 
найти подход к решению проблемы успешного освоения учащимися 
познавательных универсальных учебных действий, обеспечить их 
преемственность и развитие на уровнях начального и основного общего 
образования. 

 

                                                 
1 Кириллова Г.Д. Теория обучения. Курс лекций / Г.Д. Кириллова. СПб.: ЛГОУ, 2001. 
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Психолого-педагогические основы преемственности  
и поэтапного формирования УУД 

Основой Федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования стал системно-деятельный подход. С его реализацией 

сопряжена потребность в саморазвитии и непрерывном образовании 

обучающихся, организация их активной учебно-познавательной деятельности, 

проектирование развивающей среды в системе образования, построение 

обучения с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Переход от «знаниевой» к культурно-исторической системно-

деятельностной парадигме образования концентрирует внимание педагогов-

практиков на качественной организации деятельности школьников. 

В широком смысле основу формирования универсальных учебных 

действий составляет теория деятельности и составляющие ее теории и 

концепции. В частности, при организации процесса освоения, закрепления и 

творческого применения УУД важны: теория развивающего обучения 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), культурно-историческая смысловая педагогика 

вариативного развивающего обучения (А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов, 

Е.А. Ямбург), фундаментальные идеи психологической теории деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) и безусловно, теория 

поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина). 

Действия по функциям можно разделить на ориентировочные, 

исполнительные и контрольные.  

Согласно теории, деятельность имеет следующую структуру: деятельность 

состоит из действий, действия – из операций как элементов действия. По 

П.Я. Гальперину, для успешного освоения нового действия важно 

качественное разложение его на операции. 

Воспитание и обучение можно рассматривать как процессы 

интериоризации. Итериоризация (от французского слова interiosation – переход 

извне внутрь, от латинского interior – «внутренний») – это процесс 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю 
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психическую деятельность, формирование внутренних умственных структур 

психики посредством усвоения внешней социальной действительности. По 

Л.С. Выгодскому, «при переходе деятельности внутрь само замещение 

функций ведет к вербализации памяти и, в связи с этим, к запоминанию с 

помощью понятий». При этом особую роль играет речь (Ж. Пиаже): в процессе 

речевого общения формируются высшие специфические функции человека 

(Л.С. Выготский). Примером интериоризации может быть обучение умению 

считать: сначала ребёнок учится складывать и вычитать с помощью счётных 

палочек или других предметов (материальное действие), учится записывать 

действие с помощью цифр (материализованное действие), считать устно 

(внешнеречевое действие без опоры на материальное) и, наконец, легко 

«считает в уме». 

На основе учения об интериоризации П.Я. Гальпериным в середине 

XX века была создана теория поэтапного формирования умственных 

действий с заранее намеченными свойствами. Её суть: развернутое 

материальное (или материализованное) действие в процессе интериоризации 

обобщается, сокращается («свёртывается») и приобретает характер 

психического процесса. 

В своей теории П.Я. Гальперин отвечает на вопрос: «Что нужно ученику, 

чтобы он мог правильно выполнить новое действие, которое в дальнейшем 

превращается в навык?». Он дает следующие рекомендации. 

 Каждое новое действие (как и уже известное) предполагает 

«предварительные знания и умения», наличие которых должно быть проверено 

заранее, до того, как приступать к формированию нового действия.  

 Каждое новое действие должно быть приспособлено к уже имеющимся 

знаниям и умениям, т.е. тем знаниям и умениям, которые составляют основу 

новых, только осваиваемых умений. Это достигается путём разделения 

действия на такие части (операции), каждую из которых ученик может 

правильно выполнить с помощью имеющихся у него знаний и умений.  

Следовательно, при формировании УУД качество их освоение 

непосредственно связано с последовательности и преемственности их 

формирования. 
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 Знакомство ученика с операцией должно включать в себя:  

1) каким способом выполнять каждую операцию (т. е. алгоритм 

действия), 

2) полный набор ориентиров по её правильному выполнению и систему 

указаний: как и в каком порядке пользоваться этими ориентирами.  

Эта система указаний по выполнению нового действия названа 

ориентировочной основой действия (ООД).  

П.Я. Гальперин писал, что в практике по способу получения чаще всего 

встречаются 3 типа ООД.  

Различают 3 типа ориентировочной основы действия по степени 

развернутости и мере обобщения. 

I тип. ООД неполная (например, с пропуском этапов, промежуточных 

операций), ориентиры выделены в конкретном виде самим учеником путем 

проб и ошибок. Процесс формирования действия идет медленно, с большим 

количеством ошибок. Перенос действия в новые условия затруднен. 

Важно: неполная ООД является причиной возникновения у обучающегося 

ошибок и затруднений. 

II тип. Полная ООД дается в готовом виде, в конкретной форме, 

пригодной для выполнения конкретного задания. Действие формируется 

достаточно быстро, безошибочно (кроме ошибок по «невнимательности») и 

быстр, но сфера переноса не выходит за границы сходства конкретных 

условий.  

III тип. Полная ООД (полный состав операций и ориентиров 

правильности их выполнения) даётся в обобщенном виде. Конкретизацию под 

решение задачи производит сам ученик. В этом случае действие осваивается 

быстро и безошибочно, перенос выполняется без затруднений. 

Таким образом, полная ООД включает систему последовательных 

операций и чётких ориентиров, учёт которых позволяет ученику с первого 

раза правильно выполнить действие. Обобщенный вид дает возможность 

перенести действие в новые условия, т.е проявляется универсальность 

действия. Единство конкретного и обобщенного в этом случае становится той 

основой, которая обеспечивает динамику и саморазвитие процессов мышления. 

Таковы теоретические общие основы формирования УУД. 
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Технология поэтапного формирования УУД при реализации 
программ начального, основного и среднего общего образования 

Для формирования большинства УУД можно использовать описанную 

П.Я. Гальпериным технологию поэтапного формирования умственных 

действий с заранее намеченными свойствами. 

Технология способствует: 

▸ быстрому и безошибочному освоению действий по заданному 

алгоритму; 

▸ формированию навыка применения знаний в типовых условиях;  

▸ развитию умения применять знания в практической деятельности в 

условиях переноса. 

Для успешного освоения учащимися нового действия П.Я. Гальперин 

предлагал следующий алгоритм (при использовании ориентировочной основы 

действия второго или третьего типа.). Рассмотрим в применении к 

формированию УУД. 

1. Мотивация учения. На этом этапе происходит постановка учебных 

задач, настрой учащихся на обучение, концентрация их внимания на 

предстоящей деятельности. Результатом этого этапа должно стать 

формирование мотивационной основы действия. 

2. Контроль опорных знаний и умений. На этом этапе учитель побуждает 

учащихся вспомнить опорные знания и умения. Осуществляется проверка и, 

при необходимости, корректировка тех опорных, базовых знаний и умений, к 

которым, согласно теории, должно быть приспособлено новое действие. 

3. Знакомство со схемой ООД (ориентировочной основой действия)  

Учитель знакомит учащихся с системой указаний – ориентировочной 

основой действия, представляющей собой алгоритм действия и ориентиры 

правильности выполнения операций. Схема может быть составлена учащимися 

под руководством учителя и в процессе освоения действия постоянно 

проверяться и уточняться. 
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4. Выполнение действия в материальном или материализованном виде. 

Действие должно быть внешним, практическим. Например, письменное 

выполнение упражнения, решение задачи, работа с прибором и т.п. Ученик 

выполняет задание, постоянно сверяясь со схемой ООД. 

5. Формирование внешнеречевого действия без опоры на материальные 

средства. Операции выполняются словесно (например: устное решение задачи 

с опорой на алгоритм УУД, проговаривание порядка работы с прибором и т.п. 

При этом проговариваются и сами осуществляемые операции с ориентирами 

правильности выполнения каждого шага.) 

Таким образом, в устной речи отражается (и запоминается) содержание 

схемы ООД, поэтому ученику уже нет необходимости заглядывать в её 

описание.  

6. Формирование действия во внутренней речи. На этом этапе 

выполнение задания сопровождается проговариванием действий в уме, «про 

себя». При этом система действий постепенно сокращается, свёртывается. 

Как писала Г.Д. Кириллова1, последующие этапы вбирают достижения 

предыдущих и могут обходиться без них. За счет этого создаются внутренние 

условия, обеспечивающие успешность последующих этапов, их темп, 

ускорение. 

7. Выполнение действий в умственном плане. Формируется умственный 

навык. Действие осуществляется без слов, не осознается, автоматизируется. 

В данном параграфе изложена технология, которая может быть 

использована при формировании конкретного универсального учебного 

действия. Вместе с тем, как уже говорилось, многие УУД тесно связаны между 

собой. Было показано в п. 4, что следует выделять и формировать, прежде 

всего, базовые УУД, от которых зависит качество освоения производных. 

Поэтому в следующем параграфе будет рассмотрена последовательность 

формирования УУД по степени их усложнения. 
 

                                                 
1 Кириллова, Г.Д. Процесс развивающего обучения как целостная система. СПб.: 

Образование, 1996. 
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Использование методики поэтапного формирования УУД  
при организации проектной деятельности школьников 

Рассмотрим поэтапность и преемственность формирования УУД на 

примере подготовки учащихся к проектно-исследовательской деятельности. 

При работе над проектом у учащихся формируются: познавательные УУД 

(общеучебные, логически, знаково-символические), регулятивные (умение 

ставить и решать задачи), коммуникативные (умение осуществлять 

взаимодействие с другими, сотрудничество при решении конкретных 

проектных задач).  

Для работы над проектом потребуются следующие группы умений: 

1) планировать и осуществлять деятельность по работе над проектом; 

2) работать с источниками информации, следовательно: 

− работать с текстами в книгах, нормативных и прочих документах; 

− оформлять литературу, источники интернет; 

− вести наблюдения, проводить эксперименты; 

− анализировать полученные результаты, обобщать, систематизировать, 

делать выводы; 

3) оформлять проектную работу (в т.ч. формулировать элементы 

аппарата исследования); 

4) защищать проектное исследование. 

При описании преемственности УУД будут использованы авторские идеи 

и идеи исследователей данной проблемы.  

В таблицах представлена примерная дифференциация формируемых 

УУД по классам обучения школьников. Такое деление, осуществленное с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и содержания образования, 

ориентирует учителей на необходимость отработки УУД в указанный период 

обучения. 
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1. Работа с текстовой и графической информацией: литературой  

и интернет-источниками 

Вид УУД 
НОО ООО СОО 

1-2 3-4 5-7 8-9 10 11 
Чтение текста 

Бегло читать с пониманием смысла прочитанного 
(общего смысла текста и отдельных его элементов, 
языковых средств)  

+ + + + + + 

Осуществлять беглый просмотр текста с целью 
поиска необходимой информации 

  + + + + 

Использовать различные виды чтения: сплошное, 
выборочное, комментированное 

+ + + + + + 

Использовать аналитическое чтение    + + + 
Работать со словарем, уточнять значения 
используемых понятий 

+/- +/- + + + + 

Догадываться о значении незнакомых слов, 
выражений по контексту предложения 

+ + + + + + 

Понимать графическую информацию, данную:  
1 – в рисунках; 2 – в схемах, 3 – в простых графиках; 
4 – в сложных графиках, диаграммах;  
5 – планах, 6 – картах 

1, 2 1, 
2, 3

1, 2, 
3, 5, 

6 

1-6 1-6 1-6

Поиск информации 
Работать с основными структурными элементами: 
оглавлением, поиском по нему необходимых 
разделов, параграфов, других элементов 
структурирования 

 + + + + + 

Определять примерное содержание текста (статьи, 
книги) по названию, оглавлению, предисловию, 
послесловию, аннотации, иллюстрациям 

 + + + + + 

Находить необходимую информацию с 
использованием:  
- бумажных библиографических каталогов  
(в библиотеке); 
- электронных поисковых систем 

  +/- 
 
 
 

+ + + 

 + + + + + 
Подбирать материал по теме  + + + + + 

Работа с текстом 
Выделять основную мысль текста + + + + + + 
Выписывать информацию (факты, цитаты и т.п.),   + + + + + 
Делать карандашом пометки на полях текста + + + + + + 
Составлять тезисы   + + + + + 
Конспектировать текст   + + + + 
Составлять план текста (1 – простой, 2- сложный) 1 1 2 2 2 2 
Составлять аннотацию к тексту, статье, книге   + + + + 
Составлять рецензию на текст (книги, статьи)       
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Примечания: 
Выборочное чтение – чтение фрагмента текста для выполнения учебной 

задачи, связанной с конкретизацией или обобщением знаний, получением 
дополнительной информации. 

Комментированное чтение – чтение, сопровождающееся пояснением 
текста в форме объяснений, предположений, критических замечаний. 

Тезисы – кратко сформулированные основные идеи, положения текста. 
Конспект – краткое, связанное, последовательное изложение основных 

констатирующих положений и их аргументации1. 
 

2. Умение вести наблюдения, проводить экспериментальное 
исследование, конструировать экспериментальные модели  

Вид УУД 
НОО ООО СОО 

1-2 3-4 5-7 8-9 10 11 
Определять/понимать цель наблюдения, 
эксперимента 

+/- + + + + + 

Озвучивать наблюдения, замечать детали, изменения + + + + + + 
Определять критерии для фиксации наблюдений   + + + + 
Пользоваться доступными приборами для измерений 
(знать предназначение, читать шкалы) 

+/- + + + + + 

Фиксировать результаты наблюдения, эксперимента: 
1– в рисунке; 2 – в текстовой записи, 3 – в таблице 

1 1,2 1, 
2,3 

1, 
2,3 

1, 
2,3 

1, 
2,3 

Осуществлять количественную обработку 
результатов наблюдения, эксперимента 

+ + + + + + 

Интерпретировать полученные результаты +/- +/- +/- + + + 
Представлять результаты в графиках и диаграммах    + + + 
Обсуждать результаты наблюдения, эксперимента + + + + + + 
Описывать результаты наблюдения, эксперимента  + + + + + 
Самостоятельно продумывать и ставить эксперимент   +/- +/- + + 
Осуществлять мысленное экспериментирование  +/- +/- + + + 
Прогнозировать результаты наблюдений, эксперимента +/- +/- + + + + 
Конструировать экспериментальные модели  +/- +/- + + + 
Осуществлять оценку результатов с позиции 
реальности 

+/- +/- + + + + 

Предполагать причины возникших и возможных 
трудностей в получении результатов 

 +/- +/- + + + 

Анализировать полученные эмпирические 
результаты, систематизировать, делать выводы 

+/- +/- + + + + 

Соблюдать технику безопасности при проведении 
наблюдений и эксперимента 

+ + + + + + 

                                                 
1 Воровщиков С. Г., Д. В. Татьянченко, Е. В. Орлова Универсальные учебные 

действия: внутришкольная система формирования и развития. М.: Перспектива, 2014.  
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3. Оформление полученных результатов исследования 

Вид УУД 
НОО ООО СОО 

1-2 3-4 5-7 8-9 10 11 

Формулирование аппарата исследования 

Понимать смысл терминов «объект», «предмет» 
исследования, «гипотеза» 

  + + + + 

Определять и формулировать проблему 
(определять несоответствие, противоречие) 

 +/- +/- +/- + + 

Определять цели и задачи по ее достижению +/- +/- + + + + 

Выдвигать гипотезу  +/- +/- + + + 

Осуществлять выбор методов исследования  +/- +/- + + + 

Описание результатов исследования 

Отделять в собранном материале существенное 
от второстепенного для достижения цели 
исследования 

+/- +/- +/- + + + 

Составить таблицу, схему  +/- + + + + 

Описать рисунок, схему, модель  +/- + + + + 

Логически выстраивать собранный материал  +/- +/- + + + 

Формулировать тезис и его аргументировать  +/- +/- + + + 

Творчески использовать знания (осуществлять 
перенос в новую ситуацию)  

 +/- +/- + + + 

Сделать выводы из составленного 
(самостоятельно написанного) текста 

 +/- + + + + 

Анализировать полученные результаты, 
обобщать, систематизировать, делать выводы для 
«Заключения» 

 +/- +/- + + + 

Написать краткое сообщение по теме 
исследования 

 +/- +/- + + + 

Написать реферат   +/- + + + 

Описать во «Введении»: 1 – актуальность; 2 – 
цель и задачи; 3 – гипотезу; 4 – методы 
исследования; 5 – объект, предмет и др. 

2 2 1, 2,  
4 

1, 2, 
3, 4. 
5(+/-) 

1-5 1-5

Оформление списка литературы, приложений 

Описать: 1 – источник, 2 – литературу, 
3 – интернет-источник 

2  
(+/-) 

2  
(+/-) 

2. 1,3 
+/-  

1-3 1-3 1-3

Представить дополнительный материал в 
приложении 

 +/- +/- + + + 
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4. Умение защищать проектное исследование 

Вид УУД 
НОО ООО СОО 

1-2 3-4 5-7 8-9 10 11 

Работа над докладом (сообщением) 

Пересказывать текст (подробно, кратко) + + + + + + 

Четко и выразительно читать, излагать 

текст 

+ + + + + + 

Составлять свой рассказ об объекте 

исследования 

+/- + + + + + 

Написать доклад/сообщение  +/- + + + + 

Использовать средства художественной 

выразительности речи  

 +/- + + + + 

Четко и выразительно читать, излагать 

текст доклада/сообщения 

 +/- + + + + 

Подготовка презентации с учетом 

требований к презентациям 

 +/- +/- + + + 

Подготовка демонстрации эксперимента, 

сконструированной модели (если имеется) 

 +/- +/- + + + 

Сопровождение демонстрации 

поясняющей речью 

 +/- +/- + + + 

Подготовка к ответам на вопросы, обсуждению темы, проблемы 

Понимать и отвечать на закрытые 

(уточняющие) и открытые вопросы 

+/- + + + + + 

Ставить вопросы по теме обсуждения +/- +/- +/- + + + 

Высказывать собственное мнение и его 

аргументировать 

 +/- +/- + + + 

Вступать в дискуссию, выражать согласие, 

отмечать положительные стороны, 

выслушивать оппонента, тактично 

критиковать 

  +/- + + + 

 

Предлагаемая система оценки является примерной, количество баллов не 

ограничивается интервалом «0-3» и может быть выставлено с учетом 

значимости конкретного критерия.  
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Методика оценки сформированности УУД 

Оценка сформированности УУД должна отражать свойства действия, 

которые образуют критерии оценки. Согласно П.Я. Гальперину, к 

характеристикам действия относятся: 

 уровень (форма) выполнения действия; 

 полнота (развернутость); 

 разумность; 

 сознательность (осознанность); 

 обобщенность; 

 критичность и освоенность. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. «Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта» [6, с. 9].  

Рассмотрим оценку УУД на примере оценки проектных работ 

школьников. 

Далее представлен оценочный лист проектной работы. Выделенные нами 

критерии и показатели ее оценки соотнесены с формируемыми УУД. Описаны 

показатели, определяющие степень выраженности каждого критерия по 

четырем уровням. Такая градация позволяет выразить результаты в баллах, что 

обеспечивает повышение объективности в сравнимости результатов при 

оценке конкурсных работ, а также мониторинга качества выполнения 

проектов. 
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м
ул
ир
ов
ан
ы

 

__
 б
ал
л
ов

 
вы

во
ды

 
от
су
тс
тв
ую

т 
ил
и 

не
 
со
от
ве
тс
тв
ую

т 
за
да
ча
м

, 
ф
ор
м
ал
ьн
ы

 п
о 

су
ти

 

 

О
ф
ор
м
л
ен
и
е 
р
аб
от
ы

 
(с
тр
ук
ту
ри
ро
ва
нн
ос
ть

 
те
кс
та

, п
ра
ви
ль
но
е 

оф
ор
м
ле
ни
е 
сс
ы
ло
к,

 
вы

чи
та
нн
ос
ть

 т
ек
ст
а 

 
(б
ез

 о
ш
иб
ок

 и
 о
пи
со
к)

, 
пр
он
ум

ер
ов
ан
но
ст
ь 

ст
ра
ни
ц,

 е
ди
ны

й 
ш
ри
ф
т,

 
на
ли
чи
е 
аб
за
це
в 
и 
пр

.)
 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
аб
от
а 
по
лн
ос
ть
ю

 
со
от
ве
тс
тв
ую

т 
тр
еб
ов
ан
ия
м

 к
 

оф
ор
м
ле
ни
ю

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
аб
от
а 

до
ст
ат
оч
но

 
по
лн
ос
ть
ю

 
со
от
ве
тс
т-

ву
ю
т 

тр
еб
ов
ан
ия
м

 
к 

оф
ор
м
ле
ни
ю

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
аб
от
а 

в 
ос
но
вн
ом

 
со
от
ве
тс
тв
ую

т 
тр
еб
ов
а-

ни
ям

 к
 о
ф
ор
м
ле
ни
ю

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
аб
от
а 

оф
ор
м
ле
на

 
не
бр
еж

но
, 

тр
еб
ов
ан
ия

 
вы

по
лн
ен
ы

 
в 

м
ал
ой

 
ст
еп
ен
и 

 

О
ф
ор
м
л
ен
и
е 
сп
и
ск
а 

л
и
те
р
ат
ур
ы

  
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

  
с 
Г
О
С
Т
ом

 2
01

3 
г.

 

__
 б
ал
л
ов

 
О
ф
ор
м
ле
ни
е 

ли
те
ра
ту
ры

 
по
лн
ос
ть
ю

 
со
от
ве
тс
тв
уе
т 

с 
Г
О
С
Т
ом

 2
01

3 
г.

 
В
се

 п
ри
су
тс
тв
ую

щ
ие

 
в 
сп
ис
ке

 и
ст
оч
ни
ки

 
от
ра
ж
ен
ны

е 
в 
те
кс
те

  

__
 б
ал
л
ов

 
О
ф
ор
м
ле
ни
е 
ли
те
ра
ту
ры

 
до
ст
ат
оч
но

 
со
от
ве
тс
тв
у-

ет
 о
сн
ов
ны

м
 т
ре
бо
ва
ни
ям

 
В

 с
пи
ск
е 
пр
ис
ут
ст
ву
ет

 
не
ск
ол
ьк
о 

(1
-3

) 
«п
ри
пи

-
са
нн
ы
х»

 и
ст
оч
ни
ка

 

__
 б
ал
л
ов

 
О
ф
ор
м
ле
ни
е 

ли
те
ра
ту
ры

 
не
до
ст
ат
оч
но

 с
оо
тв
ет
ст
ву

-
ет

 о
сн
ов
ны

м
 т
ре
бо
ва
ни
ям

 
В

 
сп
ис
ке

 
пр
ис
ут
ст
ву
ю
т 

зн
ач
ит
ел
ьн
ая

 
ча
ст
ь 

не
от
ра
ж
ен
ны

х 
в 

те
кс
те

 
ис
то
чн
ик
ов

 

__
 б
ал
л
ов

 
С
пи
со
к 

ли
те
ра
ту
ры

 
от
су
тс
тв
уе
т 

ил
и 

оф
ор
м
ле
н 

с 
гр
уб
ы
м
и 

на
ру
ш
ен
ия
м
и 

 

С
те
п
ен
ь 
ав
то
р
ст
ва

. 
Т
во
р
ч
ес
к
и
й

 п
од
хо
д 

__
 б
ал
л
ов

 
У
ни
ка
ль
но
ст
ь 
ра
бо
ты

 
со
ст
ав
ля
ет

 7
5%

 
 и

 б
ол
ее

 
- 
пр
ед
ло
ж
ен
о 
тв
ор
че
ск
ое

, 
ор
иг
ин
ал
ьн
ое

 р
еш

ен
ие

 
пр
об
ле
м
ы

 

__
 б
ал
л
ов

 
У
ни
ка
ль
но
ст
ь 

ра
бо
ты

 
со
ст
ав
ля
ет

 5
5-

74
%

 
- 
пр
ед
ло
ж
ен
о 
до
ст
ат
оч
но

 
тв
ор
че
ск
ое

, 
ор
иг
ин
ал
ьн
ое

 
ре
ш
ен
ие

 
пр
об
ле
м
ы

 

__
 б
ал
л
ов

 
У
ни
ка
ль
но
ст
ь 

ра
бо
ты

 
со
ст
ав
ля
ет

 3
5-

54
%

 
- 

пр
ед
ло
ж
ен
о 

ре
ш
ен
ие

 
пр
об
ле
м
ы

 
яв
ля
ет
ся

 
в 

бо
ль
ш
ей

 
ст
еп
ен
и 

за
им

ст
во
ва
нн
ы
м

 

__
 б
ал
л
ов

 
У
ни
ка
ль
но
ст
ь 

ра
бо
ты

 
ни
ж
е 

34
 %

 
- 

пр
ед
ло
ж
ен
но
е 

ре
ш
ен
ие

 
пр
об
ле
м
ы

 
яв
ля
ет
ся

 
за
им

ст
во
ва
нн
ы
м
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За
щ
и
та

 р
аб
от
ы

 

С
од
ер
ж
ан
и
е 

вы
ст
уп
л
ен
и
я 

(и
зл
ож

ен
ие

 
су
ти

, л
ог
ич
но
ст
ь,

 
ар
гу
м
ен
ти
ро
ва
нн
ос
ть

) 
У
У
Д

: у
м
ен
ие

 
ар
гу
м
ен
ти
ро
ва
но

 и
зл
аг
ат
ь 

св
ою

 п
оз
иц
ию

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 
че
тк
о 
и 
по

 с
ущ

ес
тв
у 

от
ра
ж
ае
т 
пр
ов
ед
ен
но
е 

ис
сл
ед
ов
ан
ие

, в
се

 в
ы
во
ды

 
ар
гу
м
ен
ти
ро
ва
ны

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 
по

 с
ущ

ес
тв
у 

от
ра
ж
ае
т 
пр
ов
ед
ен
но
е 

ис
сл
ед
ов
ан
ие

, 
бо
ль
ш
ин
ст
во

 в
ы
во
до
в 

ар
гу
м
ен
ти
ро
ва
ны

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 
не

 д
ос
та
то
чн
о 

от
ра
ж
ае
т 
су
ть

 
пр
ов
ед
ен
но
го

 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

, 
ар
гу
м
ен
ти
ро
ва
ны

 м
ен
ее

 
тр
ет
и 
су
ж
де
ни
й 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 

не
ло
ги
чн
а,

 
не
об
хо
ди
м
ы
е 

ар
гу
м
ен
ты

 о
тс
ут
ст
ву
ю
т 

 

С
те
п
ен
ь 

п
од
го
то
вл
ен
н
ос
ти

 
вы

ст
уп
л
ен
и
я 

 
У
У
Д

: у
м
ен
ие

 ч
ет
ко

, 
ло
ги
чн
о 
вы

ра
ж
ат
ь 
м
ы
сл
и 

__
 б
ал
л
ов

 
С
во
бо
дн
ое

 и
зл
ож

ен
ие

 с
ут
и 

ис
сл
ед
ов
ан
ия

. 
О
тм
еч
ае
тс
я 
тв
ор
че
ск
ий

 
по
дх
од

, п
ов
ы
ш
аю

щ
ий

 
ка
че
ст
во

 и
зл
ож

ен
ия

 
ре
зу
ль
та
то
в 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

. 
С
об
лю

де
ни
е 
ре
гл
ам
ен
та

 
вы

ст
уп
ле
ни
я 

__
 б
ал
л
ов

 
Д
ля

 и
зл
ож

ен
ия

 
ре
зу
ль
та
то
в 

ис
по
ль
зу
ет
ся

 ч
те
ни
е 

до
кл
ад
а.

 
О
тм
еч
аю

тс
я 
ин
те
ре
сн
ы
е 

пр
ие
м
ы

 и
зл
ож

ен
ия

. 
С
об
лю

де
ни
е 
ре
гл
ам
ен
та

 
вы

ст
уп
ле
ни
я 

__
 б
ал
л
ов

 
В

 р
еч
и 
со
де
рж

ат
ся

 
ог
ов
ор
ки

. С
би
вч
ив
ое

 
чт
ен
ие

 т
ек
ст
а.

 
Ч
ас
ти
чн
ое

 с
об
лю

де
ни
е 

ре
гл
ам
ен
та

 в
ы
ст
у п
ле
ни
я 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 
с 
тр
уд
ом

 
пр
оч
ит
ан
а.

 
Н
е 
со
бл
ю
да
ет
ся

 
ре
гл
ам
ен
т 
вы

ст
уп
ле
ни
я 

 

В
и
зу
ал
и
за
ц
и
я,

 
и
сп
ол
ьз
ов
ан
и
е 

и
л
л
ю
ст
р
ат
и
вн
ог
о 

м
ат
ер
и
ал
а 

 (
сх
ем
ы

, ч
ер
те
ж
и,

 г
ра
ф
ик
и,

 
ри
су
нк
и,

 т
аб
ли
цы

, 
м
ак
ет
ы

, 
м
од
ел
и 
и 
т.
д.

).
  

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 п
ре
зе
нт
ац
ии

 
(ч
ет
ко
ст
ь 
пр
ед
ст
ав
ле
нн
ой

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

, е
е 

от
но
си
те
ль
на
я 
кр
ат
ко
ст
ь,

 
со
бл
ю
де
ни
е 
тр
еб
ов
ан
ий

 к
 

ф
он
у,

 ш
ри
ф
ту

, о
бъ
ем
у 

те
кс
та

 и
 д
р.

) 

__
 б
ал
л
ов

 
И
сп
ол
ьз
ов
ан
на
я 
пр
ез
ен
та
ци
я 

со
от
ве
тс
тв
уе
т 
тр
еб
ов
ан
ия
м

. 
С
хе
м
ы

, г
ра
ф
ик
и,

 р
ис
ун
ки

 
по
дд
ер
ж
ив
аю

т,
 н
аг
ля
дн
о 

ра
ск
ры

ва
ю
т 
ре
чь

 

__
 б
ал
л
ов

 
И
м
ею

тс
я 
не
ко
то
ры

е 
за
м
еч
ан
ия

 к
 

оф
ор
м
ле
ни
ю

 
пр
ез
ен
т а
ци
и 
и/
ил
и 

 
гр
аф
ик
ов

, 
сх
ем

, 
м
од
ел
ей

 
и 
пр

. 

__
 б
ал
л
ов

 
И
сп
ол
ьз
ов
ан
на
я 

ин
ф
ор
м
ац
ия

 н
е 
вс
ег
да

 
от
ра
ж
ае
т 
те
кс
т 
ре
чи

; 
на
ру
ш
ен
ы

 т
ре
бо
ва
ни
я 
к 

оф
ор
м
ле
ни
ю

 и
 

де
м
он
ст
ра
ци
и.

 
Г
ра
ф
ик
и,

 с
хе
м
ы

 
вы

по
лн
ен
ы

 н
еб
ре
ж
но

, 
м
од
ел
ь 
не

 п
ол
но
ст
ью

 
от
ра
ж
ае
т 
су
щ
ес
тв
ен
но
е 

__
 б
ал
л
ов

 
С
ре
дс
тв
а 
ви
зу
ал
из
ац
ии

 
не

 и
сп
ол
ьз
ую

тс
я 
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О
тв
ет
ы

 н
а 
во
п
р
ос
ы

 
У
У
Д

: о
ри
ен
та
ци
я 
в 

ре
ш
ае
м
ой

 п
ро
бл
ем
е,

 
ум

ен
ие

 в
ес
ти

 о
бс
уж

де
ни
е 

пр
об
ле
м
ы

 

__
 б
ал
л
ов

 
Ш
ко
ль
ни
к 
де
м
он
ст
ри
ру
ю
т 

по
ни
м
ан
ие

 с
ут
и 
во
пр
ос
ов

; 
да
ет

 п
ол
ны

е 
пр
ав
ил
ьн
ы
е 

от
ве
ты

, д
ос
та
то
чн
о 
хо
ро
ш
о 

ор
ие
нт
ир
уе
тс
я 
в 
ис
сл
ед
уе
м
ой

 
пр
об
ле
м
е 

 

__
 б
ал
л
ов

 
Ш
ко
ль
ни
к 

де
м
он
ст
ри
ру
ю
т 

по
ни
м
ан
ие

 с
ут
и 
во
пр
ос
а;

 
да
ет

 д
ос
та
то
чн
о 
по
лн
ы
й 

от
ве
т.

  
Н
ек
от
ор
ы
е 
от
ве
ты

 
вы

яв
ля
ю
т 

не
су
щ
ес
т
ве
нн
ы
е 
ош

иб
ки

 
в 
по
ни
м
ан
ии

 п
ро
бл
ем
ы

 

__
 б
ал
л
ов

 
И
сп
ы
ты
ва
ет

 з
ат
ру
дн
ен
ия

 
пр
и 
от
ве
те

 н
а 
во
пр
ос
ы

, 
тр
еб
ую

тс
я 
на
во
дя
щ
ие

 
во
пр
ос
ы

.  
В

 о
тв
ет
ах

 п
ро
яв
ля
ет
ся

 

не
ко
т
ор
ое

 н
еп
он
им
ан
ие

 
пр
об
ле
м
ы

 и
 е
е 
ре
ш
ен
ия

 

__
 б
ал
л
ов

 
И
сп
ы
ты
ва
ет

 
су
щ
ес
тв
ен
ны

е 
за
тр
уд
не
ни
я 
пр
и 

от
ве
та
х 
на

 в
оп
ро
сы

, 
тр
еб
ую

тс
я 
на
во
дя
щ
ие

 
во
пр
ос
ы

. 
В

 о
тв
ет
ах

 п
ро
яв
ля
ет
ся

 

не
до
ст
ат
оч
но
е 

по
ни
м
ан
ие

 п
ро
бл
ем
ы

 и
 

ее
 р
еш

ен
ия

 

 

У
м
ен
и
е 
ве
ст
и

 
об
су
ж
де
н
и
е 
су
бъ
ек
ти
вн
о 

н
ов
ой

 п
р
об
л
ем
ы

 (
но
во
й 

дл
я 
за
да
ю
щ
ег
о 
во
пр
ос

 
ш
ко
ль
ни
ка

 п
о 
др
уг
ой

 т
ем
е 

ис
сл
ед
ов
ан
ия

) 
У
У
Д

: у
м
ен
ие

 в
ес
ти

 
об
су
ж
де
ни
е 
пр
об
ле
м
ы

 

__
 б
ал
л
ов

 
Ч
ет
ко

 ф
ор
м
ул
ир
уе
т 
во
пр
ос

 п
о 

су
щ
ес
тв
у 
пр
об
ле
м
ы

. 
Д
ем
он
ст
ри
ру
ет

 п
он
им

ан
ие

 
су
ти

 н
ов
ой

 п
ро
бл
ем
ы

 

__
 б
ал
л
ов

 
В
оп
ро
с 
за
тр
аг
ив
ае
т 

су
щ
но
ст
ь 
пр
об
ле
м
ы

, н
о 

сф
ор
м
ул
ир
ов
ан

 н
еч
ет
ко

  

__
 б
ал
л
ов

 
В
оп
ро
сы

 н
ос
ят

 
ф
ор
м
ал
ьн
ы
й 
ха
ра
кт
ер

 

__
 б
ал
л
ов

 
Н
е 
за
да
ет

 в
оп
ро
со
в 

 

К
ул
ьт
ур
а 
р
еч
и

  
и

 в
н
еш

н
ег
о 
ви
да

 
У
У
Д

: 
ос
оз
на
нн
ое

 и
 

пр
ои
зв
ол
ьн
ое

 п
ос
тр
ое
ни
е 

ре
че
во
го

 в
ы
ск
аз
ы
ва
ни
я,

 
нр
ав
ст
ве
нн
о-
эт
ич
ес
ка
я 

ор
ие
нт
ац
ия

  

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 
пр
ав
ил
ьн
ая

, д
ос
та
то
чн
о 

вы
ра
зи
те
ль
на
я.

 А
вт
ор

 
уд
ер
ж
ив
ае
т 
вн
им

ан
ие

 
ау
ди
то
ри
и,

 д
ем
он
ст
ри
ру
ет

 
на
хо
дч
ив
ос
ть

, и
м
пр
ов
из
ац
ию

. 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 
пр
ав
ил
ьн
ая

, 
до
ст
ат
оч
но

 
вы

ра
зи
те
ль
на
я.

 А
вт
ор

 в
 

ос
но
вн
ом

 у
де
рж

ив
ае
т 

вн
им

ан
ие

 а
уд
ит
ор
ии

, 
де
м
он
ст
ри
ру
ет

 
им

пр
ов
из
ац
ию

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь,

 в
 ц
ел
ом

, п
ра
ви
ль
на
я,

 
но

 н
е 
до
ст
ат
оч
но

 
вы

ра
зи
те
ль
на
я.

 А
вт
ор

 
ин
ог
да

 т
ер
яе
т 
вн
им

ан
ие

 
ау
ди
то
ри
и.

 Н
е 
ис
по
ль
зу
ет

 
им

пр
ов
из
ац
ию

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
еч
ь 
с 
на
ру
ш
ен
ие
м

 
ли
те
ра
ту
рн
ы
х 
но
рм

 
(с
од
ер
ж
ит

 с
ло
ва

-
«п
ар
аз
ит
ы

»,
 

не
пр
ав
ил
ьн
ы
е 

уд
ар
ен
ия

).
 П
от
ер
ян
о 

вн
им

ан
ие

 а
уд
ит
ор
ии

. 
Н
ет

 и
м
пр
ов
из
ац
ии
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О
ц
ен
к
а 
р
аб
от
ы

 р
ук
ов
од
и
те
л
ем

 у
ч
еб
н
ог
о 
и
сс
л
ед
ов
ан
и
я 

(п
р
ое
к
та

) 

О
ц
ен
к
а 
р
ук
ов
од
и
те
л
ем

 
ст
еп
ен
и

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти

 
вы

п
ол
н
ен
и
я 
р
аб
от
ы

 
 О
це
нк
а 
ст
еп
ен
и 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти

 а
вт
ор
а1  

ра
бо
ты

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
аб
от
а 
вы

по
лн
ен
а 
с 
вы

со
ко
й 

ст
еп
ен
ью

 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти

 
(р
ук
ов
од
ит
ел
ь 
зн
ак
ом

 с
 

пр
ом

еж
ут
оч
ны

м
и 

ре
зу
ль
та
та
м
и 
ра
бо
ты

).
 

П
ри

 р
аб
от
е 
на
д 
те
м
ой

 
об
уч
аю

щ
им

ся
 п
ро
яв
ле
на

 
за
ин
те
ре
со
ва
нн
ос
ть

 в
 е
е 

ре
ш
ен
ии

 
 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
аб
от
а 
вы

по
лн
ен
а 
с 

до
ст
ат
оч
но

 в
ы
со
ко
й 

ст
еп
ен
ью

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти

 
(р
ук
ов
од
ит
ел
ь 
зн
ак
ом

 с
 

пр
ом

еж
ут
оч
ны

м
и 

ре
зу
ль
та
та
м
и 
ра
бо
ты

).
 

П
ри

 р
аб
от
е 
на
д 
те
м
ой

 
об
уч
аю

щ
им

ся
 п
ро
яв
ле
на

 
за
ин
те
ре
со
ва
нн
ос
ть

 в
 е
е 

ре
ш
ен
ии

 

__
 б
ал
л
ов

 
Р
аб
от
а 
вы

по
лн
ен
а 
с 

не
до
ст
ат
оч
но

 в
ы
со
ко
й 

ст
еп
ен
ью

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти

 
(р
ук
ов
од
ит
ел
ь 
зн
ак
ом

 с
 

пр
ом

еж
ут
оч
ны

м
и 

ре
зу
ль
та
та
м
и 
ра
бо
ты

).
 

С
ов
ет
ы

 р
ук
ов
од
ит
ел
я 

уч
ит
ы
ва
ли
сь

 н
е 
в 
по
лн
ой

 
м
ер
е 

(ч
ас
то

 
иг
но
ри
ро
ва
ли
сь

) 

__
 б
ал
л
ов

 
С
те
пе
нь

 
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ти

 
вы

по
лн
ен
ия

 р
аб
от
ы

 
оц
ен
ит
ь 
сл
ож

но
, т

.к
. 

ру
ко
во
ди
те
ль

 н
е 

зн
ак
ом

 с
 

пр
ом

еж
ут
оч
ны

м
и 

ре
зу
ль
та
та
м
и 
ра
бо
ты

 
(н
о 
не
од
но
кр
ат
но

 
пр
ед
ла
га
ла
сь

 п
ом

ощ
ь,

 
од
на
ко

 у
че
ни
к 
не

 
во
сп
ол
ьз
ов
ал
ся

 
во
зм
ож

но
ст
ью

 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии

) 

 

О
це
нк
а 
тв
ор
че
ск
ог
о 

по
ис
ка

 а
вт
ор
а 
ра
бо
ты

 
У
че
ни
ко
м

 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 

пр
ед
ло
ж
ен
ы

 т
во
рч
ес
ки
е 
ид
еи

 
Т
во
рч
ес
ки
е 
ид
еи

 с
та
ли
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Подготовка педагогических кадров  
к поэтапному формированию УУД 

Важным условием решения задача поэтапности формирования УУД 

является готовность учителя к организации данного процесса.  

В целях обеспечения преемственности, поэтапности формирования УУД 

и создания условий для их развития учителю необходимо: 

• понимать и признавать важность формирования универсальных 

учебных действий школьников; 

• знать сущность и виды универсальных умений; 

• уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД; 

• уметь использовать деятельностные формы обучения; 

• мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

• уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

• выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД;  

• определять базовые УУД и обращать особое внимание на их 

формирование;  

• использовать приемы эвристики: чем больше проявление 

«находчивости», тем шире возможности переноса (при этом действие должно 

вытекать из цели и содержательной сущности изучаемого, соответствовать 

логике познания). 

Мотивация и осмысление необходимости такой подготовки 

осуществляется на педагогических советах. Так, например, в гимназии № 406 

темами педагогических советов стали: 

− «Интеграция начального общего и основного общего образования в 

условиях введения ФГОС»; 

−  «Преемственность начального и основного и среднего общего 

образования по формированию гражданской идентичности в условиях 

введения ФГОС; 
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− «Интерактивная среда как условие формирования универсальных 

учебных действий (УУД) в процессе реализации воспитательной функции 

гимназии». 

Особую роль в обеспечении поэтапности и преемственности 

формирования УУД играет проектная деятельность школьников. 

Более подробная работа по подготовке педагогического коллектива к 

решению задачи обеспечения преемственности при организации проектно-

исследовательской деятельности представлена в плане работы гимназии. 

 

План работы 
по реализации задач инновационной деятельности ГБОУ гимназии № 406  

Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Тематика Дата Ответственные 

1. Семинар 
(гимназия) 

Этапы подготовки итоговой 
защиты индивидуальной 
проектно-исследовательской 
работы обучающихся 9 
классов в рамках внедрения 
ФГОС, как результат 
преемственности в 
деятельности 
педагогического коллектива 

29.08.2017 Заместители 
директора  
 

2. Обучающий 
семинар для 
обучающихся  
в 9 классах и 
педагогов 

Использование 
информационно-
методического потенциала 
библиотеки в процессе 
подготовки ученического 
проекта 

май- 
сентябрь 
2017 

заведующая 
библиографичес
ким отделом 
библиотеки  

3. Районный семинар  
для учителей 
начальных классов  
и методистов 

Организация проектно-
исследовательской работы с 
обучающимися в 1-4 
классах: этапы, тематика, 
формы взаимодействия, 
результативности и оценки 

28.09.2017 
 

 

Заместители 
директора  
по УВР, 
методисты  

4. Совет УНИО Утверждение плана работы 
УНИО на 2017-2018 
учебный год. 
Ежемесячные заседания. 
Еженедельные занятия 
«Школа исследователя» 

сентябрь 
2017 

Заместители 
директора, 
методисты  
 

65



 

66 

5. Учебно-
практический 
семинар  
для учеников  
9-х классов 
 

Этапы подготовки и 
структура проектно-
исследовательской работы 
 

сентябрь 
2017 

Заместители 
директора; 
методисты 
руководители 
МО 
классные 
руководители  
9-х классов 

6. Программы 
внеурочной 
деятельности  
«Я пишу проект» 

План открытых уроков. 
Посещение. Анализ 

в течение 
года 

Заместители 
директора,  
методисты, 
руководители 
МО, 
классные 
руководители 

7. Районный семинар 
для учителей  
5-11 классов, 
руководителей 
проектно-
исследовательских 
работ, методистов  

Опыт работы и этапы 
подготовки ГИА в форме 
защиты индивидуальной 
проектно-исследовательской 
работы обучающихся 9 
классов в рамках внедрения 
ФГОС 

октябрь 
2017 

Директор, 
заместители 
директора, 
Методисты, 
руководители 
МО 

8. Учебно-
практический 
семинар  
для родителей 
учеников  
9-х классов 

Взаимодействие: учитель, 
ученик, родитель в процессе 
подготовки ГИА в форме 
защиты индивидуальной 
проектно-исследовательской 
работы обучающихся 9 
классов 

октябрь 
2017 

Заместители 
директора, 
методисты  

9. Методический 
совет: 
утверждение тем 
индивидуальных 
проектно-
исследовательских 
работ обучающихся  
в 9 классах  

Краткое обоснование 
тематики педагогами – 
руководителями 
индивидуальных проектно-
исследовательских работ. 
Перспективы, успешность 
процесса подготовки 

ноябрь 
2017 

Заместители 
директора, 
руководители 
МО,  
методисты, 
педагоги, 
классные 
руководители 

10. Обучающий 
семинар  
для гимназистов  
7-8, 9 классов 

Правила оформления работы 
и списка литературы 

декабрь 
2017 

Заведующая 
библиографичес
ким отделом 
библиотеки им. 
Д.Н. Мамина-
Сибиряка 

11. Подготовка сбор-
ников статей педа-
гогов и тезисов 
работ, представлен-
ных на ученические 
научно-практичес-
кие конференции  

1. Вестник гимназии  
«В науку первые шаги» 
2. Вестник гимназии  
«Шаги к успеху» 

январь 
2018 

Заместители 
директора  
по УВР  
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12. Конференция 
школьников 
5-11 классы  

ХXIII открытая  
проектно-исследовательская 
конференция 
«Царскосельские старты 
2018» 

28.02.2018 Заместители 
директора, 
руководители 
МО,  
методисты, 
педагоги 

13. Конференция 
1-4 классы  

VIII конференция  
«В науку первые шаги» 

17.02.2018 Заместитель 
директора, 
учителя 
начальных 
классов 

14. Семинар для 
педагогического 
коллектива 

Подведение итогов 
проведения конференций  
«В науку первые шаги», 
«Царскосельские старты». 
Анализ: достижения, 
трудности, задачи. 
Выступления кураторов и 
научных руководителей  

19.02.2018 Заместители 
директора, 
руководители 
МО, методисты, 
кураторы 
секций 

15. Учебно-
практический 
семинар  
для учеников  
8-х классов 

Выбор темы, подготовка и 
структура индивидуальной 
проектно-исследовательской 
работы в 9 классе 
 

март 2018 Методисты,  
председатели 
МО 

16. Защита 
индивидуальных 
проектно-
исследовательских 
работ обучающихся 
9 А и Б классов  

Представления выполненных 
проектно-исследовательских 
работ 

апрель 
2018 

Экспертная 
комиссия: 
директор, 
заместители 
директора, 
руководители 
МО,  
методисты 

17. Подготовка 
публикаций 
учителей по 
результатам 
руководства 
проектно-
исследовательским
и работами 

Размещение результатов 
проведенной работы  
на педагогических сайтах,  
на сайте гимназии 

май 2018 Заместители 
директора, 
руководители 
МО,  
методисты 

18. Отчёт  Результаты проведенной 
работы 

май 2018 Заместители 
директора 

 
 

Работа по обеспечению преемственности при организации проектной 

деятельности получает свое развитие в деятельности ученического научно-

исследовательского общества (УНИО). Далее приводится план его работы. 
 

67



 

68 

План работы 
«Ученического научно-исследовательского общества» 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 на 2017-2018 учебный год 

 
№ 
 

Дата Мероприятие Ответственные 
Результа- 
тивность 

1. 07.09. Собрание участников УНИО. 
Утверждение положение об 
УНИО (ученическое научно 
исследовательское общество) 

Директор,  
зам. директора  

положение об 
УНИО 

2. 7.09. Совет УНИО. 
Утверждение плана работы 
УНИО на 2017-2018 учебный год.
Утверждение плана работы 
«Школа исследователя» для 
обучающихся в 9А и 9Б классах 

заместители 
директор, 
методисты 
 

план работы 
УНИО; 
план работы 
«Школа 
исследователя» 

3. май-
сентябрь 

Обучающий семинар для 
учащихся 9 и 8 классов: 
«Информационный ресурс 
библиотеки в процессе 
подготовки ученической 
проектно-исследовательской 
работы» 

Заведующая 
библиографически
м отделом 
библиотеки,  
заместитель 
директора по УВР  

формирование 
навыков 
работы с 
библиографией 

4. апрель-
сентябрь 

Выбор и утверждение тем  
для проектно-исследовательских 
работ обучающихся: 
а) по предметам; 
б) творческой направленности; 
в) по культурологии; 
г) по управлению; 
д) по психологии 

Учителя,  
методисты, 
руководители МО. 
зам. директора  
по УВР 
 

перечень тем, 
сайт гимназии  

5. октябрь Обучающий семинар: «Структура 
проектно-исследовательской 
работы». 
Выявление трудностей, 
обращение за методической 
помощью, анализом и 
обоснованием темы 

Учителя,  
зам. директора  
по УВР 
методисты; 
руководители МО 

изучение 
этапов 
проектно-
исследователь-
ских работ; 
презентация  
на сайте 

6. ноябрь Формы представления 
результатов проектно-
исследовательских работ 
(памятка, буклет, брошюра, 
альбом, правила, журнал, 
муляж, плакат, мастер-класс, 
рекомендации, сайт, экскурсия, 
сценарий, фоторепортаж, 
посещение внеурочных занятий 
эксперимент) 

Методист, 
заместители 
директора по УВР 
 

презентация; 
практические 
материалы 
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7. ноябрь Мастер-класс: «Как создать 
брошюру и буклет» 

Учитель, методист практическое 
освоение 
навыков 

8. декабрь Семинар: «Правила оформления 
списка литературы» 
Правила оформления работы и 
списка литературы 

Заведующая 
библиографически
м отделом 
библиотеки, 
заместитель 
директора по УВР  

презентация,  
правила 

9. декабрь Оформление ученических 
проектно-исследовательских 
работ:  
план, этапы, структура, 
содержание, оформление текстов, 
приложений. литературы в 
проектных исследовательских 
работах  

Учителя, 
методисты; 
зам. директора  
по УВР  
 

методические 
материалы 

10. январь Мастер-класс: «Правила 
подготовки успешной 
презентации» 

Методист 
 

участие в 
мастер-классе 

11. январь Подготовка и оформление 
приложений: таблиц, графиков, 
макетов, диаграмм, схем. 
Оформление литературных 
источников, ссылок, 
структурирование и 
самостоятельное редактирование 
работ 

Учителя, 
методисты, 
заместители 
директора 

подготовка 
Приложений; 
оформление 
работ 

12. 12-30.01 Редактирование, распечатка, 
рецензирование проведенных 
проектных и исследовательских 
работ обучающихся. Подготовка 
программ. Приглашение членов 
жюри, в том числе членов УНИО 

Зам. директора  
по УВР  
методисты, 
руководители МО 

оформленные 
работ 

13. 12-16.02 Подготовка ученического жюри 
для работы в процессе 
ученических конференций  

Зам. директора  
по УВР  
 

обучение 

14. 17.02. VIII научно-практическая 
конференция  
«В науку первые шаги». 
Приглашение в жюри членов 
УНИО, имеющих опыт 
написания и презентации научно-
исследовательских работ 

Зам. директора  
по УВР, 
методист  
 

проекты, 
презентации 

15. 28.02 ХХIII научно-практическая 
конференция «Царскосельские 
старты» 

Директор, 
учителя, 
председатели МО, 
заместители 
директора по УВР, 
родители 

проекты, 
презентации 
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16. февраль-
март 

Подведение итогов конференций. 
Презентация лучших работ. 
Подготовка к городским и 
всероссийским конференциям. 

Учителя,  
зам. директора  
по УВР,  
методист  

аналитические 
записки, 
методический 
совет, 
материалы к 
педагогическо
му совету 

17. 14 марта Методический совет. 
Защита итогового метапредметного 
проектного экзамена 
обучающими 9А и 9Б классов 

Учителя, 
методисты, 
руководители МО, 
зам. директора  
по УВР 
 

Презентации. 
Протоколы 
оценивания. 
Протоколы 
самооценки. 
Представление 
продуктов 
проектно-
исследовательс
ких работ 

18. 3-4 
апреля 

Круглый стол. 
Защита индивидуальных 
проектно-исследовательских 
работ обучающими 9А и 9Б 
классов 

Учителя, 
методисты, 
руководители МО, 
зам. директора  
по УВР 
 

Презентации. 
Протоколы 
оценивания. 
Протоколы 
самооценки. 
Представление 
продуктов 
проектно-
исследовательс
ких работ 

19. март-
апрель 

Выбор и утверждение тем для 
проектно-исследовательских 
работ обучающихся в 8 А и 8 В 
классах 

Зам. директора  
по УВР,  
методисты 
 

презентация 

20. апрель, 
май 

Печатное издание. Подготовка  
к публикации тезисов проектно-
исследовательских работ 
обучающихся в 1-4  
и 5-11 классов гимназии 

Зам. директора  
по УВР  

сборники 
материалов 

 
Важным этапом осмысления полученных результатов в решении 

проблемы преемственности и поэтапности формирования УУД в условиях 

проектной деятельности является подготовка и проведение обучающих 

семинаров, на которых происходит апробация полученного опыта. Ниже 

приведены примеры таких семинаров, проведенные гимназией № 406. 
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Семинар для учителей ГБОУ гимназии № 406  
Пушкинского района Санкт-Петербурга по теме: 

«Этапы подготовки и защиты индивидуальной проектно-исследовательской  
работы обучающихся 9 классов в рамках внедрения ФГОС ООО, 

как результат преемственности в деятельности педагогического коллектива» 
 

№ 
п/п 

Время Тематика Докладчик 

1. 10.00-
10.20 

Развитие исследовательских навыков обучающихся в 
процессе учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, как фактора повышения учебной 
мотивации 

Директор 

2. 10.20-
10.35 

Проектно-исследовательские работы обучающихся в 
режиме деятельности экспериментальной городской 
площадки (в рамках инициативы Комитета по 
образованию о создании в каждом районе Санкт-
Петербурга опорных школ по реализации ФГОС СОО) 

Зам директора 

3. 10.35-
10.50 

Планирование работы по подготовке проектно-
исследовательских работ в 2017-2018 учебном году 

Зам. директора 

4. 10.05-
11.20 

Формы представления результатов проектно-
исследовательских работ (памятка, буклет, брошюра, 
альбом, правила, журнал, муляж, плакат, мастер-класс, 
рекомендации, сайт, экскурсия, сценарий, 
фоторепортаж, эксперимент) 

Методист 

5. 11.20.-
11.35. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся: 
опыт Школы имени А.М. Горчакова 

Директор 

6. 11.35-
11.50 

Формулировка темы исследовательской работы. 
Мастерская 

Методист 

7. 11.50-
12.00 

Подведение итогов работы семинара. 
 

Директор 
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Районный семинар для учителей начальных классов и методистов  
Пушкинского района Санкт-Петербурга по теме: 

«Организация проектно-исследовательской работы обучающихся 1-4 классов: 
 этапы, тематика, формы взаимодействия и оценка» 

 
№ 
п/п 

Время Тематика Докладчик 

1. 14.30.-
14.35 

Приветствие. Развитие исследовательских навыков 
обучающихся в начальных классах, как форма 
преемственности деятельности педагогического 
коллектива 

Директор 

2. 14.35.- 
14.40. 

Проектно-исследовательские работы обучающихся 
начальных классов в режиме деятельности 
экспериментальной городской площадки 

Учитель 

3. 14.40.-
14.45 

Опыт проведения учебно-практических 
конференций учеников начальных классов: 
требования, тематика, успешность, итоги 

Зам. директора 

4. 14.45.-
14.50. 

Этапы, структура проектно-исследовательских 
работ учеников начальных классов. Подготовка 
тезисов и статей для публикаций в Вестнике 
гимназии «Первые шаги в науку» 

Зам. директора 

5. 14.50.-
14.55. 

Выбор темы и формулировка названия 
исследовательской и проектной работы 

Методист 

6. 14.55.-
15.00. 

Использование информационно-методического 
потенциала библиотеки в процессе подготовки 
ученического проекта. Правила оформления 
работы и списка литературы 

Зам. директора 

7. 15.00.-
15.05 

Успешная презентация. Методическая копилка Методист 

8. 15.05.-
15.20. 

Формы представления результатов проектно-
исследовательских работ (памятка, буклет, 
брошюра, альбом, правила, журнал, муляж, плакат, 
мастер-класс, рекомендации, экскурсия, сценарий, 
фоторепортаж, эксперимент) 

Методист 

9. 15.20.-
15.35 

Презентация этапов работы успешных 
ученических проектов 

Учитель 

10. 15.35.-
15.40. 

Подведение итогов работы семинара Директор 
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Районный семинар для руководителей методических объединений  
образовательных организаций Пушкинского района Санкт-Петербурга по теме: 

«Подготовка и апробация базы для защиты 
 индивидуальной проектно-исследовательской работы обучающихся 9-х классов» 

 
№ 
п/п 

Время Тематика Докладчик 

1. 15.00-
15.10 

Развитие исследовательских навыков 
обучающихся как форма преемственности 
деятельности педагогического коллектива 

Директор 

2. 15.10-
15.20 

Задачи и организация итоговой метапредметной 
проектно-исследовательской работы учащихся 
основной школы в условиях внедрения ФГОС 
ООО в 2017-2018 учебном году 

Зам. директора 

3. 15.20-
15.35 

Проектно-исследовательские работы 
обучающихся в режиме деятельности 
экспериментальной городской площадки (в 
рамках инициативы КО о создании в каждом 
районе СПб опорных школ по реализации ФГОС 
СОО). Формы взаимодействия и инновационные 
продукты 

Зам. директора 

4. 15.50-
16.05 

Формулировка темы проектно-исследовательской 
работы 

Зам. директора 

5. 16.05.-
16.20. 

Проблемы управления проектно-
исследовательской деятельностью обучающихся 

Учитель 

6. 16.20-
16.30 

Практические приемы организации проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 

Учитель 

7. 16.30-
16.45 

Информационные ресурсы библиотеки в помощь 
подготовки проектно-исследовательских работ 
школьников. Правила оформления литературы 

Заведующая 
библиографическим 
отделом библиотеки  

8. 16.45-
16.55 

Проектно-исследовательская деятельность 
обучающихся 

Учитель 

9. 16.55-
17.10 

Многофункциональная креативная площадка 
«Детский ботанический сад». 

Учитель 

10. 17.10-
17.15 

Подведение итогов работы семинара Директор 

 

Таким образом, деятельность педагогического коллектива по обеспечению 
преемственности и поэтапности формирования УУД носит многоплановый 
характер, требует научно-осмысленного творческого подхода к организации 
образовательного процесса. 
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