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Какие существуют новые подходы к дифференцированному обу-

чению?

Дифференцированное обучение — мечта любого учителя. В по-

следнее время наблюдается всплеск интереса к этому вопросу. Стали

различать уровневую дифференциацию и дифференциацию про-

фильную.

Профильная дифференциация достигается созданием профиль-

ных школ и классов. Дело это, начатое С.Я. Шварцбурдом в 50-е годы

организацией классов программистов, развивается. Создаются все

новые профили, все новые варианты программ и учебных пособий.

Уровневая дифференциация достигается обеспечением разных

уровней обучения внутри одной и той же специализации и даже внут-

ри обычного обучения по общеобразовательной программе. И здесь

каждый день преподносит нам всё новые неожиданности.

Дело в том, что профильная дифференциация не связана, а уров-

невая связана с оценкой человеческих возможностей ученика. При

уровневой дифференциации неминуемо приходится сказать: ты спо-

собный, а ты неспособный. В редких школах вместо этого говорят: ты

хорошо обученный, а ты плохо обученный. Ведь так сказать — значит

взять на себя вину за сегодняшнее состояние ученика. Получается, что

школа, которая должна создавать максимальные возможности для

роста каждого ученика, объявляет части детей о недостаточности этих

возможностей, связанной с его, ученика, личностными качествами.

Одних детей отправляют в классы коррекции, других сажают в их соб-

ственном классе в ряд для слабых детей. При этом теоретики клянут-

ся, что ребёнок, попавший в слабую группу, может затем перейти в
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сильную. Однако на практике этого не

бывает. Минобр закрепил такое поло-

жение, утвердив программу по мате-

матике для детей с недостаточной

подготовкой. 

Понятно, что сделать «класс кор-

рекции» успевающим, можно только

направив в него лучших учителей. Та-

кие примеры известны, но они еди-

ничны. Обычно же в этих классах ра-

ботают обычные учителя, и они не мо-

гут справиться с трудностями, кото-

рые там возникают. Моральные

страдания детей этих классов трудно

оценить.

Новым в области дифференци-

рованного уровневого обучения мож-

но считать призыв подойти к нему с

позиций ребёнка. А именно:

— создавать в школе классы кор-

рекции только в случае, если можно

обеспечить в них преподавание, лик-

видирующее имеющееся отставание

(а значит, и роспуск класса) не более

чем за год. Это достижимо, если есть

возможность направить в эти классы

лучших учителей и освободить этих

учителей от другой нагрузки, чтобы

они могли полностью сконцентриро-

ваться на нуждах класса коррекции.

Ясно, что такая мера требует изыска-

ния необходимых финансовых

средств; в противном случае отка-

заться от уровневой дифференциа-

ции вообще.

Так как типичен именно этот

«противный случай», то я и хочу разъ-

яснить, что нужно тут делать.

Прежде всего, нужно отказаться

от деления детей на сильных и сла-

бых. Учитель не имеет никаких воз-

можностей для того, чтобы правиль-

но оценить потенциальные возмож-

ности своих учеников. Кто на что спо-

собен, — это знает только Бог. На

каждом конкретном уроке одни уче-

ники оказываются сильнее, другие

слабее. И это зависит не только от их

способностей, но и от многих при-

входящих обстоятельств, в том чис-

ле, от состояния здоровья. Оскорби-

тельные определения умственных

способностей ребенка учителем

должны быть категорически запре-

щены.

Далее, необходимо добиваться,

чтобы любой ученик мог достигнуть

высоких результатов, т. е. нельзя ог-

раничивать ученика, давая ему «сла-

бые варианты», которые так любимы

разработчиками заданий «по уров-

ням». Задания должны быть для всех

едиными. В том числе совершенно

недопустимо взваливать работу по

дифференциации на самих учеников,

предлагая им на выбор задания «на

5», «на 4» и «на 3».

Требуется, наконец, обеспечить

учёт сегодняшнего состояния каждо-

го ученика.

Все эти рекомендации легко осу-

ществить, предлагая всем ученикам

одинаковые задания с «лесенкой

сложности и трудности». Начинаются

такие задания с легкой части, а затем

все усложняются. При таком подходе

каждый ученик доходит до того уров-

ня, на который он способен. Техноло-

гия учебных циклов, разработанная

под руководством Г.Г. Левитаса, вся

построена на таком подходе к диффе-

ренциации. Интегральная технология

В.В. Гузеева также свободна от какого

бы то ни было деления детей на сла-

бых и сильных.

Как, по-вашему, где труднее учи-

телю: в классе компенсирующего

обучения или в работе с талантливы-

ми детьми?
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Какие-либо исследования этого

вопроса мне неизвестны. Нет, похо-

же, никаких методик, позволяющих

оценить трудоёмкость работы учите-

ля даже по формальным показате-

лям: затраты времени, например, на

подготовку и осмысление занятий.

Всё крайне субъективно. Потому труд

педагогов и считается ненормиро-

ванным (при совершенно неадекват-

ной ему зарплате). Поэтому могу по-

делиться не более чем своим част-

ным мнением, основанным на бесе-

дах с учителями и руководителями

школ, да небольшими наблюдениями. 

Работа в классах компенсирую-

щего обучения и с талантливыми де-

тьми трудносопоставима, поскольку

требует от учителя совершенно раз-

ных качеств. 

Талантливым детям требуется

квалифицированный менеджер, тью-

тор по-западному, который может их

вести по предметной области, на-

правляя в нужное русло их актив-

ность. 

Талантливые ученики обычно вы-

соко мотивированы, но при этом они

трудно поддаются формальным огра-

ничениям, не признают норм, если не

прочувствовали их необходимость.

Беда талантов — их плохая социали-

зуемость. Это одиночки, часто с за-

вышенной самооценкой. Им нельзя

просто предъявлять какие-либо тре-

бования, обязательно сначала разъ-

яснить смысл и цели этих требова-

ний. В этом и состоит главная труд-

ность для учителя, а вовсе не в осо-

бых требованиях по уровню владения

предметом, как обычно думают. Ситу-

ация здесь аналогична подготовке

спортсменов: тренер не обязан быть

олимпийским чемпионом, чтобы го-

товить чемпионов. Он должен владеть

методикой тренировки, быть тонким

психологом и эмоциональным лиде-

ром. Талантливые дети сами способ-

ны и любят овладевать предметом.

Если учитель не знает ответа на ка-

кой-то вопрос, это никого не шокиру-

ет. Но учитель должен быть готов при-

знаться в своём незнании и вместе с

учениками исследовать проблему,

тогда его уважают. 

В классах компенсирующего

обучения проблемы иные. Прежде

всего и труднее всего создать у детей

хотя бы какую-то минимальную учеб-

ную мотивацию, увидеть и поддер-

жать малейший их успех. Учитель в

таком классе должен быть методис-

том «от Бога». Не случайно по замыс-

лу в такие классы должны были назна-

чать наиболее квалифицированных

педагогов. Разумеется, это не могут

быть молодые неопытные учителя.

Должно быть требованием (хотя бы

неформальным), чтобы учитель, на-

значенный в класс компенсирующего

обучения, вырастил к этому моменту

своих собственных чад, пройдя всю

школу любви и терпения. Учитель в

таком классе — мама.

Какова цель введения предпро-

фильной подготовки в выпускном

классе основной школы?

Предпрофильное обучение —

это не самостоятельная система, а

подсистема профильного образова-

ния старшей школы, выполняет под-

готовительные функции.

Введение предпрофильной под-

готовки в выпускном классе основной

школы преследует цель облегчить

ученикам выбор профиля обучения в

старшей школе и своей профессио-

нальной карьеры в целом. Для этого

организуют элективные курсы пред-
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профильной подготовки, которые

можно подразделить на предметно-

ориентированные, которые призваны

помочь школьнику реализовать инте-

рес к предмету, уточнить свою готов-

ность к изучению предмета на повы-

шенном уровне, и межпредметные,

которые должны стать основой для

ориентации школьника в мире совре-

менных профессий.

Эти учебные курсы призваны по-

знакомить школьников с комплексны-

ми проблемами, выходящими за рам-

ки традиционных учебных предметов,

что в дальнейшем поможет их успеш-

ной социализации в обществе и ак-

тивной адаптации на рынке труда.

Существуют ли примерные про-

граммы внедрения предпрофильной

подготовки в школе?

Издательством Академии повы-

шения квалификации и переподго-

товки работников образования Мини-

стерства образования РФ в помощь

педагогам, ведущим предпрофиль-

ную подготовку учащихся общеобра-

зовательной школы, выпущено боль-

шое количество методической лите-

ратуры с разработанными програм-

мами курсов. Перечислю некоторые

издания:

Немова Н.В.  Управление введе-

нием системы предпрофильного обу-

чения девятиклассников; Пьянкова

Н.И. Проектирование и экспертиза

учебных курсов по выбору учащихся;

Элективные ориентационные курсы и

другие средства профильной ориен-

тации в предпрофильной подготовке

школьников; Предпрофильная подго-

товка учащихся основной школы.

Учебные программы элективных кур-

сов по естественно-математическим

дисциплинам; Предпрофильная под-

готовка учащихся основной школы.

Учебные программы элективных кур-

сов по социально-гуманитарным

предметам для системы повышения

квалификации; Челышева Т.В.  Пред-

профильная подготовка девятикласс-

ников. Образовательная область «Ис-

кусство»: Учебно-методическое посо-

бие; Теория и практика организации

предпрофильной подготовки; Подго-

товка педагогических кадров к введе-

нию предпрофильного обучения: Ме-

тодическое пособие.

Адрес АПК и ППРО: 125212, Моск-

ва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2.

Мы начинаем повышение квали-

фикации учителей-практиков по

предпрофильной подготовке (ППП).

Посоветуйте, пожалуйста, какие из

существующих телекоммуникацион-

ных проектов можно использовать в

ППП в качестве сетевых курсов по вы-

бору для девятиклассников.

Мониторинг образовательных

ресурсов позволяет видеть положи-

тельную тенденцию роста числа ре-

сурсов, посвящённых разным про-

блемам модернизации российской

системы образования, в том числе

предпрофильной подготовке девяти-

классников и профильному обучению

в старших классах общеобразова-

тельной школы. При поддержке голо-

вного портала www.edu.ru создан

сайт www.profile-edu.ru, освещающий

разные вопросы предпрофильной

подготовки. На сайте есть учебные

программы курсов по выбору, ориен-

тированные на разные профили обу-

чения. Кроме того, на сайте

(www.kic.ru) координационно-инфор-

мационного центра АПКиПРО можно

найти много разных материалов по

предпрофильной подготовке для учи-
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телей-предметников, классных руко-

водителей, учащихся и др. На сайте

Института открытого бизнес-образо-

вания (ИОБО) (http://www.obe.ru) от-

крыта Виртуальная малая академия

наук (ВМАН), заниматься в которой

могут все желающие девятиклассни-

ки. Она, по замыслу её организато-

ров, является сетевым курсом по вы-

бору. Кроме того, ИОБО предлагает

ещё два сетевых курса по выбору,

ориентированных на социально-эко-

номический и технологический про-

фили обучения. 

Организационно-педагогичес-

кие схемы взаимодействия школ и

ИОБО по коллективному участию де-

вятиклассников в предлагаемых се-

тевых курсах могут быть разными.

Ректор ИОБО А.И. Парамонова отме-

чает, что они готовы рассмотреть лю-

бые предложения и пожелания ра-

ботников школ, планирующих орга-

низацию предпрофильной подготов-

ки учащихся.

Очень скоро в связи с переходом

на профильное обучение нам придёт-

ся полностью перестраивать образо-

вательный процесс в гимназии. Объ-

ясните сущность курсов по выбору и

особенности их включения в образо-

вательный процесс.

Действительно, в официальных

документах по модернизации систе-

мы образования определён срок пе-

рехода к профильному обучению в

старших классах. Ученик 10-класса

должен сделать выбор профиля даль-

нейшего обучения. Поэтому в девя-

том классе проводится предпро-

фильная подготовка, задача кото-

рой — подготовка ученика к осознан-

ному выбору профиля обучения и к

успешному его освоению. 

Основой предпрофильной под-

готовки (ППП) является профильная

ориентация, которая реализуется в

форме курсов по выбору, консульта-

ций. На курсы по выбору отводится

большая часть учебного времени, от-

водимого на ППП. Курсы по выбору в

рамках ППП могут быть двух типов:

пробные (предметные и межпредмет-

ные) и ориентирующие. Основные

функции пробных курсов — чисто

прагматические: подготовка к сдаче

профильных экзаменов для поступле-

ния в 10 профильный класс, подго-

товка к успешному освоению учебной

программы на конкретном профиле.

Ориентирующие курсы в основном

решают задачи ориентации учеников

в том или ином профиле, раскрывают

его особенности. 

Пробные и ориентирующие кур-

сы по выбору играют большую роль в

системе предпрофильной подготов-

ки. Считаем нецелесообразным вво-

дить жёсткие регламентирующие

рамки в отношении того, сколько и

каких видов курсов должен посетить и

освоить один ученик: у каждого учени-

ка должна быть свобода выбора, своя

образовательная программа. Задача

большой педагогической важности —

создать условия для свободного выбо-

ра, значит, необходимо предложить

учащимся избыточное число разнооб-

разных курсов по выбору. 

Особенности курсов по выбору:

их вариативность, краткосрочность и

нестандартизованность. 

Вариативность курсов по выбору

предполагает следующее: в рамках

предпрофильной подготовки ученик

девятого класса, ориентированный

на какой-то конкретный профиль (или

наоборот, ещё колеблющийся в сво-

ем выборе), должен попробовать



свои силы в освоении разных курсов,

которых должно быть много как коли-

чественно, так и содержательно. На-

личие большого числа курсов отлича-

ющихся друг от друга содержатель-

ным наполнением, формой организа-

ции и технологиями проведения —

одно из важных педагогических усло-

вий эффективной предпрофильной

подготовки. 

Временные рамки конкретных

курсов по выбору могут быть разны-

ми. Однако учителям надо помнить,

что ученик должен попробовать себя

и проверить свои силы в освоении

разных курсов. Поэтому желательно,

чтобы курсы были краткосрочными —

от 8 до 30 часов. 

В настоящее время в 10 регионах

РФ идет эксперимент по ППП школь-

ников. На сайте www.profile-edu.ru

можно познакомиться с разными ма-

териалами по ППП, в том числе кур-

сам по выбору. 

Профильное обучение, хотя бы и в

старших классах, не является безус-

ловно правильным решением в орга-

низации обучения подрастающего

поколения. На первый взгляд, все пра-

вильно: детей нужно готовить к взрос-

лой жизни, а, в частности, гимназис-

тов — к поступлению в тот или иной вуз

(ну что бы мы делали без этого словеч-

ка в эпоху, когда каждый институт стал

университетом или академией!). Но

кто сказал, что 16–17-летний человек

уже должен точно знать, по какой до-

роге он пойдёт? Сколько людей само-

го высокого интеллектуального уровня

меняли профессии, пока не нашли

своего призвания! Кажется очеред-

ным педагогическим мифом такое

представление о молодёжи. 

Второй миф — о том, что про-

фильное обучение обеспечивает

большую свободу для ученика. В ро-

мане «Игра в бисер» немецкого писа-

теля Г. Гессе справедливо замечено,

что выбор профиля в обучении дает

свободу ученику лишь в самый мо-

мент выбора профиля. А как только

профиль выбран, свобода тут же и

кончается, и начинается обучение бе-

зо всякой возможности маневра. 

Нужно ведь иметь в виду, что де-

тям, выбравшим тот или иной про-

филь, даётся поневоле заниженный

уровень обучения по непрофильным

предметам, так что менять профиль

очень трудно. 

Где выход? Он — в существова-

нии в одном микрорайоне (а ещё луч-

ше — под одной крышей) школ раз-

ных профилей с высоким уровнем

преподавания также и непрофильных

предметов и со свободой перехода из

одной школы в другую. 

Лучшей школой, которую мы на-

блюдали, — это школа № 1199 г. Моск-

вы (Лига школ). В ней даётся образо-

вание высокого уровня по самым раз-

нообразным профилям — от физики и

математики до истории искусств.

Каждый ученик сам определяет, по

какому «профилю» он будет учиться

на высшие баллы, а по какому — на

средние и даже на весьма близкие к

совсем плохим. Школа уважает этот

выбор и не упрекает ученика, если он

еле учится по одним предметам, по-

казывая прекрасные результаты по

другим. При этом и здесь есть учени-

ки, прекрасно обучающиеся по всем

предметам, получающие всесторон-

нее образование высокого уровня

(при профильном обучении мы лиши-

ли бы их этой возможности).

Бывает (хотя и редко), что кто-ли-

бо из учеников окончательно решает,

чем он будет заниматься в дальней-
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шем, и переходит из этой школы в ав-

торитетные профильные. В общем, мы

за то, чтобы школы были «хорошие и

разные» и чтобы никто не требовал от

ученика обязательно выбрать себе

профиль до поступления в вуз.

Где можно найти образцы элек-

тивных курсов по математике?

В 2003 г. издательством Акаде-

мии повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образова-

ния был выпущен сборник «Предпро-

фильная подготовка учащихся основ-

ной школы» — учебные программы

элективных курсов по естественно-

математическим дисциплинам. В

сборнике представлены программы

элективных курсов для девятого клас-

са, которые можно использовать в

рамках предпрофильной подготовки.

В их число входят как междисципли-

нарные курсы, построенные на иссле-

довательском методе обучения и да-

ющие общее представление о харак-

тере естественно-научной деятель-

ности, так и чисто предметные курсы.

Например: 

Геометрия окружности: Програм-

ма элективного курса для учащихся

девятых классов основной школы;

Избранные вопросы геометрии: по-

нятие и свойства педального треу-

гольника: Программа и дидактичес-

кие материалы элективного курса для

предпрофильной подготовки учащих-

ся девятого класса по математике. 

Адрес издательства: 125212, Мо-

сква, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2.

Базовый и профильный уровни в

образовательных стандартах, оче-

видно, предполагают, что должны по-

явиться наглядные пособия и дидак-

тические материалы, соответствую-

щие этим уровням. Какие коллективы

разрабатывают эти материалы и как с

ними связаться?

Для учеников, классов и школ

разных уровней давно уже разраба-

тываются различные пособия. Их вы-

пускало и выпускает издательство

«Просвещение», а также «Дрофа»,

«Илекса» и другие. 

Разрабатывают их практически

все научно-исследовательские ин-

ституты и лаборатории, так или иначе

связанные с работой школы. Наибо-

лее богат в этом отношении курс ма-

тематики, так как профильные школы

по этому предмету существуют уже

почти полвека. Здесь есть и учебники

для школ разного профиля, и пособия

для учителя, и даже настенные табли-

цы. Могу, например, рекомендовать

таблицы по математике для старших

классов школ математического про-

филя автора Е.Б. Арутюнян, выпуска-

емые издательством «Школа-пресс».

По каким показателям определя-

ется одарённость детей?

Проблема одарённости детей

одинаково волнует как педагогов, так и

родителей. И чем раньше удаётся вы-

явить одарённость детей, тем лучше. 

Исследования и практика пока-

зывают, что своевременное нерас-

крытие одарённости может привести

не только к задержке дальнейшего

развития уникальных качеств ребен-

ка, но иногда и к полному их уничто-

жению. Специалистами выявлен це-

лый ряд признаков, по которым ода-

рённые дети отличаются от обычных.

Это:

• высокий уровень любознатель-

ности, направленный на самые раз-

нообразные стороны нашей жизни,

показателем которой является гро-



мадное количество задаваемых ре-

бенком вопросов и не меньшая на-

стойчивость в проявлении желания

получить понятный ответ; склонность

к размышлению и рассуждениям;

большое желание учиться; хорошо, не

по возрасту развитая речь; высокая

концентрация внимания; отличная па-

мять; богатая фантазия;

• неординарность творческих

проявлений (в области музыки, рисо-

вания, пения и т.д.);

• нестандартные показатели в

усвоении каких-либо учебных пред-

метов.

Необходимо, своевременно рас-

крыв одарённость ребенка, всячески

способствовать дальнейшему разви-

тию этих данных. Создавать условия и

дома, и в детском саду, и в школе для

поддержания у таких детей интереса

к учёбе.

Каково содержание индивиду-

альной образовательной траектории

ученика профильной школы? Кто бу-

дет составлять индивидуальную об-

разовательную траекторию учени-

ка — классный руководитель или учи-

тель по профилю школы?

Индивидуальная траектория уче-

ника может изучаться по его реакци-

ям на те или иные действия ученика.

Но проектироваться для данного уче-

ника индивидуальная траектория не

может. Мы не можем заранее знать,

какие внешние воздействия испытает

ученик во время нашей с ним работы.

А значит, не может проектировать его

состояния в тот или иной будущий

момент времени. Траектория же со-

стоит как раз из таких индивидуаль-

ных состояний. 

Педагоги всех времен интересо-

вались данной проблематикой и на-

шли естественные выходы из этой си-

туации. Там, где траекторию необхо-

димо постоянно учитывать, применя-

ют индивидуальное обучение. Там,

где можно положиться на самооценку

ученика и на его собственную реак-

цию, применяют фронтальные и кол-

лективные формы обучения.

В профильные школы идут (долж-

ны идти) дети, особенно остро чувст-

вующие меру своих достижений. По-

этому нет ничего плохого в том, что

преподавателем, администрацией,

вышестоящими органами проектиру-

ется общая траектория движения дан-

ных групп учащихся. Эта траектория

отражается в учебном плане. Индиви-

дуальная траектория ученика может

полностью совпадать с этой заданной

траекторией или отклоняться от нее в

ту или иную сторону. И так как в про-

фильных школах работают (должны

работать) учителя высокого уровня, то

всякие отклонения учащихся они фик-

сируют, и учителя на них грамотно ре-

агируют. По имеющемуся у нас опыту

индивидуальные отклонения от общей

траектории оказываются довольно ти-

пичными, и на них разработаны соот-

ветствующие рекомендации. Нети-

пичные отклонения приводят, с одной

стороны, к дополнительным занятиям

с отстающими, а с другой стороны, к

дополнительным занятиям (факульта-

тивам) с продвинутыми учащимися.

Все сказанное общеизвестно. Но оно

не даёт возможности затевать новую

кампанию — кампанию по проектиро-

ванию индивидуальных траекторий.

Имеющиеся по этому поводу выска-

зывания никак не подтверждены: 

нет инструментария, позволяющего

предсказывать индивидуальные тра-

ектории. И к счастью, пока дальше об-

щих рассуждений на эту тему со сто-
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роны некоторых педагогов это дело не

заходит.

Какие педагогические критерии

нужно использовать для построения

индивидуальной образовательной

траектории?

Полный ответ на ваш вопрос, ве-

роятно, составил бы содержание не-

скольких диссертационных исследо-

ваний. Поэтому я ограничусь только

теми аспектами, которые представ-

ляются мне наиболее значимыми. Я

разделил бы критерии на необходи-

мые и достаточные. Среди необходи-

мых критериев особое значение, на

мой взгляд, имеет уровень когнитив-

ной готовности ученика к восприятию

и переработке той научной информа-

ции, которую он должен усвоить в хо-

де изучения темы. Этот уровень ког-

нитивной готовности определяется

интеллектуальными достижениями

школьника в двух областях: 1) сфор-

мированностью базовых интеллекту-

альных операций и их систем (когни-

тивных схем); 2) сформированностью

предметных знаний и умений. 

Базовые интеллектуальные опе-

рации (сериации, сравнение, класси-

фикация, отождествление и различе-

ние, установление симметричных и

асимметричных отношений и др.) об-

разуют необходимую основу любой

интеллектуальной деятельности не-

зависимо от её предметного содер-

жания. По мере многократного при-

менения этих операций в процессе

обучения в сознании ученика посте-

пенно формируются более сложные

когнитивные системы: 

• развиваются стратегии форми-

рования понятий; 

• возникают семантические сети

понятий; 

• формируются способы переко-

дирования поступающей информа-

ции всё более абстрактного уровня

(от наглядного до знаково-символи-

ческого); 

• развиваются умения осуществ-

лять индуктивные и дедуктивные умо-

заключения; 

• формируются умения устанав-

ливать связи между понятиями; 

• формируются метакогнитив-

ные умения (умения произвольно

контролировать собственную интел-

лектуальную деятельность) и т. д.

Перечисленные выше интеллек-

туальные операции и их системы поз-

воляют обнаруживать, воспринимать

и перерабатывать любую информа-

цию, поэтому можно утверждать, что

они лежат в основе обучаемости.

Большинство базовых интеллектуаль-

ных операций и умений эмпирически

обнаруживаются с помощью извест-

ных тестов интеллекта. Многочислен-

ные исследования показали, что меж-

ду уровнем развития интеллекта и

школьными достижениями существу-

ет практически линейная зависи-

мость, поэтому ученик с низким зна-

чением коэффициента интеллекта

(КИ) не способен достичь высоких

учебных результатов. Ученики же с

высоким КИ демонстрируют значи-

тельный разброс учебных достиже-

ний, поэтому можно утверждать, что

высокий интеллект создаёт лишь бла-

гоприятные возможности для обуче-

ния, но не гарантирует получение вы-

соких результатов. 

Не меньшее значение для пред-

метного обучения имеют знания и

умения ученика в изучаемой и смеж-

ных предметных областях. Особенно

очевидно это в области естественно-

научного образования, основанного



на широком применении математики

и формализованных процедурах ус-

тановления связей между понятиями.

Например, учитель физики никогда не

сможет научить детей применять ко-

ординатный метод решения задач

для описания механического движе-

ния тел, если они не умеют решать

систему линейных уравнений с не-

сколькими неизвестными. 

В совокупности базовые интел-

лектуальные операции и их системы и

предметные знания и умения образу-

ют то, что Выготский назвал зоной ак-

туального развития ребёнка. Она

строго индивидуальна для каждого

ученика, что и вызывает необходи-

мость построения индивидуальной

образовательной траектории. 

Существующие в сознании ре-

бёнка когнитивные схемы определя-

ют самые первые фазы в восприятии

учебной информации. Например, ес-

ли ученик не владеет умениями умо-

заключать, используя фигуры класси-

ческой логики, он не сможет обнару-

жить в объяснении учителя последо-

вательность умозаключений. Для

него воспринимаемый текст будет

представлять произвольное нагро-

мождение не связанных между собой

предложений, которое он сможет

лишь выучить наизусть, но не сможет

понять. Таким образом, для построе-

ния индивидуальной образователь-

ной траектории необходимо получить

детальную информацию о составляю-

щих когнитивного опыта каждого уче-

ника. Только на этой основе учитель

может разработать индивидуальную

систему упражнений, позволяющих

формировать в сознании каждого ре-

бёнка необходимые для предметного

обучения интеллектуальные опера-

ции и их системы. 

Достаточно ли данной информа-

ции для построения образовательной

траектории? У меня нет однозначного

ответа на этот вопрос. Вероятно, не-

обходимо учитывать индивидуальные

эмоционально-аффективные особен-

ности ученика. Однако мой учитель-

ский опыт и специальные исследова-

ния показывают, что познавательные

мотивы и интерес к учению появляют-

ся только тогда, когда ученик распо-

лагает необходимыми когнитивными

средствами.
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