
               

 

 

 



Пояснительная записка 

        Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в 

этой сфере. 

     В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность 

стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, 

политическую, экономическую грамотность и т.д. 

       В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь, общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью. 

     Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить 

на вопрос: «Обладают ли учащиеся, получившие обязательное общее образование, 

знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?»1, - является PISA 

(ProgrammeforInternationalStudentAssessment). И функциональная грамотность понимается 

PISA как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в 

современном обществе.  

        Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России 

актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». 

      Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном 

обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов 

мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ 

поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития российского общества в 

целом. 

    Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их 

адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны 

эффективные граждане, способные максимально реализовать свои потенциальные 

возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы 

развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества. 

      Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на 

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

 

 



Целеполагание 

      Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

обучающихся  как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа 

к образованию. В 2023-2024 учебном году МБОУ СОШ№31 в плане реализации 

программы по функциональной грамотности 

 Цель: развитие функциональной грамотности учащихся как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи: 

1.Использовать различные механизмы для реализации системы мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

2.Повысить уровень квалификации педагогов в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

3.Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса образовательного 

процесса. 

4.Активизировать роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

       Сегодня функционально грамотный ученик — индикатор качества образования. Одних 

академических знаний в жизни теперь недостаточно. Акцент смещается на умение 

использовать полученную информацию и навыки в конкретных ситуациях.   

Отличительные черты школьника с развитой функциональной грамотностью: 

- успешно решает разные бытовые проблемы; 

- умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях; 

- использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций; 

- выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а 

затем и оценивается с разных сторон.  

         Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен для 

обучающихся 1–11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю (35 часов в год во 2- 8 классах; 

34 часов в 9,11 классах; 33 часа – в 1 классе). 

 

Формирование функциональной грамотности при НОО 

      Для развития функциональной грамотности у младших школьников важно, чтобы 

задачи соответствовали их практическому опыту. Близкая детям тема вызывает интерес и 

вдохновляет искать новые знания. Вместо землекопов и токарей для составления задач 

лучше выбирать героев любимых мультфильмов и компьютерных игр. 

Формирование функциональной грамотности при СОО, ООО 

    В средних и старших классах предлагают постепенное увеличение объема знаний и 

сложности анализа информации. Задания дают на стыке разных наук и межпредметных 

занятиях, где одновременно изучают историю и литературу, географию и экономику и 

делают выводы на основе их взаимосвязей. Хорошие результаты демонстрируют 

самостоятельные и групповые исследовательские работы, проектная деятельность по 

естественно-научным и социологическим направлениям. Для развития критического 

мышления в основной школе анализируют информацию и учатся определять фейки и 

вирусный контент. Усложняются задания и по финансовой грамотности. Ребятам можно 

предложить построить свою финансовую пирамиду и рассчитать сроки ее существования. 

    Формирование функциональной грамотности учеников — задача каждого современного 

педагога. Это непростой процесс, где от самого учителя требуется креативность и 

творческое мышление, использование инновационных форм и методов обучения. 



Успешное освоение компонентов функциональной грамотности поможет воспитать 

инициативную, самостоятельную, социально ответственную личность, которая способна 

адаптироваться и находить свое место в постоянно меняющемся мире.  

 

Нормативно-правовые документы по организации и проведению оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

- Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, 

зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009г. № 15785, «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 

1576);  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ) 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».   

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 06.05.2019г. № 219 «Об утверждении 

методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 «О методическом 

обеспечении работы по повышению функциональной грамотности». 

-  Письмо Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 04-238 «Об электронном банке 

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 26.01.2021 № ТВ-94-04 «Об электронном 

банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности» 

 

Содержание курса 

 

№ Название курса Классы 

1 «Осетинская литература» 1 классы 

2 «Учимся говорить правильно» 2-4 классы 

3 «Путь к грамотности»  5-6 классы 

4 «Вероятность и статистика»  7 классы 

5 «Математика и жизнь»  8-11 классы 

 

1. «Осетинская литература» (1 классы) 

      Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с 

произведениями устного народного творчества, а также произведениями поэтов и 

писателей народов Республики Северная Осетия - Алания с учетом возрастных и  

психологических особенностей младших школьников.  

Содержание материалов программы нацелено на:  



- приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, 

национальной культуре и искусству, литературе народов, проживающих в РСО - Алании;  

- формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и 

культуре;  

- укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 

национальностей.  

     Изучение малой Родины  имеет большое значение в воспитании патриотических чувств  

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала. 

Основная цель программы: 

- ознакомление  с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской, советской и 

адыгейской детской литературы о природе, истории России и Осетии, о судьбах людей. 

Осмысление  этического представления о таких понятиях, как «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. 

д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

-  активизация читательского интереса детей, знакомство их с творчеством известных 

адыгейских писателей и поэтов, с культурой, обычаями и традициями адыгов, 

возможность узнать об исторических событиях, происходящих на территории республики, 

о замечательных людях, которые трудятся в РСО-Алании. 

- создание условий для развития коммуникативных и познавательных процессов, 

личностных качеств младшего школьника и воспитания активной жизненной позиции 

средствами поисковой  деятельности. 

Задачи:   

- формирование техники чтения и приёмов понимания текста;  

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений нравственных 

ценностей;  

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов  

литературоведческого анализа текста;  

- развитие устной и письменной речи, обогащение словарного запаса детей. 

    Характеризуя программу «Осетинская литература», следует отметить, что данный курс 

является программой воспитания, так как способствует формированию у детей 

нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, 

населяющим нашу многонациональную Родину. 

 

2. «Учимся говорить правильно» (2-4 классы) 

 

В МБОУ СОШ №31 для определенной категории детей русский язык представляет 

огромную трудность, слабое владение русским языком затрудняет включение их в 

учебный процесс. Трудности в освоении русского языка связаны с недостаточным запасом 

русских слов и непониманием лексического значения. Отклонения в устной речи создают 

трудности при обучении письму, чтению, это серьёзно сказывается при усвоении других 

школьных предметов. 



В целях преодоления языковых барьеров на пути обучения детей создана программа 

курса  внеурочной деятельности «Учимся говорить правильно». Знания, полученные за 

период обучения, позволят детям мягко войти в образовательный процесс, включиться в 

интересную и содержательную жизнь школы. Программа  предназначена  для  

формирования у младших школьников первоначальных умений и навыков владения 

русским языком как средством общения в устной и письменной форме и развитие их 

интеллектуальных способностей, создание предпосылок для дальнейшего использования 

русского языка как языка обучения, а также воспитание  и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям школьного образования, задачам построения демократического 

гражданского общения на основе толерантности, диалога культур и уважения  к 

многонациональному поликультурному составу российского общества. 

Цель программы - формирование, развитие и коррекция устной и письменной русской 

речи у детей с родным (нерусским) языком; создание условий для развития личности 

ребёнка; формирование мотивации к познанию. 

Данная цель достигается через решение следующих задач:  

- Формировать грамматическую базу по учебному предмету «Русский язык» начальной 

школы; 

- Расширять словарный запас и кругозор учащихся; 

- Развивать умения понимать русскую речь на слух, говорить, читать и писать; 

- Корректировать и развивать навыки произношения и интонирования речи; 

- Воспитывать положительное отношение к русским людям как носителям культуры и 

государственного языка России и уважение к нравственным нормам и морали; 

- Формировать толерантность через создание доброжелательной атмосферы 

взаимодействия в классе.  

    Программа внеурочной деятельности для детей с родным нерусским языком 

представляет собой комплексный курс, изучая который дети будут постигать  правила 

русской речи. Программа ориентирована на создание ситуации успеха, что позволяет 

каждому обучающемуся участвовать в достижении общей цели с помощью 

сотрудничества и взаимодействия. 

 

3. «Путь к грамотности» (5-6 классы) 

 

     Программа курса «Путь к грамотности» актуальна для учащихся, так как 

формирование орфографической зоркости, практическое использование лингвистических 

знаний и умений важно для повышения уровня грамотности учащихся, для последующей 

подготовки к экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой невозможен без 

хорошего знания русского языка.   

     Успешное овладение знаниями в средних классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Программа данного курса позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности.  

Цели:   

- Повышение интереса учащихся к изучению русского языка в школе.   

- Преодоления психологического барьера при изучении орфографии.   

Задачи:   



- Научить выстраивать самую короткую логическую цепочку для решения 

орфографической задачи.  

- Углубление и систематизация знаний о языке, создание прочной, надежной базы 

орфографических навыков.  

- Умение контролировать себя в процессе письма, применяя правила и привлекая для 

проверки трудных написаний словари и справочники.  

      Особое внимание в 5-6 классах уделяется формированию орфографической зоркости, 

умению видеть морфемный состав слова и выстраивать логическую цепочку рассуждений. 

Обучение грамотному письму основывается на запоминании конкретных правил, на 

изучении грамматических признаков слов разных частей речи, на понимание 

закономерностей развития языка.  

     Данная программа предполагает, что в ходе изучения материала и на его базе 

одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности: восприятие, внимание, формы мышления – наглядно - действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. Отбор и расположение учебного материала, применение 

различных методов и педагогических технологий соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для которого 

ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 

 

4. «Вероятность и статистика» (7 классы) 

 

     Рабочая программа по учебному курсу "Вероятность и статистика" для обучающихся 7 

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.  

      С расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение 

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

        В настоящее время  остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  



     При изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

5. «Математика и жизнь» (8-11 классы) 

 

     Данный внеурочный курс является предметно - ориентированным  при подготовке к 

ОГЭ и  ЕГЭ по математике и направлен на: 

- формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач 

повышенного уровня сложности,  

- удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников в 

различных сферах человеческой деятельности,  

- расширение и углубление содержания курса математики с целью дополнительной 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Курс  также дополняет изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, 

которые углубляют и расширяют школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и 

позволяет начать целенаправленную подготовку к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Задачи курса: 

- Развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

- Сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности; 

- Продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления для 

дальнейшего обучения; 

- Способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

- Формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов.  

 

Планируемые результаты 

      Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом 

определенные направления создают наиболее благоприятные возможности для 

достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

-  осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире); 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

-  ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

- проявление интереса к способам познания; 



- стремление к самоизменению; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

-  установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. 

Метапредметные результаты 

      Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться: 

- овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

- овладение универсальными регулятивными действиями. 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

-  способность к совместной деятельности; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-  владеть базовыми логическими операциями: 

- сопоставления и сравнения, 

-  группировки, систематизации и классификации, 

- анализа, синтеза, обобщения, 

- выделения главного; 

- владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-

символических средств; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 



- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 



- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

     Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

    Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 


