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ÎÖÅ

Òðè ãî�à �àçà� â Ìîñêâå ñîç�à�à ãîðî�ñêàÿ ýêñïåðè�å�òàëü�àÿ ïëîùà�êà 
ïî òå�å «Ôîð�èðîâà�èå �î�åëè îöå�êè êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ â ãîðî�å Ìîñêâå». 
Â ýòî� �àñøòàá�î� ýêñïåðè�å�òå ïðè�è�àþò ó÷àñòèå áîëåå ñòà øêîë. 
Ñòàòüÿ, êîòîðóþ �û âà� ïðå�ëàãàå�, �åñêîëüêî øèðå ýêñïåðè�å�òàëü�îé ðàáîòû
�îñêîâñêèõ ïå�àãîãîâ — ýòî î��à èç ñîñòàâëÿþùèõ ðàçðàáîòêè ðîññèéñêîé ñèñòå�û
îöå�êè êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ è ïðîáëå�, êîòîðûå ñ ýòè� ñâÿçà�û.

● электронный банк ● стандартизированные задания ● электронный
журнал ● московский регистр качества ● базовая модель ● уровни
подготовки ● уровни воспитанности ● кодификатор

Ê ак известно, образовательная дея-
тельность включает обучение и вос-
питание учащихся. И естественно,

встаёт вопрос об оценки результатов
этой деятельности. Что касается ито-
говой оценки учебных достижений
учащихся, то сейчас сложилась еди-
ная система èòîãîâîé àòòåñòàöèè
выпускников основной и старшей
школы (ЕГЭ и ГИА-9), обеспечи-
вающая единство механизмов аттес-
тации на всей территории России,
равенство условий при строгом вы-
полнении экзаменационных процедур,
достаточную полноту охвата контро-
лируемого содержания в строгом со-
ответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стан-
дартами. Министерство образования
и науки Российской Федерации, 

опираясь на специалистов Федерального
института педагогических измерений
и Российской академии образования,
фактически сформировало банки стандар-
тизированных проверочных материалов
для итоговой аттестации. Эти банки еже-
годно пополняются и совершенствуются. 

Если же мы обратимся к контролю каче-
ства обучения на различных этапах внут-
ришкольной жизни, что важно для руко-
водителей образовательных учреждений,
то увидим, что этот вопрос на уровне
Российской Федерации пока не решён.
Все, кто может, силами регионов и част-
ного бизнеса сами разрабатывают прове-
рочные материалы, изобретая каждый
«свой велосипед».



курсной основе, запросивший меньше всех
денег за эту работу. 

Профессионально созданные банки прове-
рочных заданий могут автоматически по-
рождать неисчислимое множество вариан-
тов для проведения проверочных работ
кем угодно — учителем, администратором,
даже родителем. Банки эти целесообразно
поставить во все российские школы бес-
платно. А если в школе есть сканеры
с автоподачей, то можно распечатать
бланки для записи ответов учащихся,
и процедура проверки с помощью допол-
нительной компьютерной программы ста-
нет очень быстрой. Результаты обученнос-
ти, соответствующей стандартам, окажутся
под надёжным контролем администрации
школы и родительской общественности.

Полноценный контроль обученности в на-
стоящее время немыслим без электронно-
го журнала. Сейчас в России использу-
ются разные разработки электронного
журнала, но, как правило, в них регист-
рируются только отметки, что не позво-
ляет увидеть, какие именно проблемы
в освоении учебного материала есть у то-
го или иного ученика (класса). В про-
шлом году в нескольких сотнях москов-
ских школ стала использоваться инфор-
мационно-аналитическая электронная сис-
тема «Московский регистр качества обра-
зования», которая позволяет отслеживать
не только отметки, но и степень усвоения
конкретных учебных тем (элементов со-
держания) в соответствии со стандартами
и своевременно оказывать помощь
школьникам в ликвидации выявленных
пробелов. Желающие могут ознакомиться
с этой системой на сайте
«www.new.mcko.ru» (пароль demo и логин
demodemo). Регистр разработан специа-
листами Московского центра качества об-
разования и постоянно совершенствуется
на основе предложений школ в процессе
его эксплуатации. Регистр содержит не
только модуль мониторинга учебных до-
стижений, учащихся, но и модуль мони-
торинга деятельности каждого учителя
школы, что позволяет без потерь времени

Если бы были сформированы электронные
банки проверочных материалов, позволяющие
по каждому учебному предмету проверять
уровень подготовки учащихся в соответствии
с требованиями стандартов в течение каждо-
го года обучения хотя бы раз в четверть,
то в руках у директора школы появилось бы
надёжное средство управления качеством об-
разования. Представьте, что надо проверить
освоение учебного материала по биологии
в 7-м классе в конце первого полугодия.
Имея электронный банк проверочных мате-
риалов, директор школы (или завуч) в своём
компьютере указывает в специальной про-
грамме учебник, по которому работает класс,
номер класса и месяц (например, декабрь).
Через несколько минут он получает собран-
ный комплект проверочных материалов (че-
тыре разных варианта на один урок) в виде
файла в редакторе Word. При этом даются
таблицы с правильными ответами (ключи),
критерии оценивания и шкалы для выставле-
ния отметок, а также характеристики вариан-
тов в соответствующих сопроводительных
листах. Распечатав эти варианты в нужном
количестве (по числу учащихся в классе),
директор идёт в выбранный класс и прово-
дит проверочную работу. По итогам провер-
ки он точно знает, какие темы, пройденные
к этому времени в соответствии с календар-
но-тематическим планом, хорошо усвоены
школьниками, а какие — плохо. Автомати-
чески собранный проверочный материал —
не доморощенное оценивание, а �à�¸æ�ûé
èç�åðèòåëü, ñôîð�èðîâà��ûé ëó÷øè�è
ñïåöèàëèñòà�è Ðîññèè â �à��îé îáëàñòè.

В полноценном банке стандартизированных
проверочных заданий должно быть по каж-
дому классу не менее 1000 заданий различ-
ного типа на учебный предмет, помесячные
планы (модели) проверочных работ для всех
основных учебников. Всё это могло бы под-
готовить для российских школ Министерство
образования и науки. И не очень уж боль-
шие финансовые средства нужны на такие
разработки. Важно, чтобы этот заказ выпол-
нили специалисты, зарекомендовавшие себя
в этой области, а не «победитель» на кон-
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распечатать все необходимые данные для про-
цедур аттестации педагогических работников.

Есть в регистре качества также модуль сбора
данных о процедурах независимой оценки ка-
чества учебных достижений школьников. Эти
данные — основа для проведения государст-
венной аккредитации общеобразовательных уч-
реждений. В таблице 1 представлена информа-
ция, подготовленная по итогам внутришкольно-
го контроля и независимой, проходящей под
контролем внешних наблюдателей диагностики
учебных достижений учащихся конкретной
школы, которая готовилась к аккредитацион-
ной коллегии. Фоном в этой форме автомати-
чески выделяются критические данные, кото-
рые не соответствуют критериям минимальных
требований к уровню подготовки учащихся
школы. Таблица 1 даёт возможность увидеть
на одном листе полную картину результатов
обучения (по основным предметам) для обра-
зовательного учреждения.

Кроме предметных результатов обучения при
оценке качества образовательного процесса,
должны учитываться в соответствии с требо-
ваниями новых стандартов метапредметные
и личностные результаты освоения общеобра-
зовательных программ. Должны оценивать-
ся также качество образовательной среды,
включая различные виды её обеспечения (ма-
териально-технического, кадрового, учебно-
методического, санитарно-гигиенического, пси-
холого-педагогического, организационно-фи-
нансового) и качество реализации образова-
тельного процесса. Оценка качества образова-
тельного процесса как система пока ещё
в России не сложилась. Различных подходов
много, есть интересные проекты региональных
центров оценки качества образования. Íî �åò
ïîêà �î�åëè, ðåêî�å��îâà��îé Ìè�èñòåð-
ñòâî� îáðàçîâà�èÿ è �àóêè �ëÿ âñåé Ðîñ-
ñèè, êîòîðàÿ �îãëà áû ñëóæèòü â êà÷åñòâå
áàçîâîé è �îïîë�ÿòüñÿ �à �åñòàõ ñ ó÷¸òî�
ðåãèî�àëü�îé ñïåöèôèêè. Далее проекта
ОСОКО 2007 года мы мало продвинулось
в разработке системы оценки качества обра-
зования. Именно как системы. Эта система
должна быть понятна всем, оптимизирована
по числу показателей и минимизирована по
трудоёмкости её использования. Понятно, что
она должна иметь и научное обоснование,
и проработанные технологические решения.

Особенно это важно в связи с массо-
вым переходом школ России на новые
образовательные стандарты.

Ядро всех образовательных процес-
сов — жизнедеятельность учебного
класса и учителя. Во взаимодействии
с учителем и сверстниками формирует-
ся личность ребёнка, происходит его
нравственное и интеллектуальное раз-
витие. А итог образовательного про-
цесса — предметные, метапредметные
и личностные результаты обучения
и развития.

Московский центр качества образования
со времени своего образования в 2006
году проводит ежегодные диагностики
учебных достижений учащихся. На сай-
те МЦКО (www.mcko.ru) можно озна-
комиться с результатами этих диагнос-
тик и с самими проверочными материа-
лами. Уже четыре года подряд кроме
предметных результатов обучения про-
веряются также и общеучебные умения
и навыки при стартовой диагностике
учащихся 5-х и 10-х классов. Фактиче-
ски �à ðåïðåçå�òàòèâ�îé �ëÿ Ìîñêâû
âûáîðêå îöå�èâàëîñü îñâîå�èå âûïó-
ñê�èêà�è �à÷àëü�îé è îñ�îâ�îé øêî-
ëû îáùåó÷åá�ûõ ó�å�èé è �àâûêîâ.
В этом году специалисты Московского
центра качества образования активно
участвуют в апробации материалов для
итоговой аттестации выпускников на-
чальной школы, разрабатываемых спе-
циалистами Российской академии обра-
зования на основе новых образователь-
ных стандартов. В эти материалы вхо-
дят и тесты для определения метапред-
метных результатов обучения, которые
включены в апробационные исследова-
ния весны этого года. В начале следую-
щего учебного года Центром оценки ка-
чества образования РАО предполагает-
ся сформировать модельные варианты
для проверки метапредметных результа-
тов обучения, которые могли бы стать
ориентиром для руководителей школ
при организации учебного процесса
в начальной школе.
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Таблица 1
Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

(ïî äàííûì Ìîñêîâñêîãî öåíòà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ)
Ó÷åáíûå  Êëàññ Ñâåäåíèÿ ÂØÊ  (ïî ðåçóëüòàòàì Ðåçóëüòàòû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ÃÈÀ-9 è ÅÃÝ Ðåçóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîãî 

ïðåäìåòû (ïàðàë- ñàìîîáñëåäîâàíèÿ) îáðàçîâàíèÿ ÌÖÊÎ (äèàãíîñòèêà) êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 
îáùåãî ëåëü)

îáðàçîâàíèÿ

Äàííûå Äàííûå
ÎÓ Ìîñêâû

1-ÿ ñòóïåíü

Ðóññêèé ÿçûê 4(5) 48 0 35% 65% 2007.04.17 24 11,1% 87,5% 2010.09.28 22 100%

Ìàòåìàòèêà 4(5) 48 0 23% 77% 2006.09.28 19 31,6% 31,6% 2010.09.29 22 36,4%

×òåíèå 4(5) 48 0 19% 81% 2006.09.26 20 40% 25% 2010.09.30 20 90%

Îêðóæàþùèé ìèð 4(5) 48 0 15% 85% 2007.04.19 25 22,2% 68%

2-ÿ ñòóïåíü 

Ðóññêèé ÿçûê 8(9) 27 0 85% 15% 2010.09.28 20 45,5%

Ìàòåìàòèêà 8(9) 27 0 85% 15% 2007.04.17 24 4,2% 83,3% 2010.09.29 19 5,3%

Áèîëîãèÿ 8(9) 27 0 56% 44% 2010.09.30 20 50%

Îáùåñòâîçàíèå 9(10) 39 0 21% 79% 2008.02.07 17 47,1% 11,8% 2010.09.28 26 84,6%

Èíôîðìàòèêà 9(10) 43 0 42% 58% 2010.09.29 24 70,8%

Ôèçèêà 9(10) 43 0 39% 61% 2008.09.29 18 27,8% 44,4% 2010.09.30 26 57,7%

Õèìèÿ 9(10) 45 0 40% 60%

Ãåîãðàôèÿ 9(10) 45 0 40% 60% 2007.04.19 23 0% 100%

Ðóññêèé ÿçûê-2009 Èòîã 45 0 71% 29% ÃÈÀ 25 4% 72% 77,3%

Ðóññêèé ÿçûê-2010 Èòîã 45 0 51% 49% ÃÈÀ 37 0% 72,6% 78,7%

Ìàòåìàòèêà-2009 Èòîã 45 0 62% 38% 2007.04.17 24 4,2% 83,3% ÃÈÀ 26 11,5% 42% 40,2%

Ìàòåìàòèêà-2010 Èòîã 45 0 42% 58% 2007.04.17 24 4,2% 83,3% ÃÈÀ 38 21,1% 41,1% 55,1%

3-ÿ ñòóïåíü

Èñòîðèÿ 11 42 0 26% 74% 2007.02.06 22 4,5% 81,8% 2010.09.28 12 250%

Õèìèÿ 11 42 0 64% 36% 2007.02.06 21 0% 95,2% 2010.09.29 23 43,5%

Ôèçèêà 11 42 0 43% 57% 2007.02.06 20 15% 40%

Àíãëèéñêèé ÿçûê 11 42 0 62% 38% 2010.09.30 12 50%

Íåìåöêèé ÿçûê 11

Ôðàíöóçñêèé ÿçûê 11

Ðóññêèé ÿçûê-2009 Èòîã 48 0 ÅÃÝ 48 8,3% 52% 61,5%

Ðóññêèé ÿçûê-2010 Èòîã 24 0 ÅÃÝ 22 0% 61,8% 63,9%

Ìàòåìàòèêà-2009 Èòîã 48 0 ÅÃÝ 50 12% 34,8% 45,6%

Ìàòåìàòèêà-2010 Èòîã 24 0 ÅÃÝ 22 4,6% 41,6% 48,5%

ñðåäíèé %
âûïîëíåíèÿ 
òåñòà ÃÈÀ-9 

èëè òåñòîâûé 
áàëë ÅÃÝ

Ä
àò

à 
ïð

î
âå

ð
êè

Ä
àò

à 
ïð

î
âå

ð
êè

Êî
ëè

÷å
ñò

âî
  ó

÷à
ñò

íè
êî

â 

%
 ó

÷à
ù

èõ
ñÿ

 â
û

ïî
ëí

èâ
.

íå
 ì

åí
åå

 5
0

%
 ç

àä
àí

èé
 

á
àç

î
âî

ãî
 ó

ð
î

âí
ÿ 

Â
ñå

ãî
 ó

÷å
íè

êî
â

%
 í

åó
ä.

 î
òì

åò
î

ê

%
 ó

äî
âë

. î
òì

åò
î

ê

%
  î

òì
åò

î
ê 

4
 è

 5

%
 ó

äî
âë

. î
òì

åò
î

ê

%
  î

òì
åò

î
ê 

4
 è

 5

Ì
åð

î
ïð

è
ÿò

è
å 

Êî
ëè

÷å
ñò

âî
 ó

÷à
ñò

íè
êî

â 

Êî
ëè

÷å
ñò

âî
 ó

÷à
ñò

íè
êî

â 

%
 í

åà
òò

åñ
òî

âà
íí

û
õ 



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2012
119

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Что касается личностных результатов в обра-
зовательных достижениях учащихся, то их
оценка представляет особые трудности. В но-
вых образовательных стандартах сказано, что
личностные результаты не включаются в ито-
говую оценку, и что обобщённая оценка лич-
ностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований. Од-
нако всем понятно, что от того, каков уровень
воспитанности наших учеников, во многом за-
висит качество жизни всего общества. То есть
ясно, что необходимо оценивать качество вос-
питательной работы школы.

Как и при оценке предметных результатов
обучения, можно ориентироваться на требо-
вания к личностным результатам освоения
образовательной программы, которые опубли-
кованы в новых образовательных стандартах.
При этом, следуя логике разработки спосо-
бов оценки этих результатов, необходимо
разработать и кодификаторы, в которых тре-
бования разнесены по отдельным проверяе-
мым элементам (по аналогии с предметными
кодификаторами, представленными на сайте
Федерального института педагогических из-
мерений). Целесообразно учитывать преемст-
венность результатов основной и начальной
школы и выстраивать å�è�ûå содержатель-
ные линии для этих двух ступеней обучения.
В таблице 2 представлен перечень требова-
ний для основной и для начальной школы
(столбцы 2 и 3) в строгом соответствии
с приведённым в стандартах текстом. Жир-
ным шрифтом нами выделены положения,
позволяющие установить преемственность
требований основной и начальной школы.
В последнем столбце нами сформулированы
оцениваемые составляющие требований, каж-
дое из которых обозначено буквой Т с соот-
ветствующей цифрой. Этот перечень требова-
ний, включающий 18 позиций, представлен

для обсуждения. Он нужен для того,
чтобы можно было найти такие мето-
дики, которые могли бы оценить сте-
пень соответствия результатов воспи-
тательной деятельности требованиям
образовательных стандартов. В рамках
городской экспериментальной площад-
ки в настоящее время разрабатывается
оптимизированный перечень методик,
которые могли бы позволить оценить
достижение представленных в таблице
2 требований.

В оценке качества образования есть ас-
пект, который, на наш взгляд, является
одним из самых важных. Это оценка
качества реализации образовательного
процесса в части формирования друже-
ственной, развивающей образователь-
ной среды для каждого ребёнка школы.
Огромную роль в этом играет органи-
зация ученического самоуправления.
Только выстраивая систему ученичес-
кого самоуправления, мы сможем обес-
печить полноценное развитие учащихся.
Осваивая на практике механизмы
функционирования гражданского обще-
ства в школе, каждый ученик стано-
вится активным участником различных
проектов и конкурсов. Освоение ком-
муникативной и регулятивной компе-
тенций учеников актуализируется при
этом в наибольшей степени.

Оценка качества обучения и воспита-
ния школьников — насущная проблема
современного образования, решение ко-
торой требует концентрации наших
совместных усилий в ближайшее вре-
мя. Но очень многое здесь зависит от
органов управления образованием. ÍÎ
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Таблица 2 

Òðåáîâàíèÿ ê ëè÷íîñòíûì ðåçóëüòàòàì âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ 

Êîä Îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå Íà÷àëüíîå îáùåå
îáðàçîâàíèå

Îöåíèâàåìûå
ñîñòàâëÿþùèå

òðåáîâàíèé

Õàðàêòåðèñòèêà
ëè÷íîñòíîãî

ðàçâèòèÿ

Ë. 1 1) âîñïèòàíèå ðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷-
íîñòè: ïàòðèîòèçìà, óâàæåíèÿ ê Îòå÷åñòâó, ïðîøëîå
è íàñòîÿùåå ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèè;
îñîçíàíèå ñâîåé ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè, çíà-
íèå èñòîðèè, ÿçûêà, êóëüòóðû ñâîåãî íàðîäà, ñâîåãî
êðàÿ, îñíîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè
è ÷åëîâå÷åñòâà; óñâîåíèå ãóìàíèñòè÷åñêèõ, äåìî-
êðàòè÷åñêèõ è òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé ìíîãîíà-
öèîíàëüíîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà; âîñïèòàíèå
÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè è äîëãà ïåðåä Ðîäèíîé;

1) ôîðìèðîâàíèå îñíîâ
ðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé
èäåíòè÷íîñòè, ÷óâñòâà
ãîðäîñòè çà ñâîþ Ðîäèíó,
ðîññèéñêèé íàðîä è èñòî-
ðèþ Ðîññèè, îñîçíàíèå
ñâîåé ýòíè÷åñêîé è íàöè-
îíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñ-
òè; ôîðìèðîâàíèå öåí-
íîñòåé ìíîãîíàöèîíàëü-
íîãî ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà; ñòàíîâëåíèå ãóìà-
íèñòè÷åñêèõ è äåìîêðà-
òè÷åñêèõ öåííîñòíûõ
îðèåíòàöèé;

Ò1) Îñîçíàíèå
ñåáÿ ãðàæäàíè-
íîì Ðîññèè;
Ò2) Ãóìàíèñòè-
÷åñêèå è äåìî-
êðàòè÷åñêèå
öåííîñòíûå
îðèåíòàöèè;

1

Ë. 2 2) ôîðìèðîâàíèå îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ó÷å-
íèþ, ãîòîâíîñòè è ñïîñîáíîñòè îáó÷àþùèõñÿ ê ñà-
ìîðàçâèòèþ è ñàìîîáðàçîâàíèþ íà îñíîâå ìîòè-
âàöèè ê îáó÷åíèþ è ïîçíàíèþ, îñîçíàííîìó âûáî-
ðó è ïîñòðîåíèþ äàëüíåéøåé èíäèâèäóàëüíîé òðà-
åêòîðèè îáðàçîâàíèÿ íà áàçå îðèåíòèðîâêè â ìèðå
ïðîôåññèé è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé,
ñ ó÷¸òîì óñòîé÷èâûõ ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ,
à òàêæå íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ óâàæèòåëüíîãî îò-
íîøåíèÿ ê òðóäó, ðàçâèòèÿ îïûòà ó÷àñòèÿ â ñîöèàëü-
íî çíà÷èìîì òðóäå; 

5) ïðèíÿòèå è îñâîåíèå
ñîöèàëüíîé ðîëè îáó÷àþ-
ùåãîñÿ, ðàçâèòèå ìîòè-
âîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è ôîðìèðîâàíèå ëè÷-
íîñòíîãî ñìûñëà ó÷åíèÿ; 

Ò3) Ìîòèâèðî-
âàííîñòü íà
ó÷åáíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü;
Ò4) Îïûò ó÷àñ-
òèÿ â ñîöèàëüíî
çíà÷èìîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

2

Ë. 3 3) ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîãî ìèðîâîççðåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîâðåìåííîìó óðîâíþ ðàçâèòèÿ
íàóêè è îáùåñòâåííîé ïðàêòèêè, ó÷èòûâàþùåãî ñî-
öèàëüíîå, êóëüòóðíîå, ÿçûêîâîå, äóõîâíîå ìíîãîîá-
ðàçèå ñîâðåìåííîãî ìèðà;

2) ôîðìèðîâàíèå öåëîñò-
íîãî, ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííîãî âçãëÿäà íà ìèð
â åãî îðãàíè÷íîì åäèíñò-
âå è ðàçíîîáðàçèè ïðè-
ðîäû, íàðîäîâ, êóëüòóð
è ðåëèãèé; 

Ò5) Öåëîñòíîå
ìèðîâîççðåíèå,
ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå êóëüòóðå
ñîâðåìåííîãî
îáùåñòâà;

1

Ë. 4 4) ôîðìèðîâàíèå îñîçíàííîãî, óâàæèòåëüíîãî
è äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê äðóãîìó ÷åëî-
âåêó, åãî ìíåíèþ, ìèðîâîççðåíèþ, êóëüòóðå, ÿçûêó,
âåðå, ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, ê èñòîðèè, êóëüòóðå,
ðåëèãèè, òðàäèöèÿì, ÿçûêàì, öåííîñòÿì íàðîäîâ
Ðîññèè è íàðîäîâ ìèðà; ãîòîâíîñòè è ñïîñîáíîñòè
âåñòè äèàëîã ñ äðóãèìè ëþäüìè è äîñòèãàòü â í¸ì
âçàèìîïîíèìàíèÿ; 

3) ôîðìèðîâàíèå óâàæè-
òåëüíîãî îòíîøåíèÿ
ê èíîìó ìíåíèþ, èñòî-
ðèè è êóëüòóðå äðóãèõ íà-
ðîäîâ;

Ò6) Òîëåðàíò-
íîñòü;
Ò7) Äîáðîæåëà-
òåëüíîñòü;

3

Ë.5 5) îñâîåíèå ñîöèàëüíûõ íîðì, ïðàâèë ïîâåäåíèÿ,
ðîëåé è ôîðì ñîöèàëüíîé æèçíè â ãðóïïàõ è ñîîá-
ùåñòâàõ, âêëþ÷àÿ âçðîñëûå è ñîöèàëüíûå ñîîáùåñò-
âà; ó÷àñòèå â øêîëüíîì ñàìîóïðàâëåíèè è îáùåñò-
âåííîé æèçíè â ïðåäåëàõ âîçðàñòíûõ êîìïåòåíöèé
ñ ó÷¸òîì ðåãèîíàëüíûõ, ýòíîêóëüòóðíûõ, ñîöèàëüíûõ
è ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé; 

4) îâëàäåíèå íà÷àëüíûìè
íàâûêàìè àäàïòàöèè
â äèíàìè÷íî èçìåíÿþ-
ùåìñÿ è ðàçâèâàþùåìñÿ
ìèðå; 

Ò8) Çàêîíîïî-
ñëóøíîñòü;
Ò9) Ñîöèàëüíàÿ
àêòèâíîñòü

3
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Êîä Îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå Íà÷àëüíîå îáùåå
îáðàçîâàíèå

Îöåíèâàåìûå
ñîñòàâëÿþùèå

òðåáîâàíèé

Õàðàêòåðèñòèêà
ëè÷íîñòíîãî

ðàçâèòèÿ

Ë. 6 6) ðàçâèòèå ìîðàëüíîãî ñîçíàíèÿ è êîìïåòåíòíîñòè
â ðåøåíèè ìîðàëüíûõ ïðîáëåì íà îñíîâå ëè÷íîñò-
íîãî âûáîðà, ôîðìèðîâàíèå íðàâñòâåííûõ ÷óâñòâ
è íðàâñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ, îñîçíàííîãî è îòâåò-
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåííûì ïîñòóïêàì; 

6) ðàçâèòèå ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè è ëè÷íîé îòâåòñò-
âåííîñòè çà ñâîè ïîñòóï-
êè, â òîì ÷èñëå â èíôîð-
ìàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
íà îñíîâå ïðåäñòàâëåíèé
î íðàâñòâåííûõ íîðìàõ,
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâî-
ñòè è ñâîáîäå; 

Ò10) Îòâåòñò-
âåííîñòü;
Ò11) Íðàâñò-
âåííîå ïîâåäå-
íèå;

3

Ë. 7 7) ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíòíî-
ñòè â îáùåíèè è ñîòðóäíè÷åñòâå ñî ñâåðñòíèêàìè,
äåòüìè ñòàðøåãî è ìëàäøåãî âîçðàñòà, âçðîñëûìè
â ïðîöåññå îáðàçîâàòåëüíîé, îáùåñòâåííî ïîëåç-
íîé, ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé, òâîð÷åñêîé è äðó-
ãèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè;

9) ðàçâèòèå íàâûêîâ ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñî âçðîñ-
ëûìè è ñâåðñòíèêàìè
â ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ñè-
òóàöèÿõ, óìåíèÿ íå ñîçäà-
âàòü êîíôëèêòîâ è íàõî-
äèòü âûõîäû èç ñïîðíûõ
ñèòóàöèé; 

Ò12) Íàâûêè öè-
âèëèçîâàííîãî
îáùåíèÿ è ñî-
òðóäíè÷åñòâà;

3

Ë. 8 8) ôîðìèðîâàíèå öåííîñòè çäîðîâîãî è áåçîïàñ-
íîãî îáðàçà æèçíè; óñâîåíèå ïðàâèë èíäèâèäóàëü-
íîãî è êîëëåêòèâíîãî áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ
â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, óãðîæàþùèõ æèçíè
è çäîðîâüþ ëþäåé, ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà òðàíñïîðòå
è íà äîðîãàõ;

10) ôîðìèðîâàíèå óñòà-
íîâêè íà áåçîïàñíûé,
çäîðîâûé îáðàç æèçíè,
íàëè÷èå ìîòèâàöèè
ê òâîð÷åñêîìó òðóäó, ðà-
áîòå íà ðåçóëüòàò, áåðåæ-
íîìó îòíîøåíèþ ê ìàòå-
ðèàëüíûì è äóõîâíûì
öåííîñòÿì. 

Ò13) Çäîðîâûé
è áåçîïàñíûé
îáðàç æèçíè;
Ò14) Óâàæåíèå
ê òðóäó;

3

Ë. 9 9) ôîðìèðîâàíèå îñíîâ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû
ñîîòâåòñòâóþùåé ñîâðåìåííîìó óðîâíþ ýêîëîãè-
÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ðàçâèòèå îïûòà ýêîëîãè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííîé ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íîé è ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ
ñèòóàöèÿõ;

Ò15) Ýêîëîãè-
÷åñêàÿ êóëüòóðà

3

Ë. 10 10) îñîçíàíèå çíà÷åíèÿ ñåìüè â æèçíè ÷åëîâåêà
è îáùåñòâà, ïðèíÿòèå öåííîñòè ñåìåéíîé æèçíè,
óâàæèòåëüíîå è çàáîòëèâîå îòíîøåíèå ê ÷ëåíàì
ñâîåé ñåìüè;

8) ðàçâèòèå ýòè÷åñêèõ
÷óâñòâ, äîáðîæåëàòåëü-
íîñòè è ýìîöèîíàëüíî-
íðàâñòâåííîé îòçûâ÷è-
âîñòè, ïîíèìàíèÿ è ñîïå-
ðåæèâàíèÿ ÷óâñòâàì äðó-
ãèõ ëþäåé; 

Ò16) Îòçûâ÷è-
âîñòü;
Ò17) Ïîíèìà-
íèå öåííîñòè
÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè, ñåìüè,
ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà;

3

Ë. 11 11) ðàçâèòèå ýñòåòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ÷åðåç îñâîå-
íèå õóäîæåñòâåííîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè
è ìèðà, òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýñòåòè÷åñêîãî õà-
ðàêòåðà;

7) ôîðìèðîâàíèå ýñòåòè-
÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé,
öåííîñòåé è ÷óâñòâ. 

Ò18) Ýñòåòè÷åñ-
êàÿ êóëüòóðà

3




