
Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования Муслюмовской гимназии (далее –программа 

развития УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности Муслюмовской гимназии по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательных отношений при реализации программы 

развития универсальных учебных действий Муслюмовской гимназии. Программа состоит 

из модулей: 

Модуль 1. «Развития универсальных учебных действий» 

Модуль 2 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся» 

Модуль 3 «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» 

Модуль 4. ««Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при развитии 

универсальных учебных действий 

Развитие УУД предполагает  дальнейшее взаимодействие педагогов-предметников в 

целях соотнесения метапредметных результатов разных учебных предметов, оценки 

уровня их достижений средствами учебных предметов  для обеспечения единого подхода 

к формированию метапредметных результатов, совершенствования инструментария их 

формирования и оценки. Формами взаимодействия являются заседания педагогического 

совета, совместные заседания школьных методических объединений учителей разных 

предметов,  взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Цели и задачи программы развития УУД, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

-организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 



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

предметов; 

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

обучающихся; 

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» на уровне основного  общего образования должна 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

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

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

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

           Принципы формирования УУД в Муслюмовской гимназии: 

формирование УУД является общей задачей педагогического коллектива на уровне 

основного общего образования, решаемой в рамках реализации всего образовательного 

процесса (в рамках урочной и внеурочной деятельности); 

формирование УУД обеспечивается в рамках работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

данная программа определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной 

и внеучебной деятельности) реализуется программа развития УУД; 

обеспечение преемственности по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, понимание 

всеми участниками образовательных отношений того, что формирование УУД 

происходит в рамках серии учебных занятий при сочетании урочных, внеурочных формы, 

а также самостоятельной работы учащегося; 

Программа развития УУД обеспечивает преемственность по отношению к начальной 

школе, что выражается в опоре на сформированные у выпускника начальной школы 

универсальные учебные действия  и  ориентируется на их дальнейшее развитие  с учетом 

того, что доля  самостоятельной учебной деятельности в основной школе должна 

непрерывно увеличиваться и приближаться к самостоятельному поиску теоретических 



знаний и общих способов действий. Задача учителя –предметника на уровне основного 

общего образования заключается в том, чтобы обеспечить одновременную 

индивидуализацию образовательного процесса и организацию учебного сотрудничества.  

Инструментом  развития познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД  как 

основы  учебного сотрудничества и умения учиться в общении у  ученика Муслюмовской 

гимназии при получении основного общего образования является специально 

организованная деятельность при освоении образовательных программ учебных 

предметов, курсов, в ходе внеурочной деятельности. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Программой развития УУД предусматривается использование учителями-предметниками 

при организации образовательной деятельности специально организованных задач на 

применение УУД, которые могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

В образовательной деятельности используются  два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

С целью формирования УУД учителями-предметниками при организации урочной и 

внеурочной деятельности используются следующие типы задач: 

Задачи, формирующие личностные УУД: 

Самоопределение 

-нарисуй картину, напиши сочинение на свободную тему, 

-выполни социальную пробу, 

-сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного материала, 

-напиши письмо литературному герою, 

- смоделируй интервью с героем, 

-напиши сочинение «Моя жизнь в школе», 

-подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную, 

гуманистическую), 

-ответь на вопрос «Кто я?», указав 10 пунктов и др. 

Смыслообразование 

-напиши сочинение – отношение к пройденному материалу (человеку, событию, 

явлению). 

-составь проблемный диалог (в т.ч. на иностранном , родном языке), 

  - прочитай аутентичный текст ( на иностранном языке). 

Нравственно-этическая ориентация 



-проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия. 

-оцени поступки(-ок) с разных точек зрения, 

-сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненной 

ситуации, 

-ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» и т.д 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

-на учет позиции партнера; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

-на передачу информации и отображение предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры. 

(Примеры: задание «Кто прав?», задание «Общее мнение», задание «Дискуссия», задание 

«Совместное рисование», групповые игры). 

Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией 

-Выполни ситуационное упражнение «Помоги другу купить необходимую вещь». 

-Спланируй с другом совместный отдых на лето (место, время, обстоятельства, средства, 

продолжительность, программа). 

-Разработай туристический маршрут для иностранного гостя и др. 

Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

-Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действий или 

бездействий). 

-Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 

-Разыграйте в группе «Защиту литературного (кинематографического, театрального) героя 

и др. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

-проведение эмпирического исследования; 

-проведение теоретического исследования; 

-типовые задачи на формирование смысловое чтение; 

-задания на поиск закономерностей, причинно-следственных связей. 

(Примеры; «Найди правило», «Найди закономерность», «Продолжи логический ряд» , 

метафоры, анаграммы, установление аналогий, Интеллект –карты) 



С целью формирования познавательных УУД учителями используются система 

фасилитирующих вопросов, таксономия Блума, приемы технологии развития 

критического мышления, мыслительные приемы, формирующие познавательную 

активность) 

Общеучебные универсальные действия 

-Расскажи, в чем причина неудачи (успеха) 

-Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту. 

-Напиши характеристику по трем вопросам, которые сам сформулируешь. 

-Опиши процесс наблюдения за объектом, явлением: инструменты фиксации, способы 

наблюдения, периодичность, длительность, взаимосвязь с другими явлениями 

(объектами), степень их созависимости, способы итоговой обработки информации, 

полученной в ходе наблюдения. 

-Напиши сценарий видеосюжета. 

-Подбери случаи из жизни, относящиеся к заданной теме. 

-Создай HTML-страницу по заданной теме. 

-Создай базу данных по пройденному материалу. 

-Расположи явления (события, факты, источники) изложенные в тексте, в определенной 

последовательности. Основание последовательности выберите сами, обоснуйте. 

-Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающую 

проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы. 

-Просмотри видеосюжет без звука и предположи, о чем идет речь в нем  и др. 

Логические универсальные действия 

-Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определите основание для сравнения 

(критерии), обоснуйте свой выбор. 

- Выдели существенные признаки явлений (событий, фактов). Отметь – что в данном 

случае является существенным и не существенным признаком. 

-Разложи информацию на кластеры. 

-Составь список определений по пройденной теме. Обобщите их по какому-либо 

основанию. 

-Установи причинно-следственную связь: «Как фактор Х повлияет на фактор У, при 

участии человека и без его участия?» 

-Составь определение по формуле: вид + родовое отличие. 

-Выдели существенные и несущественные признаки в заданном термине (определении, 

дефиниции, понятии) и др. 

Знаково-символические универсальные действия 

-Переведите текстовую информацию в диаграмму (гистограмму, таблицу, схему).  



-Обоснуйте свой выбор. 

-Выбери наиболее информативный вид диаграммы (таблицы, графика, гистограммы). 

-Нарисуй (смоделируй) пиктограммы к пройденной теме по предмету. 

-Представь это схематично и др. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

-на планирование; 

-на ориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на принятие решения; 

-на самоконтроль. 

(Примеры: задание «Общее планирование времени. Планируем свой день», задание 

«Планируем неделю!», задание «Планирование учебной работы»,  задание 

«Еженедельник», задание «Рефлексивная способность к самоуправлению», задание 

«Оцениваем свою работу», задание «Критерии оценки», задание «Учебные цели»). 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Целеполагание 

-Определи учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того,что 

неизвестно 

-Определи по аннотации (названию, эпиграфу, отзыву, иллюстрации, карте, фотографии, 

цитате), о чем пойдет речь в тексте. 

-Составь иерархию целей. 

-Составь таблицу «цели и средства» и др. 

Планирование 

-Спланируй ход какой-либо практической деятельности, работы, эксперимента, 

наблюдения, исследования. 

-Составь свой индивидуальный учебный план. 

-«Образовательная картография». 

-«Хронокарта». 

-Сделай по плану (образцу, алгоритму…) и др. 



Контроль 

-Перепиши текст, в котором есть ошибки (смысловые, фактические, грамматические, 

орфографические, логические), исправляя их. 

-«Диктант с взаимопроверкой». 

-«Преднамеренные ошибки» и др. 

Оценивание 

-Проанализируй списывание текста по шкале. 

-Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической, 

интеллектуальной). 

-Составь оценочную таблицу (информации, событий, фактов, знаний, умений) и др. 

Рефлексия 

-Напиши письмо соседу (родителям, учителю) на тему: «Сегодня на уроке я узнал…, мне 

было трудно…, мне помогло…» 

-Расскажи, что ты теперь знаешь, умеешь, хотел бы и т. п. 

-«Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их решить). 

-«Сворачивание клубка». 

-Проанализируй (оцени) свое настроение (эмоциональное состояние, достижение целей…) 

и др. 

-Раньше я думал, теперь я думаю» 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направляется на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

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

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,  

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в Муслюмовской гимназии является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 



как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся в Муслюмовской гимназии при получении 

основного общего образования организуется по двум направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (проблемные уроки, семинары, 

практические и лабораторные занятия, уроки, направленные на формирование 

исследовательских умений обучающихся ) 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа по предметам,  интеллектуальные марафоны, школьная научно-

практическая конференции «Горизонты науки») 

          В рамках реализации программы обучения ученики 5-9 классов осуществляют 

исследовательскую работу в ходе урочной деятельности. При организации учебных 

занятий по отдельным предметам используются мини-проекты (время выполнения – до 15 

мин, тип – информационные, прикладные, инженерные и учебно-исследовательские 

проектные задачи). Отличием таких мини-проектов от обычных является отсутствие 

элементов календарного планирования, меньшая масштабность и более простые 

требования к оформлению содержания и итога. Все остальные элементы проекта могут 

быть сохранены. Исследовательской работой по какой-либо теме по программе предмета 

ученики занимаются дополнительно под руководством учителя.  Обязательной для всех 

учеников 5-9 классов является выполнение исследовательской работы по любому 

предмету на выбор ученика, защита которой происходит в конце учебного года на уроке- 

защите проектов.  

        В учебно-исследовательской работе обучающимся предлагаются   

- разные виды исследований:реферативное, сравнительное, аналитическое; 

- разные направления исследований: описание объектов исследования; выявление их 

свойств и факторов, влияющих на изменение свойств объектов исследования; 

определение характера, вида отношений, качественных и количественных характеристик; 

определение закономерностей исследования и показателей изменения изучаемых явлений 

в виде прогнозов. 

       Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся организуется в 

том числе в рамках внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 



социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом характеристики рабочей предметной программы. 

        Учебно-исследовательская и проектная деятельность реализуется также при 

организации самостоятельной работы обучающихся посредством домашнего задания, 

носящего исследовательский или проектный характер, а также через вовлечение 

обучающихся в  конкурсное, олимпиадное движение. Использование проектов и учебных 

исследований в качестве домашнего задания носит индивидуальный характер, 

определяемый возрастом и способностями  учащихся. 

          Особое значение для развития УУД ученика при получении основного общего 

образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или под руководством педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

        Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) 

осуществляется  в виде следующего алгоритма: 

1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыдущих заданий 

и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может 

выбирать; 

3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с 

этапами работы; 

4) защита работы. 

На уровне основного общего образования в основной школе программой развития УУД 

предусмотрены  обязательные индивидуальные проекты обучающихся: 

-индивидуальный проект по оценке ИКТ-компетентности по итогам 8 класса, 

-индивидуальный итоговый проект выпускника основной школы. 

            Поощряется  разработка предметных и межпредметных индивидуальных и 

групповых проектов по инициативе обучающихся. 

           В рамках реализации программы внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования для обучающихся является обязательным участие в не менее чем 1 

проекте по утвержденной для класса (параллели) тематике. 

           Результаты учебно-исследовательской работы представляются в рамках уроках и 

занятий курсов внеурочной деятельности, по желанию ученика могут быть представлены 

на школьной (муниципальной, республиканской) научно-практической конференции. 



           Проекты, выполненные в рамках урочной деятельности, представляются на уроках 

и занятий курсов внеурочной деятельности. Проекты, созданные в рамках внеурочной 

работы, представляются на специально организованном Фестивале проектов. 

           Кроме того, обучающимися Муслюмовской гимназии на уровне основного общего 

образования разрабатываются и реализуются творческие и социальные проекты по 

направлению «Творчество. Движение. Служение».   

Примерами общешкольных социально значимых проектов и акций являются проекты 

"Марш парков", "Аллея героев", " Школа красоты, здоровья, радости", "Музей семейных 

реликвий и традиций", "Орден милосердия", «Территория школы-территория детства». 

      Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Выпускник Муслюмовской гимназии при получении основного общего образования 

научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования;  

- отбирать адекватные методы исследования; 

- формулировать   вытекающие из исследования выводы; 

- применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, вьдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 



- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник Муслюмовской гимназии при получении основного общего образования 

получит возможность научиться: 

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

-использовать догадку, озарение, интуицию; 

-использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

-использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

-использовать некоторые приёмы художественного ' познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся Муслюмовской гимназии при получении основного общего образования в 

основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и  познавательных 

универсальных учебных действий, но имеют и ряд специфических отличий за счёт 

создания учениками личной продукции и индивидуальных интеллектуальных открытий в 

конкретной области. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся являются: 

   -самоопределение в области познавательных интересов; 

-умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

-умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

- умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

- умение определять продукты и результаты деятельности; 



- владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного или исследовательского продукта; 

- умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

- умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются:  

-повышение предметной компетенции подростков;  

-расширение кругозора в различных научных областях; умение оперировать 

качественными и количественными моделями явлений; формирование умений 

организации системы доказательств и её критики и т. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий являются 

 различные умения, способности и приёмы работы в группе:  

-способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

-владение нормами и техникой общения;  

-учёт особенностей коммуникации партнёра и т. п. 

      В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся Муслюмовской гимназии на 

уровне основного общего образования также приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

    в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Учащиеся получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

    В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

    В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой  в формах 

учебного исследования и учебного проекта в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 

-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 



- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Достижение результатов может учитываться при оценке эффективности деятельности 

Муслюмовской гимназии  и педагогических работников по следующим критериям: 

- средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; 

- количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

- степень участия Муслюмовской гимназии  в реализации муниципальных и региональных 

проектов и программ, в том числе сетевых; 

- наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в периодических 

педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 

     Особое значение при организации и подведении итогов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности имеют: стендовая информация, школьный сайт (наличие на них 

соответствующего раздела и частота его обновления), наличие в Муслюмовской гимназии 

системы формирования учащимися своего портфолио. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД в Муслюмовской гимназии на уровне основного 

общего образования отдельно выделен модуль, направленный на развитие компетенций 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

           В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

для формирования универсальных учебных действий (УУД), наряду с традиционными 

методами и технологиями, целесообразно широкое использование цифровых ресурсов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды.Ориентирование 

обучающихся 5-9-х классов в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования УУД обучающихся при получении основного 

общего образования. 

        Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 5-9 классов составлен 

на основе Требований к структуре и результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с учебным планом 

Муслюмовской гимназии и программой формирования и развития универсальных 

учебных действий. 

         Содержание модуля реализуется в открытой развивающей образовательной среде и 

строится на следующих принципах: 

- принцип преемственности; 



- принцип системно-деятельностного подхода; 

- принцип интеграции. 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9 класса ИКТ-

компетентности. 

Задачи: 

-  определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ- компетентности; 

- определить содержание и планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 5-9-х классов; 

- описать организационно-педагогические условия эффективного формирования 

       ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

развивающегося информационного общества способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникативные технологии для доступа к информации, её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их  

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 



Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 



ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 



     В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями учащихся. 

      Решение задачи по формированию ИКТ-компетентности проходит в рамках занятий 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, 

во внеурочной деятельности обучающихся. 

        При освоении личностных УУД ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

       При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 

       При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные технологии 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск, фиксация, структурирование информации; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

        ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

        С целью формирования  ИКТ- компетентности участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей, администрации) реализуются следущие 

направления деятельности: 

1. Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся. 



3. Реализация методического сопровождения по повышению квалификации учителей в 

области использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном 

процессе (обучающие курсы разного уровня). 

4. Организация образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникативных технологий на уровне системы (создание учащимися совместно с 

учителями-предметниками обучающих презентаций, веб-страниц и программ в рамках 

проектно-исследовательской деятельности и др.). 

5. Информационное взаимодействие с другими образовательными организациями. 

6. Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся  в урочной деятельности: 

уроки информатики, 

уроки по остальным предметам учебного плана на основе использования ИКТ: 

- урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один компьютер, им пользуется 

учитель в режиме «электронной доски» и учащиеся для иллюстрирования ответов; 

- урок с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров (нетбуков), за ними 

работают все учащиеся одновременно или по  очереди – дает больше возможностей для 

диагностики каждого учащегося и индивидуализации заданий; 

- урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе; 

- специально организованное учителем самостоятельное изучение (возможно, 

дистанционное) с помощью специальных  обучающих систем, программынх продуктов, 

электронных учебников. 

      ИКТ на уроках используется как инструмент 

- диагностического тестирования качества усвоения материала; 

- отработки элементарных умений и навыков в тренировочном режиме; 

- организации обучающего режима (иллюстративный материал, тренировочные 

упражнения); 

- индивидуализации и дифференциации учебного процесса; 

- организации самостоятельной работы обучающегося. 

       Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности основывается на формате 

учебного сотрудничества, в рамках которого учащиеся учат других – и в режиме лекции, и 

в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования.  В ходе 

этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 

Учащиеся могут строить вместе с учителями различных предметов отдельные элементы 

их курсов с ИКТ-поддержкой. Исходным технологическим потенциалом является 

доступная учащимся, педагогам цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, 

цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

      Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер 

и сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 



мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебного кабинета, цифровые 

образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 

       Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

        Примерные планируемые результаты, формируемые в ходе различных уроков: 

Предметы, в которых 

формируется  элемент ИКТ- компетентности 

Элементы  

ИКТ- компетентности 

«Технология»,  «Информатика» Обращение с  устройствами  ИКТ 

«Музыка»,  «Изобразительное искусство», 

«Русский язык»,  «Иностранный язык», 

«Физическая культура» 

Фиксация, запись изображе- 

ний и звуков, их обработка 

«Русский язык», «Иностранный язык 

(английский)», 

«Литература»,  «История» 

Создание письменных текстов 

(сообщений) 

«Технология»,  «Обществознание»,  

«География», 

«История»,  «Математика» 

Создание графических объектов 

«Музыка»,  «Изобразительное искусство» Создание музыкальных и звуковых 

объектов 

«Технология»,  «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык (английский)»  

Создание, восприятие и использование  

гипермедиа-сообщений 

Предметы естественнонаучного и физико-

математического цикла 

Анализ информации, математическая 

обработка данных 

 

Основные формы организации работы по формированию ИКТ-компетенции обучающихся  

во  внеурочной деятельности: 

-организация проектной деятельности, 

-организация учебно-исследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися как при реализации программы развития ИКТ-

компетентности, так и полученные вне учебной деятельности (дома, в социальной среде).  



 В рамках освоения направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов ученик Муслюмовской гимназии при получении основного 

общего образования сможет 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках освоения направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

результатов ученик Муслюмовской гимназии при получении основного общего 

образовани сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках освоения направления «Поиск и организация хранения информации» 

ученик Муслюмовской гимназии при получении основного общего образовани сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» ученик Муслюмовской 

гимназии при получении основного общего образования сможет: 



осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» ученик Муслюмовской 

гимназии при получении основного общего образовании сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»  ученик 

Муслюмовской гимназии при получении основного общего образования сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» ученик Муслюмовской гимназии при 

получении основного общего образования сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании»  ученик Муслюмовской гимназии при получении основного общего 

образования сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 



вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» ученик 

Муслюмовской гимназии при получении основного общего образования сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» ученик 

Муслюмовской гимназии при получении основного общего образования сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

В рамках реализации программы формирования ИКТ-компетентности Муслюмовская 

гимназия взаимодействует с муниципальным центром внешкольной работы. С целью 

повышения ИКТ-компетентности педагогический коллектив в системе принимает участие 

в педагогических форумах, мероприятиях, посвященных проблеме формирования ИКТ-

компетентности обучающихся.  

2.1.7.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию навыков смыслового чтения на уровне основного общего образования 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО с ориентацией на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Проблема обучения смысловому чтению становится наиболее 



актуальной в связи с процессами модернизации образования в РФ, приоритетными 

направлениями образовательной деятельности, отражёнными в нормативных документах 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Так, федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования включают в метапредметные результаты в качестве обязательного 

компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров». Кроме того, в концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., 

Бурменская Г.В., Володарская И.А.) наряду с другими познавательными универсальными 

действиями выделены действия смыслового чтения, связанные с осмыслением цели 

чтения и выбора вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением 

основной и второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи 

текста. Под смысловым чтением понимается «осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации». Общеизвестно, что чтение является базовым учебным 

навыком. В то же время современные дети утрачивают интерес к чтению, не обладают 

хорошо сформированными читательскими умения.  

           Поэтому создание и реализация программы смыслового чтения в Муслюмовской 

гимназии является инструментом приобщения обучающихся к чтению для достижения 

метапредметного образовательного результата в процессе интеграции различных учебных 

дисциплин, ресурсов воспитательной системы. 

           Данная программа ориентирована на необходимость поддержки и развития 

культуры чтения и становится поводом для поиска творческих, эффективных решений 

этой проблемы через формирование читательской компетенции (как способности к 

осуществлению эффективного читательского поведения, основанного на осмысленном 

применении различных стратегий чтения, при решении разного рода задач) на содержании 

текстов разных жанров. 

            Диагностический блок:  диагностика читательского профиля и читательских 

интересов обучающихся .  

           Для выстраивания системы работы по созданию условий для освоения 

обучающимися стратегий смыслового чтения и работы с текстом в контексте урочной и 

внеурочной деятельности необходимо осуществить этап диагностической работы, 

который позволит выявить уровень читательских интересов и читательской культуры 

обучающихся, определить их читательский профиль. Для реализации данной цели  в  

начале каждого учебного года проводится диагностика читательской грамотности на 

основе  анкет «Какой я читатель?» и «Как я читаю?»  . 

Анкета «Какой я читатель?» 

Цель: выявление читательского профиля (характера читательской направленности), 

определение круга читательских интересов учащихся.  

Анкетируемые: обучающиеся (5-9 класс).  

Ход проведения: распечатывать все анкеты не требуется, отвечать нужно в формате: 

номер вопроса — номер (номера) ответа.  



1. В свободное от учебы время вы предпочитаете (отметьте, пожалуйста, не более пяти 

позиций):  

1) читать книги;  

2) читать газеты, журналы;  

3) смотреть телевизор;  

4) смотреть видео;  

5) «общаться» с компьютером;  

6) слушать радио; 

 7) заниматься спортом;  

8) посещать театры;  

9) посещать музеи, выставки, экскурсии;  

10) посещать концерты;  

11) посещать развлекательные заведения;  

12) посещать образовательные курсы; 

13) совершать путешествия, заниматься туризмом;  

14) общаться с друзьями;  

15) общаться с родственниками, членами семьи;  

16) работать, зарабатывать деньги;  

17) заниматься домашним хозяйством;  

18) ходить по магазинам (шоппинг);  

19) другое (напишите, что именно) ___________________   

2. Какой литературе вы отдаете наибольшее предпочтение?  

1) русской дореволюционной (до 1917 года);  

2) западной классической;  

3) восточной классической;  

4) советской литературе;  

5) современной российской литературе;  

6) западной литературе ХХ века;  

7) восточной литературе ХХ века;  

8) современной западной литературе;   

3. Художественную литературу какого жанра вы предпочитаете? (Отметьте, пожалуйста, 

не более трех из предложенных вариантов ответов.)  



1) ода, элегия, лирическое стихотворение; 

 2) фантастика;  

3) фэнтэзи;  

4) детектив;  

5) мистика, ужасы;  

6) приключения;  

7) исторический роман;  

8) мемуары, биографии;  

9) философский роман;  

10) трагедия; 1 

1) сказки, мифы, легенды, саги;  

12) психологический роман;  

13) литература по искусству, музыке, театру, кино; 

 14) юмор, сатира, пародийные произведения;  

15) любовный роман;  

16) другого жанра (напишите, какого) _____________   

4. Назовите три своих любимых литературных произведения (укажите автора и название). 

1) _________________________________________  

2) _________________________________________  

3) _________________________________________   

5. Что побуждает вас читать именно эти произведения (отметьте, пожалуйста, не более 

трех позиций):  

1) мне очень нравятся герои этих произведений;  

2) эти произведения вызывают во мне эмоциональный отклик;  

3) поведение героев может служить для меня примером; 4 

) в поведении героев я узнаю многие свои черты;  

5) это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком; 

 6) я здесь узнаю много нового о человеческих отношениях и поведении людей в 

различных ситуациях;  

7) меня волнует тема произведений;  

8) эти произведения заставляют задуматься над важными нравственными проблемами; 

 9) я думаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной 

ценностью; 10) эти произведения порекомендовали мне родители;  



11) эти произведения популярны среди моих друзей; 

 12) эти произведения включены в программу;  

13) мне нравятся все произведения этих авторов;  

14) мне нравятся все произведения этого жанра;  

15) мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений.   

6. Как часто вы читаете художественную литературу помимо программы? 

 1) постоянно, практически ежедневно; 

 2) время от времени, эпизодически;  

3) практически не читаю;  

4) совсем не читаю.   

7. Сколько книг вы прочитали за последний месяц? ________________________   

8.Какие именно? (Напишите названия и авторов книг.) 

____________________________________________________________________   

9. Обсуждаете ли вы прочитанные книги со своими друзьями?  

1) да, делаю это постоянно;  

2) да, но только особенно понравившиеся произведения; 

 3) делаю это крайне редко;  

4) не обсуждаю.   

10. Обсуждаете ли вы прочитанные книги с членами своей семьи?  

1) да, делаю это постоянно;  

2) да, но только особенно понравившиеся произведения; 

 3) делаю это крайне редко;  

4) не обсуждаю.   

11. Обсуждали ли вы прочитанные книги со своими преподавателями помимо учебных 

занятий?  

1) да, делаю это постоянно;  

2) да, но только особенно понравившиеся произведения; 

 3) делаю это крайне редко;  

4) не обсуждаю.   

12. Записаны ли вы в какую-либо библиотеку?  

1) нет (если вы ответили «нет», переходите к вопросу № 17);  

2) да (напишите название библиотеки; если вы записаны в несколько библиотек, 

напишите название той, которую вы чаще всего посещаете) _________________.   



13. Как часто вы посещаете эту библиотеку?  

1) раз в неделю;  

2) раз в месяц; 

 3) раз в два-три месяца;  

4) два-три раза в год.   

14. Кто посоветовал вам туда записаться? 

 1) друзья;  

2) родители;  

3) родственники;  

4) преподаватель литературы;  

5) другие люди (напишите, кто) ______________;  

6) я ни с кем это не обсуждал, это было мое решение.   

15. Что привлекает вас в посещении этой библиотеки?  

1) она находится рядом с моим домом;  

2) в ней удобная система поиска нужной мне литературы;  

3) она хорошо укомплектована; 

 4) привлекает сама атмосфера;  

5) в этой библиотеке я могу встретить моих друзей;  

6) другое (укажите, что именно) _______________________;  

7) меня ничего в ней не привлекает.   

16. Легко ли вы ориентируетесь в каталогах библиотеки и справочной информации?  

1) да, я умею пользоваться всеми фондами библиотеки;  

2) я умею пользоваться только бумажными каталогами;  

3) я умею пользоваться только электронным каталогом; 

 4) у меня часто возникают трудности в нахождении нужной информации.   

17. Проходили ли вы специальное обучение, связанное с умением читать, 

конспектировать научную, учебную и художественную литературу, составлять тезисы и 

планы? 

 1) да, я проходил такое обучение; 

 2) я получал эти знания самостоятельно;  

3) я получал эти знания попутно в школе на уроках по __________ / занятиях по 

__________ (подчеркнуть нужное, указать предмет);  

4) нет, я не проходил специального обучения.   



18. Покупаете ли вы книги самостоятельно?  

1) нет (если вы выбрали этот вариант ответа, переходите к следующему вопросу)  

2) да (напишите названия трех последних книг, которые вы купили сами): 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________   

19. Что побудило вас купить именно эти произведения (отметьте, пожалуйста, не более 

трех позиций):  

1) мне понравилось оформление книги;  

2) я купил их в подарок другу (знакомому, родителям, кому-нибудь из родственников и т. 

п.);  

3) это очень известные произведения, и я должен быть с ними знаком;  

4) меня взволновала тема произведений;  

5) в этих книгах я хотел прочитать что-то новое о человеческих отношениях и поведении 

людей в различных ситуациях;  

6) я считаю, что эти произведения обладают ярко выраженной художественной 

ценностью; 7) эти произведения порекомендовали мне родители;  

8) эти произведения популярны среди моих друзей;  

9) знание этих произведений требуется для сдачи экзамена/зачета/коллоквиума;  

10) эти произведения порекомендовал мне мой преподаватель литературы;  

11) мне нравятся произведения этого автора;  

12) мне нравятся произведения этого жанра;  

13) мне нравится литературный стиль (композиция) этих произведений;  

14) эти произведения посоветовали мне мои друзья;  

15) эти произведения рекламировались в СМИ;  

16) другое ____________________________.   

20. Есть ли у вас собственная библиотека, книжная полка, где хранятся только ваши 

книги? 1) да;  

2) нет.   

21. Существует ли у вас собственная домашняя картотека (список книг, которые вы 

прочитали или планируете прочитать)?  

1) да, я имею такую картотеку дома;  

2) да, я имею такую картотеку по книгам, имеющимся у меня дома;  

3) да, я имею такую картотеку по интересующим меня книгам, которых нет в моей 

домашней библиотеке; 



 4) нет, но я всегда хотел завести такую картотеку; 

 5) нет, я не испытываю потребности в такой картотеке.   

22. Интересуетесь ли вы литературными новинками? 

 1) да;  

2) нет.   

23. Откуда вы получаете наиболее полезные и интересные сведения?  

1) из книг; 

 2) по радио;  

3) по телевизору; 

 4) из газет, журналов;  

5) от родителей; 

 6) от друзей; 

 7) от учителей; 

 8) из учебников;  

9) из Интернета и других компьютерных сетей;  

10) другое (напишите, откуда) ___________________   

24. Выписывают ли ваши родители (или те, с кем вы вместе живете) какие-либо газеты 

или журналы?  

1) да (напишите, какие) ______________________;  

2) нет.   

25. Выписываете ли вы сами какие-либо газеты или журналы?  

1) да (напишите, какие) ____________;  

2) нет.   

26. Какие периодические издания (газеты, журналы) вы более-менее регулярно читаете? 

___________________________________________   

27. Читаете ли вы книги в электронной версии? 

 1) да;  

2) нет.   

28. Обращаетесь ли вы к электронным библиотекам?  

1) да, делаю это постоянно;  

2) да, делаю это крайне редко;  

3) нет, я не знаю, как это сделать; 



 4) нет, мне хватает других ресурсов (традиционных библиотек, информационных сайтов); 

5) нет, так как считаю их неэффективными1.   

Анкета «Как я читаю?» 

 (Составлена на основе анкеты «Читатель ХХI века» // Библиотека в школе. 2006. № 17). 

Цель: выявление уровня читательской культуры обучающихся. Анкетируемые: 

обучающиеся (5-9 класс). 

 Ход проведения: проставьте знак √ в соответствующей графе (преподавателю надо сдать 

ответы в формате: номер вопроса — да, нет, иногда (должно быть записано одно слово из 

трех).   

№ Вопрос Да Нет Иногда 

1 Я активный читатель, я думаю во время 

чтения не только о сюжете, но и о том, 

как я читаю      

   

2 До начала чтения я ставлю себе цель и 

проверяю, правильно ли я читаю      

   

3 Разные тексты я читаю по-разному. 

Если это повествовательный текст, то я 

обращаю внимание на его персонажей, 

время и место действия. В 

информационном тексте я обращаю 

внимание на факты, в тексте-

рассуждении — на мнения, точку 

зрения, аргументы     

   

4 До начала чтения я читаю заголовок и 

подзаголовки, просматриваю названия 

глав, иллюстрации     

   

5 До начала чтения я спрашиваю себя: о 

чем может быть этот текст. Я 

прогнозирую содержание 

   

6 Иногда я читаю текст быстро, иногда 

медленно, иногда пропускаю несколько 

страниц, иногда перечитываю 

   

7 Во время чтения я задаю себе вопрос: о 

чем эта часть текста. Соединяется ли 

она по смыслу с предшествующей? Я 

слежу за своим пониманием текста  

   

8 Я обращаю внимание на незнакомые 

слова, определяю их значение по 

контексту, смотрю в словаре  

   

9 Закончив чтение, я спрашиваю себя: а) 

что я узнал нового? б) что еще я знаю 

   



по этому вопросу? в) что мне хочется 

еще узнать  

10 Закончив чтение, я запоминаю автора 

книги, ее название и впечатления о ней  

   

11 Закончив чтение, я задаю себе вопрос: 

все ли я понял в этом тексте? 

   

12 Я веду Дневник чтения (Портфель 

чтения), где записываю ответы на все 

вопросы   

   

Подсчет результатов: «Да» – 1 балл, «Нет» – 0 баллов, «Иногда» – 0,5 баллов.  

Анализ результатов: 12 баллов – очень хороший читатель, 6 баллов – средний уровень, 

менее 6 баллов – надо улучшать умение читать.   

Эссе «Я – читатель» .  На основании анкет «Какой я читатель?» и «Как я читаю?»  

напишите небольшое эссе «Я – читатель». Не забудьте упомянуть, как началась ваша 

читательская биография, рассказать о своих читательских предпочтениях и о том, кто (или 

что) повлиял на формирование ваших читательских вкусов.    

Инструментальный блок: характеристика стратегий текстовой деятельности, описание 

условий организации эффективного обучения смысловому чтению 

Стратегии смыслового чтения – это различные комбинации приемов, которые используют 

обучающиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации и ее 

переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей (стратегии предварительной ориентировки, стратегии смыслового 

прогнозирования, стратегии установления смысловых связей, стратегии 

смыслообразования). 

Процесс формирования стратегий смыслового чтения на уровне основного общего 

образования реализуется с учетом принципов организации обучения:   

- личностно-деятельностной направленности обучения, 

-  комплексного развития всех видов и функций речевой деятельности,  

- согласованного обучения чтению на всех уроках,   

- коммуникативной направленности, познавательно-развивающего характера обучения,  

 - учета смыслового восприятия ребенка,   

- посильности,  

- доступности и др.  

и этапов обучения смысловому чтению, задач, путем использования классификации 

заданий и упражнений. 

При реализации программы смыслового чтения на уровне основного общего образования 

учителями-предметниками реализуются  следующие стратегии (приёмы) (таблица №1) 

Таблица №1 



Стратегии смыслового чтения при работе с разными типами текстов  

- научные, учебные тексты, 

 - художественные тексты; 

 - несплошные тексты 

 

 

Изучающее чтение научного и учебного текстов 

Приёмы понимания учебного текста  

 

Как овладеть приёмами понимания? 

приём постановки вопросов к тексту 

приём составления плана приём 

составления граф-схемы  

тезирование  

приём составления сводных таблиц 

комментирование 

Через технологию РКМЧП (развития 

критического мышления через чтение и 

письмо), которая помогает овладеть 

способами работы с информацией, 

вдумчивого чтения, структурирования 

материала, умением задавать вопросы, 

ставить и решать проблемы, навыками 

рефлексивного письма. Приёмы технологии 

направлены на овладение УУД и на развитие 

интеллектуальных и личностных умений, 

выстроенных в логике «вызов-осмысление-

рефлексия», что способствует развитию 

рефлексивных способностей 

Стратегии чтения учебного и научного текстов 

Виды деятельности Стратегии 

Предтекстовая ориентировочная 

деятельность (стадия вызова), которая 

включает в себя:  

- постановку цели чтения,  

- определение характера текста; 

 - просмотра его заголовка и 

подзаголовков, 

 - предположение о цели его написания 

(замысле автора) 

Целью ориентировочных предтекстовых 

стратегий является постановка цели и задач 

чтения, актуализация или знакомство с 

важными понятиями, терминами, 

ключевыми словами; актуализация 

предшествующих знаний, диагностика, 

формирование установки и управление 

чтением.  

Продуктивные предтекстовые стратегии:  

- создание глоссария слов; 

 - припоминание важной информации; 

 - использование предварительных 

организаторов чтения;  

- беглый обзор материала и постановка 

предваряющих вопросов;  



- зрительная представленность 

прогнозируемого содержания текста;  

- мозговой штурм; 

 - размышление вслух;  

- кластеры (кластер − «гроздь»),  

выделение смысловых единиц текста и 

графическое их оформление в определенном 

порядке в виде грозди. 

 - таблица «толстых» и «тонких» вопросов 

(может быть использована на любой стадии; 

на стадии предчтения формируются 

вопросы, на которые хотите получить ответ)  

 

Текстовая деятельность (стадия 

осмысления) 

- чтение с памятками и вопросами; 

 - работа с ключевыми словами; 

 - рубрикация и системная организация;  

- информационная карта;  

- пирамида фактов;  

- пирамида понятий; 

 - стратегия постановки вопросов и 

формулирования ответов на них; 

 - стратегии работы с описанием (фреймы 

текстов (сравнение – сопоставление, 

причинаследствие);  

- стратегии работы с рассуждением («точка 

зрения»);  

- стратегия работы с компрессией текста 

(сжатием): основные способы: компрессия, 

сжатие, упрощение 

 Исключение (исключение повторов, 

исключение одного или нескольких 

синонимов, исключение уточняющих и 

поясняющих конструкций, исключение 

фрагмента предложения, исключение одного 

или нескольких предложений). Обобщение 

(замена однородных членов предложения 

обобщающим наименованием, замена 

гипонимов гиперонимом).  



Упрощение (слияние нескольких 

предложений в одно, замена предложения 

или его части указательным местоимением, 

замена сложноподчинённого предложения 

простым, замена фрагмента предложения 

синонимичным предложением).  

Послетекстовая деятельность включает: 

 - обдумывание текста и выполнение 

задания, которое может быть 

репродуктивным, продуктивно-

коммуникативным, творческим (решение 

самостоятельно поставленной читателем 

задачи, учебной задачи);  

- ориентирует работу от чтения к письму 

- стратегия «дерево вопросов», (крона – 

что?где? когда?, ствол – почему? как? не 

могли бы вы?, корни – как текст соотнести с 

жиз нью? с текущими событиями? что автор 

пытался показать нам?);  

- создание письменных текстов разных 

жанров:   

а) «письмо по правилам»: рецензия, 

интервью, отзыв и др.  

б) свободное письмо - «письмо без правил»: 

эссе;  

- формализованные методы переработки 

(свёртывания) учебной и научной 

информации;  

- создание вторичных текстов 

(библиографическая ссылка, план, 

аннотация, конспект, тезис, доклад, реферат, 

обзор, отзыв, резюме и др.); 

 - неформализованные методы свёртывания 

информации;  

- основные способы интеллектуальной 

работы с текстом;  

- логические приёмы, обеспечивающие 

понимание текста (семантизация 

незнакомых слов и терминов; интерпретация 

заглавия и его связи с содержанием текста; 

деление текста на части и его 

самостоятельное озаглавливание; 

группировка текста по смысловым блокам и 

выделение в каждой смысловой части 

тематических и смысловых опор; 

формулирование основной мысли текста 

(частей текста); порождение вопросов к 

тексту и ответы на них; аргументация 

собственной точки зрения на прочитанное)   

2. Стратегии чтения и понимания художественного текста 



 

Виды деятельности Стратегии 

Предтекстовая ориентировочная 

деятельность при работе с 

художественным текстом 

- работа со словом; 

 - припоминание важной информации;  

- постановка вопросов, предваряющих 

чтение;  

- зрительная представленность 

прогнозируемого материала;  

- прогнозирование 

Текстовая деятельность при работе с 

художественным текстом 

- диалог как основная стратегия при анализе 

художественного произведения;  

- «проблема и её решение»;  

- «чтение с остановками»; - 

- чтение с пометками;  

- чтение с вопросами;  

- чтение с обсуждением;  

- карта осмысления и запоминания событий;  

- мозаика (чтение вскладчину) 

Послетекстовая деятельность при работе 

с художественным текстом (стадия 

рефлексии 

- трансформация текста в другую 

литературную или внетекстовую форму 

(амплификация, жанровая интерпретация 

текста, иллюстрация и др.);  

- ведение журнала чтения и читательских 

реакций; 

 - написание собственных текстов (сказки, 

рассказы и др.);  

- стратегия постановки вопросов и 

формулирования ответов на них;  

- синквейн;  

- таблица-синтез;  

- карта типа текста;  

- сводные таблицы;  

- граф-схема текста;  

- вопросы к тексту;  



- взаимовопросы; 

 - синквейн  

3. Стратегии работы с другими видами текстов 

Вербально-визуальные, несплошные 

тексты, изотексты 

- приёмы визуализации;  

- перевод смысла текста в другую форму 

(таблицы, кластеры, графики, «карты 

памяти»  

    (интеллект-карты и др.);  

- чтение с экрана 

 

Одним из ведущих условий организации эффективного обучения чтению в 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) является использование 

методических приёмов, ориентированных на овладение обучающимися стратегий 

смыслового чтения. Взаимодействие с текстом через применение различных стратегий 

способствует глубине, полноте и точности его понимания. 

Методические приёмы, используемые в рамках программы смыслового чтения 

Название приёма смыслового  

чтения 

Сущность приёма смыслового чтения 

Вопросно-ответные упражнения Предполагают запрашивание и предоставление 

необходимой информации, используя различные 

виды вопросов: 

- Тонкие вопросы. Требуют конкретных ответов 

(Кто? Что? Когда? Может? Будет? Могли? Как 

звать? Было ли? Согласны ли вы?)  

- Толстые вопросы. Не имеют конкретного 

однозначного ответа, необходимо 

объяснение/интерпретация информации (Дайте три 

объяснения..? Почему…? В чем различие…? 

Объясните, почему…?  Почему вы думаете…? 

Почему вы считаете…? Предположите, что будет, 

если… Что если…?)  

- Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на 

которые нужно назвать какие-то факты, вспомнить и 

воспроизвести определенную информацию. Их 

часто используют при определенных формах 

контроля: на зачетах, в тестах, при проведении 

терминологических диктантов.  

- Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со 

слов «То есть ты говоришь, что…?», «Если я 



правильно понял, то…?», «Я могу ошибаться, но, 

по-моему, вы сказали о…».  

Целью этих вопросов является представление 

человеку возможностей для обратной связи 

относительно того, что он только что сказал. Иногда 

их задают с целью получения информации, 

отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. Очень важно задавать эти 

вопросы без негативной мимики. В качестве 

пародии на уточняющий вопрос можно привести 

всем известный пример (поднятые брови, широко 

раскрытые глаза): «Ты действительно думаешь, 

что…?» - Интерпретационные (объясняющие) 

вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». 

В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) 

они могут восприниматься негативно – как 

принуждение к оправданию. В других случаях они 

направлены на установление причинно-

следственных связей: «Почему листья осень 

желтеют?» Если ответ на этот вопрос известен, он из 

интерпретационного превращается в простой. 

Следовательно, данный тип вопроса срабатывает 

тогда, когда в ответе присутствует элемент 

самостоятельности.  

- Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица 

«бы», элементы условности, предположения, 

прогноза, мы называем его творческим: «Что 

изменилось бы в мире, будь у людей не пять 

пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, 

как будет развиваться сюжет фильма после 

рекламы?»  

- Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на 

выяснение критериев оценки тех или иных событий, 

явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то 

плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и 

т.д.  

- Практические вопросы. Если вопрос направлен на 

установление взаимосвязи между теорией и 

практикой, мы называем его практическим: «Где вы 

в обычной жизни можете наблюдать диффузию?» 

(С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. Технология 

развития критического мышления через чтение и 

письмо). 

Восстановление / заполнение 

пропусков  приём 

Приём работы со связным текстом, в котором 

преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой 

каждое n-е слово. Задача учащихся – восстановить 



деформированный текст, подобрать пропущенные 

слова по смыслу, исходя из контекста или 

привычной сочетаемости слов.  

Квалифицированный читатель по нескольким 

начальным буквам угадывает слово, а по 

нескольким словам – фразу, по нескольким фразам – 

смысл целого абзаца или даже страницы. 

Незаконченные предложения 

(упражнение на дополнение) 

приём работы, основанный на отрывке текста или 

ряде незаконченных предложений, которые 

необходимо закончить, используя информацию, 

полученную из прочитанного текста 

Редактирование определение и корректировка языковых или 

содержательных нарушений в тексте 

Сопоставление/нахождение 

сходств и различий 

приём работы, основанный на сравнении двух или 

более объектов, например: картинок, слов, текстов и 

т.д. 

Перекодирование информации приём работы, заключающиеся в переносе 

информации из одной формы её представления в 

другую, например, трансформация вербальной 

информации (текст, предложение, слово) в 

невербальную (картинка, жест, пр.) или наоборот 

«Мозаика» приём работы, основанный на разделении «банка 

информации», то есть текста для чтения или 

аудирования. После ознакомления с определённой 

частью информации учащиеся обмениваются ею и 

восстанавливают общее содержание текста 

Называние приём работы, основанный на присвоении имени 

анализируемому материалу (картине, диаграмме, 

тексту, пр.) 

Составление списка приём работы, заключающиеся в перечислении 

объектов или идей, связанных с определённой 

темой/ситуацией (выбор действующих лиц, 

изменения в описании природы, последовательность 

происходящих событий) 

Множественный выбор выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов 

Конспектирование/составление 

кратких записей 

приём работы, направленный на развитие умения 

записать кратко в форме заметок содержание 

прочитанного или прослушанного текста с целью 

зафиксировать необходимую информацию для 

дальнейшего использования (краткий пересказ): 



  - кластеры (ромашка, треугольник, цепочка, 

смысловая мозаика, солнечная система, сеть);  

- денотатные графы,  

- конспекты 

Деление текста на абзацы деление сплошного текста на части согласно 

основной идее, содержащейся в каждой из них 

Составление плана 

 

сокращение информации текста до основных идей, 

записанных в форме плана, то есть по пунктам 

Прогнозирование приём работы, направленный на развитие умения 

предвосхищать содержание текста 

Викторина опрос-соревнование или опрос-игра, в которой 

участники отвечают на фактические вопросы по 

содержанию 

Логическая перегруппировка перераспределения предлагаемого материала в 

логической последовательности или согласно плану. 

Результатом работы является воссозданный связный 

текст, серия картинок и т.д. 

Заполнение таблицы приём работы, основанный на внесении в таблицу 

необходимой информации:  

- таблица «верные/неверные утверждения»;  

- таблица «толстых и тонких вопросов» 

«Верные-неверные утверждения» утверждения  

содержательный и смысловой выбор ответов или 

суждений, который осуществляется путём 

соотнесения предлагаемых высказываний с 

содержанием прочитанного или прослушанного 

текста 

Свободное письмо («письмо без 

правил»)   

Свободное письмо – это прежде всего рефлексивное 

письмо. Оно является составной частью технологии 

развития критического мышления. Когда говорят о 

рефлексивном письме, то имеют в виду в первую 

очередь эссе, которое может писаться как по 

правилам (как видно из материала, приведенного 

выше, их не так уж и много), так и без них. Главное 

правило при создании рефлексивных эссе – 

отражение собственной позиции, умение высказать, 

донести до слушателя свою идею. Сами авторы 

технологии определяют написание подобного рода 

произведения как создание личностного текста (по 

И. В. Муштавинской). 



Эссе Виды эссе (философские, историко-биографические, 

публицистические, литературно-критические, 

научно-популярные, академические).   

Особенности эссе (образность, афористичность, 

установка на разговорную интонацию).  

«Нестрогие» жанровые характеристики эссе.  

Катализаторы порождения эссе – художественные 

произведения, их создатели, а также проблемы, 

связанные с отношением к книге, чтению.  

 

            Данные приемы используются  на разных учебных предметах в образовательном 

процессе в 5-9 -х классах. Их применение ориентировано на формирование и развитие 

основ читательской компетенции, навыков смыслового чтения.  

          Предполагаемым результатом применения данных приёмов в образовательной 

деятельности является овладение обучающимися чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов для продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

          Вторым условием организации эффективного обучения чтению является системная 

работа учителя-предметника с обучающимися по анализу учебных заданий, инструкций, 

направленная на развитие навыков смыслового чтения обучающихся (умение вчитываться 

в задание, выделять ключевые слова, на развитие понимания смысла задания, на 

«перевод» задания, инструкции в алгоритм действий и др.).  

       Третьим условием организации эффективного обучения чтению является выполнение 

учащимися письменных заданий в тестовой и нетестовой формах разных типов (ответ на 

поставленные вопросы; высказывание своей точки зрения; приведение доводов как в 

поддержку высказанного утверждения, так и в его опровержение; объяснение различных 

ситуаций с помощью текста; доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с 

опорой на прочитанный текст и т.д.).  

         Четвёртым условием является организация работы обучающихся с разножанровыми 

текстами (сплошными, несплошными, учебными, научными и др.).   

         Пятым условием эффективного обучения смысловому чтению является 

использование современных образовательных технологий и практик гуманитарного 

образования. К таким технологиям, применяемым в образовательной деятельности 

Муслюмовской гимназии, относятся:  

- развитие критического мышления через чтение и письмо,  

- технология педагогических мастерских,  

- технология учебного исследования, 

 - технология дебатов,  

       К практикам гуманитарного образования относятся те практики, которые направлены 

на создание авторских рефлексивных текстов через работу с текстами разных типов и 



жанров: музыкальный урок, театральный урок, театральный пересказ, ситуационные 

задачи. 

  С целью развития смыслового чтения во внеурочной деятельности реализуются такие 

формы работы, как  организация читательских семинаров для обучающихся и педагогов, 

подготовка и реализация проектов, имеющих отношение к чтению, литературно-

музыкальных композиций, спектаклей. 

Планируемые результаты освоения программы смыслового чтения 

Класс  Планируемые результаты освоения 

обучающимися стратегий 

смыслового чтения  

 

Стратегии смыслового чтения 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1.Понимать роль чтения, 

использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

 2.Осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков 

героев.  

3.Овладеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме.  

4. Использовать основные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

5. Находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в 

тексте).  

6. Самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

- диалог как основная стратегия 

при анализе художе произведения; 

- путешествие по главе книги; 

  - чтение с пометками;  

- чтение с вопросами;  

- чтение с обсуждением;  

- карта осмысления и запоминания 

событий;  

- викторина;  

- вопросно-ответные упражнения;  

- создание глоссария слов; 

 -припоминание важной 

информации;  

-использование предварительных 

организаторов чтения;  

 



получения дополнительной 

информации.  

7-8 1. Использовать основные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

2. Находить в тексте требуемую 

информацию («пробегать» текст 

глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в 

тексте). 

- чтение с пометками;  

 - «чтение про себя»,  

 - «чтение в кружок»;  

 - «чтение про себя с вопросами»;   

 - «чтение с остановками»;  

 - викторина;  

-вопросно-ответные упражнения 

(толстые, тонкие, 

интерпретационные, творческие, 

оценочные вопросы) 

9 Овладеть навыками смыслового 

чтения информации, представленной 

в наглядно-символической форме. 

-вопросно-ответные упражнения 

(толстые, тонкие, 

интерпретационные, творческие, 

оценочные вопросы) 

ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1. Интерпретировать текст. 

2.Ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл:  

- определять главную тему, общую 

цель или назначение текста;  

- выбирать из текста или 

придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

- объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте;  

-  формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста. 3. 

Находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить 

-словарная карта  (толковый 

словарь);  

- работа с ключевыми словами; - 

«чтение про себя с пометками»;  

- составление плана; 

 - сопоставление/нахождение 

сходств и различий; 

- конспектирование/ составление 

кратких записей; 

  - компрессия (сжатие) текста 



необходимую единицу информации в 

тексте).  

4. Выделять смысловые части 

художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного.  

5. Овладеть различными видами 

пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами 

комментария, с творческим 

заданием). 

7-8 1. Ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл:  

-предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

- сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.  

2. Решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста:  

- определять назначение разных 

видов текстов; 

 - ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 - различать темы и подтемы 

специального текста;  

- выделять главную и избыточную 

информацию;  

- прогнозировать последовательность 

изложения идей текста;  

- таблица «верные/неверные 

утверждения»; 

- логическая 

перегруппировка/восстановление 

последовательности;  

- составление плана;  

- перекодирование информации;  

- составление списка; 

- конспектирование; 

составление кратких записей;  

- компрессия (сжатие) текста; 

- перевод смысла текста в другую 

форму (таблицы, кластеры, 

графики, «карты памяти» 

(интеллект-карты и др.) 



- сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме.  

3. Преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому. 

 4. Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения.  

5. Проводить текстоведческий анализ 

учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и 

художественных текстов 

9 1. Решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста:  

- выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей;  

- формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

2. Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения.  

3. Выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста).  

- перевод смысла текста в другую 

форму (таблицы, кластеры, 

графики, «карты памяти» 

(интеллект-карты и др.); 

 - составление списка, плана;  

- конспектирование/ составление 

кратких записей;  

-перекодирование информации 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



5-6 1. Участвовать в диалоге по 

прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою. 

2. Строить устные и письменные 

высказывания на основе 

прочитанного текста. 

 3. Сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте информацию 

разного характера.  

4. Обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов. 

5. Делать выводы из 

сформулированных посылок. 

 6. Выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли 

текста.  

7. Редактировать собственный текст. 

- аргументы;  

- иллюстрация;  

- письмо от лица героя;  

- рассказ; 

 - свободное письмо («письмо без 

правил»);  

-незаконченные предложения 

(упражнение на дополнение); 

-рубрикация и системная 

организация 

7-8 1.Создавать тексты различных стилей 

и функционально-смысловых типов 

речи.  

2. Создавать письменные 

высказывания различных типов и 

жанров в социальнокультурной, 

учебно-научной, деловой сферах 

общения. 

 3.Преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому. 

 4. Редактировать собственный текст 

- эссе;  

-верные/неверные утверждения;  

- редактирование;  

- незаконченные предложения 

(упражнение на дополнение);  

- стратегии работы с 

рассуждением («точка зрения») 

9 1. Выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста).  

 - редактирование;  

- трансформация текста в другую 

литературную или внетекстовую 

форму (амплификация, жанровая 

интерпретация текста, 

иллюстрация и др.) 



2. Преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому. 

 3. На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

 4. Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем.  

СТРАТЕГИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 Использовать в читательской 

деятельности стратегии смыслового 

чтения. 

Стратегии работы с текстами 

малого жанра (сказка, рассказ, 

новелла, анекдот):  

- «рассказ» с использованием 

граф-схемы;  

- «поставь проблему – предложи 

ее решение»;  

Стратегии работы с текстами 

средних и больших жанров 

(повесть, роман):  

- «обзор» в ее модификации 

«экскурсия по главе книги»;  

- «следуйте за персонажем» (с 

составлением граф-схем);  

- «цитаты действующих лиц»; 

 - «презентация книги».  

Стратегии вопросов и ответов: 

 - «где ответ?»;  

- «мозговой штурм»; 

7-8 Овладеть основными стратегиями 

информационной переработки 

письменного текста (в зависимости 

от целевой читательской установки, 

вида читательской деятельности, эта 

па чтения и жанровой разновидности 

текста). 

9 Овладеть навыком смыслового 

чтения: 

осмысленно использовать навыки 

смыслового чтения в зависимости от 

целевой читательской установки, 

вида читательской деятельности, 

этапа чтения и жанровой 

разновидности текста). 2.Знать 

основы современных технологий 

сбора, обработки и представления 

информации; современные стратегии 

чтения и понимания текста. 3. 

Выстраивать траекторию 



самообразования на основе культуры 

чтения. 

 - «спросите автора»;  

Стратегии чтения 

информационного и 

описательного текста   

- каркас изменений; 

 - ключи к чтению учебного 

текста;  

- магнит;  

- обзор информации;  

- матрица семантических 

характеристик (соотношение 

категории и ее характеристики); 

 - пирамида фактов;  

- пузыри; 

 - таблица;  

- точка зрения;  

- интеллект-карта 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 1. Понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им.  

2. Связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников. 3. Оценивать 

утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о 

мире. 

- мой читательский паспорт;  

- портрет читателя; 

 - читательское эссе;  

- карта текста;  

- синквейн 

- магнит знаний 

7-8 1. Приобрести первичный опыт 

критического отношения к 

получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 2.Анализировать 

изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 3. 

Оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире. 4. 

Откликаться на форму текста: 

- рекомендательный список;  

- график интереса;  

- личный прогноз;  

- синквейн 



оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения. 

9 1. Использовать полученный опыт 

восприятия информационных 

объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 2.Критически 

относиться к рекламной информации. 

3. Находить способы проверки 

противоречивой информации. 4. 

Определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

- кластеры;  

- логические цепочки;  

-  карта типа текста;  

- сводные таблицы;  

- граф-схема текста;  

- синквейн. 

Сформированность планируемых результатов по программе смыслового чтения 

диагностируется в рамках проведения специально организованной работы по оценке 

читательской компетентности в 5, 7 классах, в ходе межпредметных комплексных работ 

на основе единого текста во 5-8 классах. Опосредованно уровень сформированности 

читательской компетентности прослеживается в предметных результатах по литературе, 

родной литературе, по предметам естественнонаучного цикла.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

В Муслюмовской гимназии созданы необходимые условия для реализации программы 

развития УУД,  в том числе для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Укомплектованность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

100% 

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников  

Педагоги Муслюмовской гимназии на уровне 

основного общего образования обладают необходимой 

квалификацией для реализации программы 

формирования УУД: 

-педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; 



-педагоги участвовали в разработке программы по 

формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в 

рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельностей; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внеурочной 

деятельности. 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников  

100% педагогов на уровне ООО прошли курсовую 

подготовку по организации образовательного процесса 

ФГОС ООО; 

100% педагогов прошли обучение по проблеме 

формирования ИКТ-компетентности обучащихся; 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися  Муслюмовской гимназии универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД в Муслюмовской гимназии включает  в себя следующие 

принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности Муслюмовской гимназии по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 



универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в Муслюмовской гимназии при 

получении основного общего образования является: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Оценивание формирования УУД в Муслюмовской гимназии при освоении программы 

основного общего образования не является балльным. При этом используются технологии 

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

оценивание, текст самооценки.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 



В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

В рамках внутришкольного мониторинга Муслюмовской гимназии в целях оптимизации 

личностного развития учащихся осуществляется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в Муслюмовской гимназии; 

- участии в общественной жизни Муслюмовской гимназии, ближайшего социального 

окружения, микрорайона и села Муслюмово, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Муслюмовской гимназией и 

осуществляется классным руководителем и учителями –предметниками на основе 

педагогического наблюдения с заполнением индивидуальных диагностических карт, 

осуществляемого на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при 

организации проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1) и на 

основе специальных сертифицированных методик (таблица №2).  

Таблица№1 

Диагностическая  карта развития  личностных УУД  ученика 5-7 класса 

ФИ ученика ______________________________  

Личностные УУД 

№ УУД Критерии 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

1 

 

Самооценка. 

Оценивать 

ситуации и  

поступки 

(ценностные 

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать. 

2 2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не 

всегда адекватно себя оценивает. 

1 1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 0 0 

2. 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимает ответственность 

за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей. 

1 1 1 



Диагностическая  карта развития  личностных УУД  ученика 8-9 класса 

ФИ ученика ______________________________  

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

0 0 0 

3 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, 

отвечая за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя гражданином, имеет 

активную сформированную гражданскую позицию. 

Участвует в социальном проектировании. 

2 2 2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  

Понимает и принимает возможность человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и личностных 

ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, 

но не до конца сформированную гражданскую позицию. 

1 1 1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

0 0 0 

ИТОГО: при оценивании 1 педагогом: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов-  

средний уровень, 0-2 балла- низкий уровень; при оценивании педагогом-

психологом, классным руководителем: 12-10 баллов - высокий уровень, 9-6 баллов-  

средний уровень, 0-5 баллов- низкий уровень 

  

 

№ УУД Критерии 8 класс 9 класс 

1 

 

Самооценка. 

Оценивать 

ситуации и  

поступки 

(ценностные 

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать. 

2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не 

всегда адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 0 

2. 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимает ответственность 

за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей. 

1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

0 0 

3 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях 

Проявляет толерантность и  противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. Осознает себя 

2 2 



Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований развития 

личностных результатов при освоении ООП ООО 

 
Действия нравственно-этического оценивания. 

Сформированность основ гражданской идентичности личности. 

Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Диагностика изучения уровня 

сформированности нравственных 

понятий 

5 класс апрель 

 

педагог-психолог 

Диагностика уровня нравственного 

самоконтроля 

5 класс апрель педагог-психолог 

Диагностика этики поведения 

(толерантного поведения)  

«Незаконченные мысли – фразы» 

5 класс апрель педагог-психолог 

Диагностика отношения к жизненным 

ценностям 

5 класс апрель педагог-психолог 

Диагностика нравственной мотивации 5 класс апрель педагог-психолог 

Уровень этической культуры 

обучающихся средних классов (методика 

Н.П.Капустина) 

8 класс апрель педагог-психолог 

Сформированность личностных качеств 

гражданина-патриота 

8 класс апрель педагог-психолог 

Кодекс моральных норм 8 класс апрель педагог-психолог 

Самооценка уровня сформированности 

личностных результатов 

9 класс апрель педагог-психолог 

Патриотизм и как я его понимаю. Эссе 9 класс апрель педагог-психолог 

Смыслообразование и самоопределение. 

Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития 

Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(изучение мотивационной сферы как 

5 класс апрель педагог-психолог 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, 

отвечая за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

гражданином, имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. Участвует в социальном 

проектировании. 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  

Понимает и принимает возможность человека быть 

самим собой и принимать самостоятельные решения в 

самых разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях. Осознает себя гражданином, 

имеет активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

0 0 

ИТОГО: при оценивании 1 педагогом: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов-  

средний уровень, 0-2 балла- низкий уровень; при оценивании педагогом-

психологом, классным руководителем: 12-10 баллов - высокий уровень, 9-6 баллов-  

средний уровень, 0-5 баллов- низкий уровень 

  



одной из составляющих личностных 

УУД) 

Тест "Рефлексивная самооценка 

уверенности в себе"   

5 - 7 класс апрель педагог-психолог 

Методика для определения самооценки 

учащихся 

7 класс апрель педагог-психолог 

Методика изучения мотивации учения 

подростков 

7- 9 класс апрель педагог-психолог 

Тест - опросник Потребность в 

достижении цели. Шкала оценки 

потребности в достижении успеха. 

8 класс апрель педагог-психолог 

Методика способность самоуправления 

(тест ССУ) Н. М. Пейсахов 

9 класс апрель педагог-психолог 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

         Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

         Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Муслюмовской гимназии в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается данной программой, 

конкретизируется решением педагогического совета. Инструментарий для  оценки 

достижения метапредметных результатов строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

развития регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Оценка 

читательской грамотности и ИКТ –компетентности проводится в 5 и 8 классах. Мониторинг 

развития универсальных учебных действий осуществляется непрерывно на основе 

педагогического наблюдения с заполнением индивидуальных диагностических карт, 

осуществляемого на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при 

организации проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1) и на 

основе специальных сертифицированных методик (таблица№2) 

Таблица№1 

Диагностическая  карта развития  УУД 5-7 класс. 

ФИ ученика ______________________________  

УУД Критерии Балл 



5 

 класс 

6 

класс 

 

7 

клас

с 
Регулятивные УУД     

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно)  на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель 

2 2 2 

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, 

но неуверенно 

1 1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными 

0 0 0 

2 Составлять план  

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового 

характера 

2 2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения   

1 1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения   

0 0 0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные результаты 

своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем 

2 2 2 

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности с целью 

или с образцом, предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени 

1 1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку в своей 

деятельности 

0 0 0 

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по 

ходу выполнения задания 

2 2 2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

1 1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на ошибки 

извне (учителем или одноклассниками) 

0 0 0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2 2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить действия других 

учеников. 

1 1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу 

с готовым результатом, оценка необъективна. 

0 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

   



Познавательные УУД     
1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя 

или одноклассников.  

1 1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи.  

0 0 0 

2 Добывать новые 

знания из различных 

источников 

различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет 

методы информационного поиска, добывает новые 

знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

1 1 1 

Не умеет применять методы  информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

0 0 0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить 

текст отчёта и презентацию с использованием 

ИКТ. 

2 2 2 

Выбирает наиболее простые способы решения 

задач (действует по образцу). Не всегда умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ 

0 0 0 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Может переработать информацию для 

получения результата 

2 2 2 

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать.  

1 1 1 

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не может переработать 

информацию для получения результата 

0 0 0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде.  

Умеет хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию.  

2 2 2 

Не всегда  определяет основную и 

второстепенную информацию. Периодически 

1 1 1 



незнакомого 

материала 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  

0 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,   

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

   

Коммуникативные УУД     
1 

 

Уметь доносить свою 

позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

2 2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою позицию 

до других. 

1 1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

0 0 0 

2 Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет.  

2 2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

1 1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг. Не умеет извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

0 0 0 

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера.  

2 2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Понимает и 

принимает факт, что у людей могут быть 

различные точки зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной. 

1 1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою 

точку зрения, не соблюдает правила речевого 

этикета. Не может аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой зрения на 

проблему. 

0 0 0 



 

 

 

 

Диагностическая  карта развития  УУД 8-9 класс. 

ФИ ученика ______________________________  

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного взаимодействия.  

2 2 2 

Умеет адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 1 1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в 

группе, не  владеет диалогической речью, не 

может выполнять различные роли в группе, не 

умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

0 0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

   

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

28-25 баллов - высокий уровень;24-13 баллов  - средний уровень;  0-12 баллов - 

низкий уровень. 

   

Подпись учителя:_______________________                                    

УУД Критерии 
8 

 класс 

 

9 

 класс 

    

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно)  на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель 

2 2 

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, 

но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными 

0 0 

2 Составлять план  

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового 

характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения   

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения   

0 0 



3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные результаты 

своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем 

2 2 

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности с целью 

или с образцом, предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку в своей 

деятельности 

0 0 

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по 

ходу выполнения задания 

2 2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на ошибки 

извне (учителем или одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить действия других 

учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу 

с готовым результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя 

или одноклассников.  

1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи.  

0 0 

2 Добывать новые 

знания из различных 

источников 

различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно применяет 

методы информационного поиска, добывает новые 

знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

1 1 

Не умеет применять методы  информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

0 0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить 

текст отчёта и презентацию с использованием 

ИКТ. 

2 2 



информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее простые способы решения 

задач (действует по образцу). Не всегда умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ 

0 0 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Может переработать информацию для 

получения результата 

2 2 

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать.  

1 1 

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не может переработать 

информацию для получения результата 

0 0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде.  

Умеет хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию.  

2 2 

Не всегда  определяет основную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

1 1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,   

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Уметь доносить свою 

позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою позицию 

до других. 

1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

0 0 

2 Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет.  

2 2 



 

 

 Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг. Не умеет извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

0 0 

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера.  

2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Понимает и 

принимает факт, что у людей могут быть 

различные точки зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной. 

1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою 

точку зрения, не соблюдает правила речевого 

этикета. Не может аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой зрения на 

проблему. 

0 0 

4 Договариваться с 

людьми,  согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного взаимодействия.  

2 2 

Умеет адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической речью, выполняя 

различные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

1 1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в 

группе, не  владеет диалогической речью, не 

может выполнять различные роли в группе, не 

умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

28-25 баллов - высокий уровень; 24-13 баллов  - средний уровень;  0-12 баллов - 

низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                   



 

Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований развития 

метапредметных результатов 

Регулятивные УУД 

(целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование) 

Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (выявление рефлексивности 

самооценки в учебной деятельности). 

 

5 класс апрель Педагог- психолог 

Анкета «Умеете ли вы учиться?»   (оценка 

уровня владения различными видами 

общеучебных умений) 

 

7 класс апрель Педагог- психолог 

Коммуникативные УУД 

«Коммуникативные и организаторские 

склонности»  В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин 

8 класс апрель Педагог- психолог 

Познавательные УУД 

Стартовая диагностическая работа для 5-х 

классов, направленная на оценку 

познавательной сферы 

5 класс сентябрь Педагог- психолог 

«20 слов» (тест М.Г. Бархатовой для 

оценки развития приемов запоминания) 

8 класс апрель Педагог- психолог 

«Выделение существенных 

признаков»,методика  для исследования 

особенностей мышления, способности 

дифференциации существенных признаков 

предметов или явлений от 

несущественных, второстепенных 

«Исследование смысловой памяти» 

Работа по оценке сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 8-х классов 

проводится в конце 8 класса и представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках освоения предметов «Информатика», «Литература» и программы 

развития универсальных учебных действий. Результатом (продуктом) проекта является 

выполненная с помощью компьютерных программ презентация (буктрейлер) любимой 

книги (книги, которую автор проекта рекомендует прочитать своим сверстникам). Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованного  мероприятия в 

присутствии комиссии, в которую обязательно входит учитель информатики, учитель 

литературы. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта и презентации обучающегося по критериям оценки 

проекта. Оценка сформированности ИКТ-компетентности выпускника на уровне 

основного общего образования осуществляется в рамках выполнения и презентации 

итогового проекта. 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 

направлена на выявление у обучающихся на уровне основного общего образования 

Муслюмовской гимназии навыка смыслового чтения (познавательные УУД), 

представленного умением:  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 



-интерпретировать текст  

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Содержание  и структура работы   аналогичны содержанию и структуре  диагностических 

работ, которые используются при проведении международных исследований PIRLS. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии Муслюмовской гимназии или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Лист оценки итогового проекта 

ФИ ученика___________________________ 

Тема проекта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Предмет, межпредметные связи 

_____________________________________________________________________________

___ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 
Критерий Требования к ученику Количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического материала 

/предметный результат 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

3 

2 

1 

Анализ и оценка информации/ 

познавательные УУД 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (использует большое количество 

3 

2 

1 



различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Построение суждений/ 

коммуникативные УУД  

 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

3  

2 

1 

Регулятивные УУД -продемонстрированы навыки определения темы; 

-работа тщательно спланирована; 

-своевременно пройдены этапы подготовки, 

обсуждения, представления; 

-контроль и коррекция осуществлялась 

самостоятельно 

3 

2 

1 

Оценка ИКТ-компетентности -дизайн и графика; 

-дружественный интерфейс; 

-функциональные возможности; 

-оптимальность использования ресурса 

3 

2 

1 

Оформление  работы - работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

3 

2 

1 

Оценка защиты проекта -свободное владение темой; 

- яркость, образность речи; 

-артистизм, способность заинтересовать аудиторию; 

-готовность с диалогу, способность отвечать на 

вопросы; 

-использование современных демонстрационных 

средств 

3 

2 

1 

 

              19-21 балл – оценка «5» -проект выполнен на высоком уровне 

              15-18 баллов – оценка «4»-проект выполнен на повышенном уровне 

              10-14баллов – оценка «3»- проект выполнен на базовом уровне 

               Менее 10 баллов – обучающийся не овладел проектными навыками 

С целью осуществления мониторинга оценки уровня достижения планируемых 

метапредметных результатов освоения ООП ООО Муслюмовской гимназии классными 

руководителями ведется табель метапредметных результатов. 

 

Табель метапредметных результатов за 5-9 класс 

ученика Муслюмовской гимназии __________________________________ 

                                                                   ФИ ________________________________ 

 
Стартовая 

диагностическа

я работа, 5 

класс 

Межпредметная  

комплексная работа  

 

 Работа по 

оценке 

читательской  

компетентности 

ИКТ-

проект  

Итоговый 

проект 

Защита 

портфолио 



 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

5  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

9  

класс 

 

Особенности оценки предметных результатов 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

      Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

          Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом  

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения.  Базовый уровень достижений – уровень, который 

демонстрирует освоение  учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В системе оценки  

Муслюмовской гимназии выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Уровень достижений ниже базового фиксируется в ситеме оценки как низкий уровень 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

 Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания  предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и  половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях или наличие затруднено. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, оказывается специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

разделе ООП ООО и доводятся до сведения всех участников образовательных отношений.   

 



 


