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ÐÀÇ

Ìî�åëè è��èâè�óàëü�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðîãðà�� îòðàæàþò �àöåëå��îñòü îáó÷å�èÿ
�à ðàçâèòèå èññëå�îâàòåëüñêîãî ïîòå�öèàëà ñòàðøåêëàññ�èêîâ, èõ òâîð÷åñêîãî
ñà�îðàçâèòèÿ. 

� информационно-коммуникационная образовательная среда � индивидуальная
программа � творческое саморазвитие � исследовательский потенциал

Наши исследования показали: чем выше
уровень развития исследовательского по-
тенциала старшеклассника, тем выше его
готовность к творческому саморазвитию.
Знание характеристик исследовательского
потенциала старшеклассников (мотивации,
технологической готовности к познанию,
творческой активности) позволяет учителю
понять, насколько школьник готов к само-
развитию, насколько глубоко осмысливает
свои возможности.

Учитывая высокий интерес старшекласс-
ников к активному использованию элек-
тронных средств, можно с их помощью
значительно повысить оперативность
и информативность знаний о себе в ходе
освоения нового знания. Очевидно, сами
по себе информационно-коммуникацион-
ные технологии не решают проблему пе-
дагогической помощи старшекласснику
в процессе творческого саморазвития. 

Âсё чаще в практике обучения раз-
витие у старшеклассников стрем-
ления и способности получить но-

вое знание и видеть новые грани
известных явлений и фактов, пре-
образовать привычное происходит
с помощью современных образова-
тельных технологий.

В обществе потребления, где всё
рассчитано на некоего «среднего»
человека, необходимо уже в школе
создавать условия для «задания те-
мы» построения себя, позволяющей
учиться проектировать успех в ве-
дущей деятельности, принимать ре-
шения, осмысливать своё существо-
вание. В этом случае будет улуч-
шаться и жизнь общества, которая,
по словам И.П. Павлова, улучша-
ется «только людьми, стремящими-
ся к поставленной цели».
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Необходимо использовать è�ôîð�àöèî��î-
êî��ó�èêàöèî��óþ îáðàçîâàòåëü�óþ ñðå�ó
�ëÿ ïîñòðîå�èÿ øêîëü�èêà�è ïðîåêòîâ са-
мосовершенствования с помощью известных
педагогических средств — личностно-ресурс-
ной карты, рефлексивного портфеля достиже-
ний, индивидуальных образовательных про-
грамм.

Индивидуальную образовательную программу
школьника мы рассматриваем как осознанный
познавательный запрос и проект предстоящей
учебно-познавательной деятельности и лично-
стного самодвижения. Ученик в этой ситуации
выполняет роль заказчика собственного обра-
зования, проектирует использование различных
доступных ресурсов для достижения опреде-
лённых образовательных и личностных резуль-
татов, несёт связанные с ним риски и ответст-
венность. 

Для чего нужна её модель? Известно, что су-
ществующая школьная практика «включает»,
по мнению Н.В. Масловой, чаще всего соци-
альные мотивы учения, приводящие к произ-
вольному вниманию и работе кратковременной
памяти. В этот процесс не вовлечены все орга-
ны чувств, непроизвольное внимание, долго-
временная память. Дефект такого восприятия
школьник не осознаёт, так как отключено
«осознание себя», не происходит создание об-
раза «Я» в познавательной ситуации. 

Модель индивидуальной образовательной
программы — это средство педагогической
помощи ученику в понимании себя, средство
согласования его дидактики и дидактики учи-
теля. Она рассматривается нами как образец
самопроектирования в познавательной дея-
тельности, показывающий ученику пути твор-
ческого саморазвития. В условиях рефлексив-
ной деятельности ученик «фильтрует» (ос-
мысливает, корректирует, достраивает) пред-
ставляемые учителем возможные программы
саморазвития, получая в результате собствен-
ную (индивидуальную) образовательную про-
грамму. В процессе самопроектирования за-
действуются процессы продуктивного мышле-
ния, творческого воображения, внимания, са-
мосознания и рефлексии, лежащие в основе
формирования программ поведения, личност-
ных качеств ученика, его исследовательского
потенциала. 

В процессе нашего исследования разра-
ботаны модели индивидуальных образо-
вательных программ творческого само-
развития старшеклассника на основе ис-
пользования вариативной электронной
среды образовательного учреждения
и сети Интернет. Эти модели успешно
апробированы в условиях профильного
обучения в деятельности учителей-пред-
метников, классных руководителей
в различных типах .общеобразователь-
ных учреждений — в средней общеоб-
разовательной школе с углублённым
изучением отдельных предметов г. Грай-
ворона, в гимназии № 22, средней
школе № 45 и лицее № 38 г. Белго-
рода, в Белгородском инженерном юно-
шеском лицее-интернате.

В модель индивидуальной образователь-
ной программы при профильном изуче-
нии включены такие разделы: основные
смыслы изучения учебной дисциплины,
её стержневые проблемы, план реализа-
ции формы освоения содержания, пере-
чень электронных ресурсов, планируе-
мые результаты занятий по дисциплине,
контролирующие средства, в том числе
компьютерные диагностические програм-
мы. Так, раздел «основные смыслы
изучения профильной учебной дисципли-
ны» включал следующий перечень: под-
готовка к сдаче экзаменов в вуз; позна-
ние себя, своих личностных качеств; оп-
ределение собственного отношение к вы-
бранным предметам; обучение общению;
овладение навыками самостоятельного
учения; самоутверждения; уверенности
в действиях в нестандартных ситуациях;
овладение основами информационных
технологий для решения творческих по-
знавательных задач, анализа ситуации на
рынке труда; получение информации
о том, какие знания и личностные каче-
ства нужны для выбранной профессии,
понимание того, что значит «нести персо-
нальную ответственность за свой выбор».

Раздел «Стержневые проблемы учебной
дисциплины» представлен в виде списка
наиболее важных фундаментальных



Модель индивидуальной образовательной
программы школьников на цикл уроков по
учебной теме включала подобные разделы
(личностные смыслы изучения учебной те-
мы, наиболее значимые познавательные
вопросы и проблемы темы и т.д.),
но в них более подробно, чем в индиви-
дуальной образовательной программе, со-
ставленной на учебный год, представлены
возможные личностные смыслы и цели
изучения темы; выделены наиболее инте-
ресные для школьника познавательные во-
просы и проблемы; помечен уровень
сложности отдельных содержательных
блоков; обращено внимание на возможные
затруднения при изучении учебного мате-
риала; указан ряд электронных ресурсов,
позволяющих преодолеть познавательные
барьеры, ликвидировать пробелы в знани-
ях; более детально выделены возможности
использования ресурсов школьного Ин-
транета, сети Интернет для решения ис-
следовательских задач, обозначены воз-
можности компьютерных программ для
самодиагностики показателей учебно-ис-
следовательской культуры, профессиональ-
ных склонностей, рейтинга ценностных
интересов.

Приведу пример модели индивидуальной
образовательной программы, которую
учитель размещал на страницах своего
или в комплексе ProClass в виде теста
с вариантами ответов. На компьютере
учителя устанавливалась специальная
программа для оценки ответов учеников,
которые они давали с помощью пультов
со встроенным чипом.

«Индивидуальная образовательная про-
грамма ученика (цы) _____ класса
______________. Тема «Строение ато-
ма. Периодический закон и периодическая
система Д.И. Менделеева» в курсе про-
фильного изучения химии 

1. Определите наиболее интересные для
вас познавательные вопросы и проблемы
учебной темы. Дополните перечень своими
вопросами.

и прикладных проблем учебного предмета,
имеющих связь с жизненным опытом школь-
ников, подразумевающих возможное лично-
стно-значимое содержание. 

План реализации составлен из перечня форм
освоения содержания (коллективная работа
с классом в соответствии с учебным планом;
исследовательская деятельность по предло-
женным или выбранным самостоятельно те-
мам; участие в дистанционных конкурсах,
олимпиадах, проектах, профиль-курсах; до-
ступ к Интернету, работа в библиотеке науч-
ной, научно-популярной литературы,
в школьном музее; исследовательский рей-
тинг, портфель достижений по результатам
участия в дистанционных образовательных
программах и т.д.).

В раздел «Планируемые результаты занятий
по учебной дисциплине» входит успеваемость
по обычной шкале в соответствии с требова-
ниями программы, рейтинг в классе, выпол-
нение исследовательской творческой работы,
участие в дистанционных образовательных
программах, сформированность качеств учеб-
но-исследовательской культуры. В разделе
«Контролирующие средства» — итоговая за-
чётная оценка; контрольная работа; устная
защита проекта, компьютерная диагностика
составляющих исследовательского потенциа-
ла, профессиональных склонностей как дока-
зательство личностного продвижения. 

Быстрая обработка данных листов индиви-
дуальной образовательной программы на
учебный год с помощью информационно-
коммуникационных технологий позволяет
учителям заполнять сводную таблицу, в ко-
торой они выделили для каждого ученика
ряд параметров (смыслы изучения курса;
интересы и склонности; показатели и крите-
рии развития исследовательского потенциала
личности; сформированность знаний, уме-
ний, навыков; типичные познавательные ба-
рьеры и другие составляющие программы);
формулировать наиболее важные педагоги-
ческие задачи.

Ã.Â. Ìàêîòðîâà.  Ðàçðàáîòêà èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñòàðøåêëàññíèêîâ 
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� Ìîè ñà�ûå è�òåðåñ�ûå âîïðîñû è ïðî-
áëå�û ïî òå�å. Вопросы базового уровня
освоения программы: «Как доказать, что
атом имеет сложное строение? Можно ли
увидеть электрон? Можно ли увидеть атом?
Что для химика наиболее важно: строение
ядра или электронной оболочки? Почему су-
ществовали разные модели атомов? Почему
заряд ядра атома элемента считают главной
характеристикой? Где используют изотопы?
Почему свойства атомов меняются периоди-
чески? Чем объяснить, что атомные массы
элементов обозначены дробными числами,
если массы протонов и нейтронов приняты
за 1, а массой электронов как ничтожной
можно пренебречь? Какова причина кажу-
щихся нарушений в последовательном увели-
чении атомных масс от элемента к элементу
(например, у аргона (№ 18) и калия (№ 19)?
Что такое орбиталь? Влияют ли свойства
элементов на свойства образованных ими ве-
ществ? В чём секрет периодичности измене-
ния химических свойств веществ? Как ис-
пользуют периодический закон современные
учёные?» (дополните своими вопросами)__
_________________________________

Вопросы вариативного компонента содержания
программы:

С чем связано в науке появление различных
моделей строения атомов? Какие элементы
«магические» количества нуклонов? Как опре-
делять относительную атомную массу по про-
центному содержанию изотопов? Где в совре-
менной медицине используют изотопы? С чем
связаны валентные возможности атомов? Ка-
кие идеи лежали в основе первых попыток
классификации химических элементов Деберей-
нера, Шанкуртуа, Ньюлендса, Мейера? Как
Д.И. Менделеев пришёл к формулировке пе-
риодического закона? Какие учёные внесли на-
ибольший вклад в создание второй формули-
ровки периодического закона? Имеется ли
связь между открытием периодического закона
и современными исследованиями, выясняющи-
ми причины происхождения Вселенной?» (до-
полните своими вопросами)_____________
__________________________________

2. Отметьте наиболее важные личностные це-
ли изучения темы. Если их нет в этом переч-
не, напишите свои. 

� Ìîè �àèáîëåå âàæ�ûå ëè÷�îñò�ûå
öåëè èçó÷å�èÿ òå�û. Улучшить свои
учебные результаты. Повысить свой
рейтинг в классе. Ответить на наиболее
интересные познавательные вопросы.
Ответить на все предлагаемые учителем
вопросы. Научиться самому формулиро-
вать вопросы, проблемы. Научиться ис-
кать и находить нужную информацию
в литературе, в сети Интернет. Выяв-
лять собственную позицию, подкреплён-
ную разнообразными аргументами. Уз-
нать, какие знания могут пригодиться
для выбранной профессии. Понять, по-
чему изучаемые в химии законы опреде-
ляют взгляд на мир (дополните_____
____________________________).

3. Отметьте наиболее важные пункты
плана выполнения намеченных целей.
Дополните предложения учителя.

� Êàê ÿ áó�ó âûïîë�ÿòü �à�å÷å��îå

Â�åñòå ñ êëàññî� я буду изучать теоре-
тический материал темы, выполнять
практические задания, изучать алгоритм
составления электронной формулы ато-
ма, отвечать на проблемные вопросы,
выполнять лабораторные опыты, состав-
лять уравнения химических реакций, ха-
рактеризующие амфотерные свойства
оксидов и гидроксидов.

È��èâè�óàëü�î (при затруднении с помо-
щью учителя или одноклассника) я буду
составлять электронные формулы, выпол-
нять лабораторные опыты, решать расчёт-
ные задачи, составлять уравнения химичес-
ких реакций, характеризующие амфотер-
ные свойства оксидов и гидроксидов.

Ñà�îñòîÿòåëü�î буду выполнять до-
машние задания углублённого (базового)
уровня; изучать биографию Д.И. Мен-
делеева, формулировать интересные во-
просы, работать в классе по предложен-
ным заданиям.

4. Отметьте имеющиеся у вас возмож-
ности для реализации намеченного.



новные смыслы изучения учеником темы,
наиболее значимые для него вопросы
и проблемы, выделяли познавательные за-
труднения, рассматривали возможности
электронных ресурсов для их преодоления,
составляли перечень индивидуальных зада-
ний, призванных помочь ученику. В итоге
учителя формулировали тактические педа-
гогические задачи на блок уроков.

Использование индивидуальной образова-
тельной программы в рамках изучения те-
мы (раздела) в нашем опыте удачно соче-
талось с современными средствами оценки
качества обучения — рейтингом, портфе-
лем достижений, результатами тестирова-
ния. В практике ведения урока использо-
вание рейтинга и индивидуальных образо-
вательных программ выглядело следую-
щим образом: ученики, начиная изучать
учебную тему (раздел) на специальном
вводном занятии, заполняли электронные
листы индивидуальной образовательной
программы. На итоговом занятии они от-
крывали лист рейтинга, на котором пере-
числены виды выполняемых работ, требу-
емая норма баллов, задаваемая учителем,
а затем в соответствии с видом деятель-
ности и требуемой нормой отмечали коли-
чество набранных баллов по результатам
изучения темы. В составляющие рейтинга
включали такие показатели: преобладаю-
щий характер выполняемых учебных зада-
ний (репродуктивный, конструктивный,
творческий), регулярность выполнения до-
машних заданий, активность в условиях
коллективной проектировочной, исследова-
тельской деятельности и т.д. 

С помощью комплекса ProClass или дру-
гих программных устройств такое запол-
нение также проходило в виде выполняе-
мого теста. На компьютере учи`теля появ-
лялась диаграмма результатов целого
класса и динамика результатов каждого
ученика. Полученные результаты учитель
отправлял в электронную папку ученика. 

На итоговом занятии ученики соотносили
по количеству набранных баллов резуль-
таты изучения темы и результаты собст-

Ìîè �àòåðèàëü�ûå ðåñóðñû — учебник,
задачник, библиотека научно-популярных
журналов, книги научного и научно-популяр-
ного содержания, доступ в сеть Интернет,
Интранет.

Ìîÿ ó÷åá�àÿ ãîòîâ�îñòü включает самоди-
агностику компонентов УИК…, последняя
оценка за контрольную работу …знание по-
нятий «химический элемент», «модель строе-
ния атома Резерфорда», «электрический
ток», «электрон», «кислота», «основание»,
«соль», «оксид»; умение составлять химичес-
кие уравнения. 

Ìîÿ îò�åòêà çà ïîñëå��þþ êî�òðîëü�óþ
ðàáîòó… Ìîé ïðå�û�óùèé ðåéòè�ã
ñîñòàâëÿåò…

5. Выделите необходимое из предложенных
вариантов.

Ïðå�ïîëàãàå�ûå ðåçóëüòàòû èçó÷å�èÿ �î-
âîé ó÷åá�îé òå�û: рейтинг в классе… (по-
вышение или тот же уровень), выполнение
исследовательской, творческой работы «На-
учная деятельность Д.И. Менделеева»,
______ (своя тема), защита индивидуаль-
ной образовательной программы, участие
в дистанционных образовательных програм-
мах, рост результатов при компьютерной ди-
агностике: а) учебно-исследовательской куль-
туры; б) профессиональных склонностей;
в) составляющих эмоционального и когни-
тивного компонентов конкретной познава-
тельной деятельности; г) рейтинга ценност-
ных установок и умений определять средства
их реализации.

6. Ñðå�ñòâà êî�òðîëÿ èçó÷å�èÿ �îâîé òå-
�û �ëÿ �å�ÿ áîëåå æåëàòåëü�û: итоговая
зачётная оценка; контрольная работа; устная
защита проекта, исследовательской работы;
компьютерное тестирование. 

По результатам заполнения индивидуальных
образовательных программ в рамках изучения
темы учителя составляли сводную таблицу,
в которой прежде всего регистрировали ос-
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венного проектирования. Чтобы понять пере-
живания и проблемы старшеклассников, ока-
зать им психологическую и педагогическую
помощь, более точно разработать модель ин-
дивидуальной программы на следующую учеб-
ную тему (раздел), учитель с помощью опера-
тивного электронного тестирования предлагал
выбрать вариант ответа («да», «скорее «да»,
чем «нет», скорее «нет», чем «да», «нет»)
в соответствии с утверждениями при ответе на
вопрос: «О чём вы чаще всего думаете после
подведения итогов рейтинга?». Среди таких
утверждений были: «Я доволен собой», «Я не
боюсь трудностей», «Я поставил (а) перед
собой новые цели», «Я не расстраиваюсь,
когда допускаю ошибки», «Я попрошу по-
мощь друзей» и т.д. 

Такой подход позволял уменьшить возможные
негативные следствия введения рейтинга, порт-
феля достижений для учащихся с неадекватной
самооценкой учебных достижений и, с другой
стороны, давал возможность повысить уровень
требований школьников к собственным резуль-
татам в условиях реализации индивидуальной
образовательной программы. 

В рамках уроков, на которых использовались
методы организации проблемно-модульного
обучения, модель индивидуальной образова-
тельной программы представляла собой ком-
плексное исследовательское задание, в котором
отражались этапы творческого саморазви-
тия — самоопределение, самопознание, само-
организация, саморегулирование, самоконтроль.
Выполняя комплексные задания, ученик выра-
жал эмоционально-ценностное отношение к по-
знавательным действиям с помощью опреде-
лённых значков, ключевых слов, рисунков; са-
мостоятельно формулировал вопросы на основе
использования терминов, их системной взаимо-
связи, обосновывал свою точку зрения на ряд
парадоксальных фактов; осуществлял самопро-
верку технологической готовности к решению
задач; осмысливал структурные звенья своих
исследовательских действий; устанавливал
связь выполняемых учебных действий с буду-
щей профессией, а также выполнял другие
действия — фиксировал изменения в себе, ис-
пользовал кинесиологические приёмы и мето-
ды, позволяющие снимать стрессы и корректи-
ровать своё эмоциональное и интеллектуальное
состояние, обсуждал полученные результаты

в учебной группе, самостоятельно соот-
носил требования полученного задания
с тем, что получилось на «выходе», го-
товил электронную презентацию для до-
клада о полученных результатах. 

Для тесной взаимосвязи урочной и вне-
урочной деятельности часть комплексно-
го задания выполнялась на уроке, дру-
гая — на занятиях ученического науч-
ного общества, третья — в форме твор-
ческого задания (например, эксперимен-
та) — дома. Такое задание могло быть
помещено на страницу сайта учителя,
школы, представлено в программном
комплексе, разослано с помощью элек-
тронной почты.

Реализуя индивидуальную образователь-
ную программу в виде комплексного за-
дания, ученик активно использует ука-
занные в ней электронные адреса обра-
зовательных сайтов, электронные ресур-
сы школы, которые необходимы для от-
бора содержания материала, проведения
работы с понятиями, составления сети
проблемных вопросов к теме.

С помощью системы ProLog или других
программных комплексов можно прово-
дить эксперименты в классе и на приро-
де (определение температуры, содержа-
ния кислорода, освещённости, кровяного
давления и др.), результаты которых ви-
зуализируются и передаются на компью-
тер. Так, система ProLog позволяет
подключить до 50 модулей (групп)
к одному входу USB, что даёт возмож-
ность одновременно реализовать различ-
ные проекты-исследования и оперативно
отражать результаты в индивидуальной
образовательной программе.

Используя также систему тестирования
ProClass или другие программные сред-
ства, учитель может оценивать темп, ко-
торый задают ученики, видит, какая пе-
дагогическая помощь им требуется. 

Рассмотрим ещё одну модель индивиду-
альной образовательной программы —



свои познавательные интересы, выделять
особенности своего характера и темпера-
мента и ставить задачи по их использова-
нию для достижения успеха в познава-
тельной деятельности. Например,
на странице раздела «Как изменяются
мои цели изучения новых учебных кур-
сов» ученики составляют цели изучения
новой дисциплины: «Более глубоко по-
знать интересующие вопросы в рамках
учебного предмета», «Работа в сети Ин-
тернет для получения сведений о важней-
ших научных достижениях», «Поиск себя
в профессиональных направлениях», «Оп-
ределение своих профессиональных пред-
почтений» и другие.

В разделе «Я и моё будущее» они раз-
мышляют над ролью исследования в буду-
щей профессиональной деятельности,
над тем, что может позволить им повы-
сить собственную готовность к профессио-
нальному выбору. На странице «Мой ин-
терес к научному поиску» старшеклассни-
ки отмечают: «Есть желание знакомиться
и обсуждать современные проблемы науки
с участием учёных», «Есть желание зани-
маться в заочной школе», «Есть желание
дистанционно заниматься познавательной
деятельностью под руководством препода-
вателя вуза». 

Оценить возможности сохранения здоро-
вья в условиях обучения и поставить но-
вые задачи по его совершенствованию
помогает раздел «Я и моё здоровье».
В нём предложена важная для осмысле-
ния информация о привычках здорового
образа жизни, о способах снижения
учебной тревожности, сохранения слуха,
зрения, осанки. Вот отрывок из содер-
жания страницы «Как я снижаю учебную
тревожность»: «Когда не получается ре-
шение задачи, попробуйте переключить
своё внимание на отдых», «Выберите са-
мое важное действие и начните с него»,
«Планируйте отдых перед началом учеб-
ной работы», «Проговорите (озвучьте)
свою проблему с другом, учителем или
с кем-нибудь ещё» и т.д.

электронный дневник, программное средство,
позволяющее ученику выстраивать и фикси-
ровать результаты прохождения этапов твор-
ческого саморазвития. Электронный дневник
в виде рефлексивного учебного пособия
«Портфель достижений старшеклассника»
(Г.В. Макотрова, Ф.С.Дедиков) позволил
осуществлять педагогическое сопровождение
построения школьником моделей будущего на
основе осмысления им собственных ценнос-
тей. Актуализированный психологический ме-
ханизм «Я хочу — Я могу — Я должен»
позволял старшеклассникам переживать опре-
делённые мотивационные отношения, выде-
лять ценностные предпочтения, строить тра-
екторию творческого саморазвития, воспри-
нимать себя в мире в контексте своих пози-
ций, соотносить возможные и полученные
результаты. 

Модель электронной образовательной про-
граммы в виде рефлексивного учебного по-
собия состоит из пяти взаимосвязанных раз-
делов, каждый из которых отражает опреде-
лённую сторону проектирования «Я» учени-
ка («Я и мой учебный труд», «Я и моё бу-
дущее», «Я и моё здоровье», «Мои техно-
логии», «Мои результаты», «Моя филосо-
фия успеха»). Небольшие тексты автора
в начале каждого параграфа содержат кры-
латые выражения, советы, варианты решения
наиболее часто возникающих перед ученика-
ми задач по саморазвитию, словарь исполь-
зуемых новых для них понятий. Ученики
при чтении текстов могут в соответствии
с содержанием осмысливать представленные
автором советы, принципы, рекомендации,
теоретические выкладки, вносить дополнения
к предложенным текстам, выбирать нужное
из предложенного, формулировать новые за-
дачи по саморазвитию. Электронная про-
грамма позволяет отслеживать динамику
собственных выборов через определённые
промежутки времени.

Работая над разделом «Я и мой учебный
труд», ученики с помощью предложенных
текстов могут определять собственное отно-
шение к учебным дисциплинам, осмысливать
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Осознать, что они уже могут и чему предсто-
ит научиться, им поможет работа над разделом
«Мои технологии». 
В нём представлены материалы о том, как мо-
гут быть использованы технические средства
для творческого саморазвития, что помогает
успешно заниматься исследованием, как можно
научиться общаться при решении познаватель-
ных задач и проблем, успешно выступать пе-
ред аудиторией и совершенствовать технику
публичного выступления, стать более организо-
ванным.

Материалы раздела «Мои результаты» позво-
ляют школьникам научиться соотносить жела-
ния родителей и собственные цели обучения,
предлагают задуматься над результатами учеб-
ного (исследовательского) рейтинга и его по-
казателями, увидеть изменения в результатах
тестирования по учебным дисциплинам, понять
причины своего успеха. Так, на странице «Как
мои школьные успехи учитывают желания ро-
дителей» ребята отмечают с помощью значков
возможные варианты отношения родителей
к успехам ученика, записывают краткий вывод
о том, какими школьными достижениями
прежде всего довольны их родители, как они
к ним относятся (например, «Родители связы-
вают мои успехи с лидерской позицией в кол-
лективе»), выражают своё отношение к успе-
хам в школе, высказывают мнение о целях
обучения в школе. 

Работа над разделом «Моя философия успе-
ха» даёт возможность старшеклассникам по-
нять, что наиболее важно для достижения вы-
соких результатов. В ней представлены для
осмысленного выбора принципы достижения
успеха, рекомендации «Как преуспеть в на-
уке», шаблоны для собственного описания
«ключей» к успеху. Например, на странице
«Основные принципы достижения успеха»
ученики рассматривают предложенные принци-
пы достижения собственного успеха и коммен-
тарии, поясняющие их: «Верьте в себя!»
(«Ничего нет трудного, если есть желание»),
«Чаще задавайте вопросы!» («Вопрос — вы-
бор направления к ответу»), «Ошибки — это
не поражения и не повод расстраиваться»
(«Ошибки — это возможность научиться че-
му-то новому, что-то узнать о себе и окружа-
ющем мире»). 

Электронное учебное пособие, построен-
ное как мегамодель индивидуальной об-
разовательной программы, даёт школь-
никам возможность изучать его как по-
следовательно, так и выборочно в соот-
ветствии с личным планом. 

Электронному варианту учебного посо-
бия предшествовала апробация его пе-
чатного варианта в вышеперечисленных
общеобразовательных учреждениях об-
ласти. Сравнение результатов использо-
вания печатного и электронного вариан-
тов учебного пособия показало ряд пре-
имуществ цифрового. Так, педагогичес-
кий опыт показал, что в связи с конфи-
денциальностью определённой информа-
ции существует проблема хранении
учебного пособия в школе, а также про-
блема, связанная с получением большого
массива данных, которые необходимо
обрабатывать и анализировать. Элек-
тронная образовательная программа по-
лучает ряд преимуществ, которых нет
и не может быть у печатного варианта.
Так, при отсутствии привязки к рабоче-
му месту или к тетради, которая может
быть утеряна, она позволяет ученику ра-
ботать с ним как в сети Интернет, так
и в локальной сети. 

В условиях апробации электронного ва-
рианта модели мы показали, что она мо-
жет быть использована старшеклассни-
ками в школе на классных часах, на за-
нятиях секции ученического научного
общества, а также в условиях самостоя-
тельной работы дома. Нельзя допустить,
чтобы педагоги увидели в такой модели
способ сбора некоего «досье» на учени-
ка. Важно, чтобы классный руководи-
тель, владея доверенной учеником ин-
формацией, мог оказать ему педагогиче-
скую поддержку в росте его «Я», мог
тактично на информационной основе
осуществлять взаимодействие с его ро-
дителями. 

В то же время, владея обширной базой
данных, педагоги могут мониторировать



мой личности при изучении определённой
учебной дисциплины.

Применяя индивидуальную образователь-
ную программу в познавательной деятель-
ности старшеклассников, учитель обеспе-
чивает условия, которые инициируют
учебную деятельность школьников на ос-
нове вариативной электронной среды,
приводят к образовательным результатам,
отвечающим новым запросам общества.
Анализ индивидуальных образовательных
программ старшеклассников даёт возмож-
ность учителю помочь старшеклассникам
создавать себя в ходе получения нового
знания, исследовать новизну и сложность
изменяющегося мира, создавать новые
стратегии деятельности и поведения; фор-
мировать «компетенции обновления ком-
петенций». А значит — получать новые
результаты обучения. ÍÎ
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основные проблемы личностного роста
школьника, предельно точно резонансно воз-
действовать на него в соответствии с акту-
альными для саморазвития ученика целями.
Так, например, при подготовке и проведении
классного часа, посвящённого какой-либо со-
ставляющей здорового образа жизни, учени-
ки могут дома заполнить определённые стра-
ницы учебного пособия, а классный руково-
дитель с помощью электронных таблиц уви-
дит, над чем, в первую очередь, следует ра-
ботать, что хотят услышать ученики, что об-
судить, какую помощь им следует оказать.
В условиях работы лектория ученического
научного общества, летней школы творчества
руководитель предметной секции ученическо-
го научного общества может организовать
с помощью учебного пособия изучение основ
культуры исследования, выявить интеллекту-
альные, личностные и информационные барь-
еры, с которыми сталкивается юный исследо-
ватель. 

Предложенные модели индивидуальных об-
разовательных программ свидетельствуют
о том, что они создают электронную инфор-
мационно-образовательную среду для того,
чтобы ученик осмысливал программу собст-
венного образования на уровне широких воз-
можностей среды и самой личности ученика
для построения проекта решения стратегичес-
ких задач, а также возможности среды и са-

Ã.Â. Ìàêîòðîâà.  Ðàçðàáîòêà èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ñòàðøåêëàññíèêîâ 


