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В современном образовании легко можно различить две взаимодополняющие встреч-
ные тенденции: дифференциацию и интеграцию. Причины этого явления очевидны: ре-
альностью стало вариативное образование. В сознании учителей прочно утверждается
мысль о невозможности учить и развивать одинаково всех детей — генетически раз-
ных, с разными врождёнными способностями. Усиление индивидуализации образова-
тельного процесса путём развития вариативных образовательных программ, ориенти-
рованных на различные контингенты школьников — от одарённых до детей с ограни-
ченными возможностями, а также использование индивидуальных программ обучения
и позволяют подойти к выполнению главной задачи в обучении: формировать ключевые
компетенции в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информа-
ционной и других сферах. Между тем, в этих реально протекающих процессах — в це-
лом положительных и обусловленных самой жизнью — есть и негативные стороны.
Нередко процесс дифференциации шёл стихийно, неуправляемо, методом проб и оши-
бок, что привело к негативным последствиям, к числу которых можно отнести: 

● грубый, селективный отбор учащихся при наборе в так называемые элитные
учебные заведения;

● недостаточную психолого-педагогическую обоснованность форм, методов
и способов дифференциации обучения; 

● значительные затруднения, которые испытывают школьники при переходе из
одного учебного заведения в другое, где дифференциация содержания образования ба-
зируется на иных основах. Стихийная неуправляемая дифференциация в ряде случаев
способствовала усилению неравенства учащихся и затрудняла получение ими полно-
ценного среднего образования. 

Но коль скоро дифференциация ставит целью максимально индивидуализировать
процесс обучения, то интеграция призвана объединить школьников с разными способнос-
тями и склонностями в едином учебно-воспитательном процессе. Внешне интегративная
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модель обучения выглядит демократично
и гуманистично, поскольку декларирует ра-
венство возможностей, способностей всех
без исключения учащихся, щадит самолю-
бие семей, не рождает комплекс неполно-
ценности, не провоцирует чувство превос-
ходства сильных учащихся над менее ус-
пешными. Однако при всех неоспоримых
достоинствах интеграционной модели обу-
чения она также имеет свои негативные
стороны: 

● тормозит развитие сильных
школьников; 

● не оставляет времени для диффе-
ренцированной помощи слабым;

● как правило, вынуждает учителя
ориентироваться на так называемого
«среднего» ученика, что сразу же сказы-
вается на отборе содержания образова-
ния и выборе педагогических технологий,
методов и способов работы.

Становится понятным: перекос

учебного процесса в любую сторону —

излишней дифференциации или интег-

рации — может отрицательно сказать-

ся на результатах, на качестве образо-

вания детей. Уравновешенность интегра-
ции и дифференциации характеризует
гармоничное развитие системы. Такое её
состояние кратковременно, поскольку су-
ществует объективная периодичность
в развитии с доминированием либо интег-
рации, либо дифференциации. Как же
найти то гармоничное состояние равнове-
сия, тот баланс, который позволит учите-
лю в процессе обучения, с одной сторо-
ны, максимально способствовать разви-
тию склонностей и способностей
ребёнка, учитывая и сберегая его психо-
физическое здоровье, а с другой —оста-
ваться максимально демократичным, реа-
лизовывать право всех учащихся на пол-
ноценное образование? Искомый баланс
(равновесие) между двумя подходами,
на мой взгляд, достигается с помощью
механизмов управления учебно-воспита-
тельным процессом. Одним из таких ме-
ханизмов, смягчающим противоречия
между дифференциацией и интеграцией,
стала процедура распределения и пере-

распределения учащихся по потокам обу-
чения при переходе в основную школу. 

Дифференцированное обучение в на-
шей школе предусматривает распределе-
ние учащихся по трём потокам (уровням)
обучения: гимназические, общеобразова-
тельные классы и классы корректирующе-
го обучения. Между ними нет «китайской
стены»: школьники могут переходить из
одного потока в другой после каждой учеб-
ной четверти на протяжении всего времени
обучения в основной школе. Эти процеду-

ры позволяют решать как задачи обуче-

ния с максимальной опорой на склоннос-

ти и способности сильных учащихся, так

и сохранять мотивацию менее успешных

ребят, у которых постоянно, на протяже-

нии всего школьного обучения есть воз-

можность переходить на более высший

уровень освоения учебного материала.

Гибкость процедуры распределения и пере-
распределения обучения по уровням обес-
печивается прежде всего:

● преемственностью содержания
образования между разными уровнями
обучения;

● результатами педагогической,
психофизической, медицинской диагнос-
тики, которая подтверждает готовность
ученика к переходу из одного уровня обу-
чения в другой;

● специальными поддерживающими
программами и курсами, позволяющими
каждому школьнику, который хочет пе-
рейти в гимназический класс, овладевать
необходимыми для этого знаниями доста-
точной глубины. Содержательная преем-
ственность между общеобразовательны-
ми и гимназическими потоками (класса-
ми) обучения достигается тем, что после
уроков для учащихся общеобразователь-
ных классов мы организуем изучение
программ и отдельных предметов, кото-
рые включены в учебный план гимнази-
ческих классов. Например, школьники
гимназических классов изучают на уроках
второй иностранный язык, учащиеся
общеобразовательных классов также мо-
гут изучать второй иностранный, но только
после окончания своих учебных занятий.
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А школьники классов коррекционного обучения на индивиду-
альных консультациях имеют возможность ликвидировать про-
белы в знаниях, совершенствовать навыки обучения.

Управление этим сложным процессом — распределения

и перераспределения детей по уровням обучения требовало

специальной кадровой политики школы, предполагающей та-

кую расстановку педагогических кадров, при которой один

и тот же учитель одновременно работает в классах всех трёх

уровней. При такой постановке дела ученик при переходе с од-
ного уровня обучения на другой не теряет любимого учителя
с присущим ему стилем обучения, формой предъявления требо-
ваний к учащимся, манерой общения.

Процедура перераспределения отличается открытостью
и доступностью для каждого ученика. Например, на тестовых
или контрольных испытаниях могут присутствовать все желаю-
щие школьники, в том числе и их родители. А поступление
в гимназические классы не ограничивается одной попыткой.
При первой неудаче учащимся предоставляется возможность че-
рез какое-то время попробовать свои силы ещё раз, что активно
поддерживает мотивацию на достижение поставленной цели. 

В процессе нашей работы по освоению дифференцирован-
ного подхода обучения определились этапы распределения
школьников по потокам обучения. Первый этап — информаци-
онно-разъяснительный, второй — диагностический, третий
этап — контроль за уровнем обученности. 

Информационно-разъяснительный этап во многом опре-
деляет успех распределения учащихся по уровням обучения.
В самом деле, прежде всего необходимо достичь полного пони-
мания учениками, их родителями и учителями целей и задач диф-
ференциации, сделать родителей союзниками педагогического
коллектива, показать реальные перспективы дальнейшего обу-
чения, роста ребёнка, наметить программу повышения уровня
его обученности. Основная задача этого периода — достичь по-

нимания всеми участниками процесса целей и задач диффе-

ренциации, её природосообразной сущности — давать проч-
ные знания всем учащимся в соответствии с их врождёнными
способностями, учебными возможностями. Мы разъясняем де-
тям и родителям, что дифференциация даёт учителю возмож-
ность не тормозить развитие сильных учеников и своевременно
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Обычно сторонни-
ками дифференциации становятся родители, чьи дети успешно
окончили начальную школу. Родители настоятельно просят ад-
министрацию предоставить детям возможность максимально
расширять и углублять знания в основной школе, начать изуче-
ние второго иностранного языка, курса мировой художественной
культуры и литературы. А вот противниками дифференциации
становятся те родители, чьи дети уже испытали трудности в обу-
чении. Их опасения вполне понятны и частично оправданны: ро-
дители боятся нарушения привычных контактов и отношений,
сложившихся в ученическом коллективе, опасаются того, что

уход из класса сильных учеников снизит
общий интеллектуальный фон класса. 

Безусловно, в процессе распределе-
ния и перераспределения учащихся по
потокам обучения мы стремимся макси-
мально учитывать не только склонности
и способности ребёнка, но и его контак-
ты в коллективе, стараемся свести к ми-
нимуму неудобства, которые школьники
могут испытывать при обучении во вновь
сформированном классе. Не менее важно
разъяснить родителям, какие специалис-
ты будут принимать участие в распреде-
лении и перераспределении ребят по по-
токам обучения, какую роль в отборе де-
тей играют психолог, дефектолог, врач,
какие исследования и с какой целью они
проводят, как поможет в обучении
школьникам сопровождение специалис-
тов в процессе дифференциации. Особо-
го внимания требует от нас обсуждение
с родителями самого значимого для детей
второго этапа в распределении и пере-
распределении — диагностики навыков
обучения, в ходе которой каждый школь-
ник сможет проявить способности, полу-
чить оценку своих знаний. Важно деталь-

но разъяснить ход этой процедуры, по-

казать её добровольный, объективный,

независимый характер. На этом же эта-
пе дифференциации проводим разъясни-
тельную работу с педагогическим коллек-
тивом. Наша цель при этом — достичь
понимания педагогами целей и задач вто-
рого этапа дифференциации, определить
формы и методы педагогической диагнос-
тики. В дальнейшем учителям предстоит
обеспечивать преемственность в содер-
жании образования между разными уров-
нями обучения, правильно воспринимать
и выполнять рекомендации специалис-
тов, сопровождающих ребёнка, осваи-
вать новые технологии обучения детей. 

Цель второго диагностического

этапа распределения учащихся по пото-
кам обучения — получить исчерпываю-
щую информацию от специалистов:
психологов, дефектологов и врачей
о склонностях, способностях учащихся,
особенностях восприятия учебного
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материала, об имеющихся проблемах
в обучении. К обследованию школьни-
ков привлекаются дефектолог, психолог,
врач, но прежде чем специалисты начнут
обследование, мы проводим педагогиче-

скую диагностику. Диагностика —
очень важный аспект медико-психолого-
педагогического сопровождения уча-
щихся, в ней одну из главных ролей иг-
рает педагог, наблюдающий за ребёнком
и работающий с ним ежедневно. Пер-
вичная педагогическая диагностика вы-
являет склонности и способности уча-
щихся к обучению, очевидные пробле-
мы, возникающие в ходе обучения.

Педагогическая диагностика также
включает несколько этапов. Первый
этап — наблюдение и накопление знаний
и сведений о ребёнке. Учитель фокусирует
внимание на умении ребёнка сосредото-
ченно, не отвлекаясь, слушать педагога,
делать необходимые выводы из сказанно-
го, повторять действия вслед за учителем
по алгоритму, самостоятельно находить
нужное решение. Педагог также оценива-
ет речь ученика, его умение пересказать
текст, грамотно сформулировать мысль,
наблюдает за поведением учащихся во
внеклассной и внешкольной деятельности.

На втором этапе педагогической ди-
агностики учителя анализируют накоп-
ленные наблюдения и знания о детях,
формулируют затруднения и проблемы,
тормозящие учебную успешность. Очень
важно письменно фиксировать наблюде-
ния учителя, потому что они во многом
служат ориентиром для специалистов,
всесторонне и глубоко изучающих ребён-
ка, определяющих его особенности
и склонности. В качестве документа, фик-
сирующего наблюдения, мы используем
«Представление школьному психологу»,
в котором сформулированы различные
затруднения учащегося на уроках и в об-
щении со сверстниками и старшими. Учи-
телю остаётся внимательно прочитать
предложенные формулировки анкеты, от-
метить нужное и, если необходимо, ука-
зать особенности ребёнка, не вошедшие
в этот перечень. 

Представление учащегося школьному психологу

Ô.È.Î._______________________________________________

Âîçðàñò__________  Øêîëà__________  Êëàññ______________

Инструкция

Çäåñü ïðèâåä¸í ñïèñîê óòâåðæäåíèé, îïèñûâàþùèõ ïîâåäåíèå è íå-

êîòîðûå îñîáåííîñòè ó÷åíèêà Âàøåãî êëàññà. Åñëè óòâåðæäåíèå ñîîò-

âåòñòâóåò Âàøåìó ó÷åíèêó, òî îòìåòüòå åãî. Ïîñëå òîãî, êàê Âû òàêèì îá-

ðàçîì îöåíèòå êàæäîå èç óòâåðæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùåãî áëîêà, ïîä-

ñ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî îòìå÷åííûõ, òî åñòü êîëè÷åñòâî áàëëîâ äëÿ

êàæäîãî áëîêà. Åñëè â êàêîì-ëèáî áëîêå óòâåðæäåíèé (ëèáî â äâóõ èëè

âñåõ òð¸õ áëîêàõ) êîëè÷åñòâî áàëëîâ áóäåò 6 è áîëåå, ïðîñèì Âàñ ðåêî-

ìåíäîâàòü ðîäèòåëÿì ýòîãî ðåá¸íêà îáðàòèòüñÿ ê ïñèõîëîãó.

Блок 1

1. Íå ìîæåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ, óäåðæàòü ñâî¸ âíèìàíèå íà ÷¸ì-

ëèáî îäíîì, ëåãêî îòâëåêàåòñÿ íà ïîñòîðîííèå ðàçäðàæèòåëè.

2. Î÷åíü âñïûëü÷èâ, ÷àñòî íåïîñëóøåí â øêîëå è äîìà, èíîãäà âïà-

äàåò â èñòåðèêè.

3. Áûñòðî óñòà¸ò, èñòîùàåòñÿ, ïåðåñòà¸ò ïîíèìàòü ó÷èòåëÿ è áåçó÷à-

ñòíî ñìîòðèò êóäà-òî.

4. Íåñäåðæàí è èìïóëüñèâåí, äåéñòâóåò íåîáäóìàííî, íà âîïðîñû

÷àñòî îòâå÷àåò íå çàäóìûâàÿñü, íå âûñëóøàâ èõ äî êîíöà.

5. Íåðâíûé, ÷àñòî íàïðÿæ¸í, î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí, îáêóñûâàåò íîãòè,

ãóáû, êîí÷èêè âîëîñ, ñîñ¸ò ïàëüöû.

6. Ñëèøêîì ðàçãîâîð÷èâ, ãîâîðèò ãðîìêî è áûñòðî, èíîãäà çàïè-

íàÿñü.

7. Íåäîñòàòî÷íî ýíåðãè÷åí è àêòèâåí, ÷àñòî ãðóñòåí è óãíåò¸í.

8. Íåîðãàíèçîâàí, ÷àñòî íå ñëóøàåò îáðàù¸ííóþ ê íåìó ðå÷ü, ìåøà-

åò äðóãèì, ïðèñòà¸ò ê îêðóæàþùèì.

9. Ïëîõî ñêîîðäèíèðîâàí è íåóêëþæ, âñ¸ âàëèòñÿ ó íåãî èç ðóê, ïëî-

õîé ïî÷åðê, ãðÿçü â òåòðàäÿõ.

10. Àãðåññèâåí, ìîæåò íàíåñòè äðóãèì òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ,

÷àñòî ñàì ïîëó÷àåò óøèáû è òðàâìû.

Блок 2

1. Ðåá¸íîê ñ òðóäîì îâëàäåâàåò íåîáõîäèìûìè äëÿ ýòîãî âîçðàñòà

íàâûêàìè ÷òåíèÿ, ïèñüìà, ñ÷¸òà.

2. Ðåá¸íîê íå ìîæåò èëè ñ òðóäîì çàïîìèíàåò äàæå íåáîëüøèå ñòè-

õîòâîðåíèÿ, ïðàâèëà, òàáëèöó óìíîæåíèÿ, çàòðóäíÿåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ìå-

ñÿöû, äíè íåäåëè è ò.ä.

3. Ðåá¸íîê èìååò îãðàíè÷åííûé (áåäíûé) ñëîâàðíûé çàïàñ, ðå÷ü

áåäíà è íåðàçâ¸ðíóòà, åñòü òðóäíîñòè â ïîäáîðå ñëîâ è â èõ óïîòðåá-

ëåíèè.

4. Ðåá¸íîê ÷àñòî ïóòàåò ïðàâî è ëåâî, ïðàâóþ è ëåâóþ ðóêè, çàòðóä-

íåíî ïîíèìàíèå ïðîñòðàíñòâåííûõ îòíîøåíèé è ñëîâ, ñâÿçàííûõ ñ ýòèì

(âåðõ, íèç, ñïåðåäè, ñçàäè, â, íàä è ò.ï.).
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5. Äåëàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî îøèáîê ïðè ïèñüìå è ÷òåíèè (ïðîïó-

ñêàåò èëè ïåðåñòàâëÿåò áóêâû èëè ñëîãè, çàìåíÿåò áóêâû èëè ñëîãè, íå-

äîïèñûâàåò ñëîâà, íàðóøàåò îêîí÷àíèÿ).

6. Åñòü ñëîæíîñòè â ïîíèìàíèè ñìûñëà òîãî, ÷òî íàïèñàíî íà äîñêå,

â ó÷åáíèêå èëè â óñòíîé ðå÷è.

7. Çàòðóäí¸í óñòíûé ñ÷¸ò, òðóäíî îâëàäåâàåò ðàçðÿäíîñòüþ ÷èñåë,

ïîíÿòèÿìè êîëè÷åñòâà è àðèôìåòè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè.

8. Íåäîñòàòî÷íî äëÿ äàííîãî âîçðàñòà ðàçâèòî ëîãè÷åñêîå ìûøëå-

íèå (ñâÿçíûé ïåðåñêàç, ñîñòàâëåíèå ðàññêàçà ïî êàðòèíêå, ïîíèìàíèå

ïåðåíîñíîãî ñìûñëà ôðàç, ïîãîâîðîê).

9. Èñïûòûâàåò çàòðóäíåíèÿ â óïîòðåáëåíèè îáîáùàþùèõ ñëîâ è ïî-

íÿòèé.

10. çàòðóäíÿåòñÿ â íàïèñàíèè áóêâ, ñëîâ èëè öèôð, ìíîãîêðàòíî

îáâîäèò èõ, äîïóñêàåò «çåðêàëüíîñòü» ïðè ïèñüìå.

Блок 3

1. Ìíîãî ôàíòàçèðóåò è âûäóìûâàåò, ïîãðóæ¸í â ñâîè ìûñëè, ëþáîé

êîìïàíèè ïðåäïî÷èòàåò îäèíî÷åñòâî.

2. Ñëèøêîì áîÿçëèâ è òðåâîæåí, ìîæåò áîÿòüñÿ íåêîòîðûõ æèâîò-

íûõ, ñèòóàöèé èëè ìåñò, òåìíîòû, îäèíî÷åñòâà.

3. Íåäîâîëåí ñîáîé, ñâîèì âíåøíèì îáëèêîì, ÷óâñòâóåò ñåáÿ ôèçè-

÷åñêè íåïîëíîöåííûì.

4. Çàìêíóò, òÿæåëî âñòóïàåò â êîíòàêòû ñ äðóãèìè äåòüìè èëè âçðîñ-

ëûìè, íå ëàäèò ñ äåòüìè.

5. Âûñòàâëÿåò ñåáÿ, ïàÿñíè÷àåò, èãðàåò ðîëü êëîóíà, ïðèñòà¸ò

êî âñåì ñ äðóæáîé, íî ïðè ýòîì ëåãêî áðîñàåò äðóçåé.

6. Ñòåñíèòåëåí, ëåãêî ñìóùàåòñÿ, ìîæåò çàìîë÷àòü è îòêàçàòüñÿ ðàç-

ãîâàðèâàòü, îòâå÷àòü ó äîñêè.

7. Íåëþáèì äðóãèìè äåòüìè, íàä íèì ÷àñòî ïîäòðóíèâàþò è èçäå-

âàþòñÿ.

8. ×àñòî âåä¸ò ñåáÿ êàê ðåá¸íîê ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà (ìàëü÷èê

ëþáèò íàðÿæàòüñÿ, ïëàêñèâ è ìàíåðåí, à äåâî÷êà ïðåäïî÷èòàåò «ìàëü-

÷èêîâóþ» îäåæäó è âåä¸ò ñåáÿ êàê ìàëü÷èøêà).

9. Ðåá¸íêó êàæåòñÿ, ÷òî åãî íèêòî íå ëþáèò, ñ÷èòàåò ñåáÿ âèíîâàòûì

âî âñ¸ì, íèê÷åìíûì.

10. Âåä¸ò ñåáÿ, êàê ìàëåíüêèé (íå ïî âîçðàñòó), ïðåäïî÷èòàåò ïðî-

âîäèòü âðåìÿ è èãðàòü ñ áîëåå ìëàäøèìè äåòüìè.

Ïåðå÷èñëèòå, ïîæàëóéñòà, äðóãèå îñîáåííîñòè ðåá¸íêà, êîòîðûå âû-

çûâàþò ó Âàñ òðåâîãó è â òî æå âðåìÿ îòñóòñòâóþò â ñïèñêå âûøåïåðå-

÷èñëåííûõ óòâåðæäåíèé:

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

4. ___________________________________________________

5. ___________________________________________________

6. ___________________________________________________

Этот вид диагностики поможет спе-
циалистам получить важные сведения
о поведении ребёнка на уроке и в после-
урочное время, о чертах его характера,
об особенностях общения с одноклассни-
ками, о его увлечениях и проблемах
в обучении. В анкету включены такие во-
просы, которые показывают уровень мо-
тивации учащихся, детализируют пробле-
мы в обучении, отражают склонности
и способности учащихся. Таким образом,
специалисты получают возможность за-
очно, но тем не менее довольно подробно
познакомиться со школьниками.

На следующем этапе диагностики

работу ведут специалисты: медицинский
работник изучает здоровье детей, дефек-
толог и психолог выявляют причины
и характер тех или иных особенностей
психического развития, прицельно об-
следуют именно те психические функции,
несформированность которых может
быть причиной трудностей в обучении
или в поведении школьников, психолог
изучает интеллектуальные возможности
детей, обращает особое внимание на ода-
рённых. Каждый специалист высказыва-
ет своё мнение о распределении учащих-
ся по потокам обучения. Специалисты
и педагоги приходят к общему мнению
и дают рекомендации об обучении детей
в том или другом потоке. На этом этапе

продолжается активная работа с роди-

телями учащихся. Мы знакомим их с ре-
зультатами диагностики специалистов,
даём необходимые рекомендации, выска-
зываем предложения о том, в каком по-
токе уровневой дифференциации ребёнку
целесообразно обучаться. Специалисты
участвуют и в перераспределении уча-
щихся по потокам. Эта система мер вхо-
дит в содержание психолого-медико-пе-
дагогического сопровождения учащихся
в процессе дифференцированного обуче-
ния в основной школе. 

Следующий этап в процедуре рас-
пределения и перераспределения уча-
щихся по потокам при дифференцирован-
ном обучении мы назвали этапом кон-

троля за уровнем обученности. В ходе
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его проверяем знания, умения, навыки.
Нам необходимо получить ещё одно под-
тверждение результатов диагностики
специалистов и педагогов в распределе-
нии учащихся по потокам. С этой целью
в рамках административного контроля не
менее трёх раз проводим письменные
контрольные работы по математике, рус-
скому языку (диктант с продолжением).
Эти работы по каждому предмету пока-
жут стабильность знаний, умений и на-
выков школьников, исключат фактор
случайного получения оценки. Период
контрольных работ приходится на второе
полугодие — март, апрель, май, то есть
в то время, когда завершается изучение
учебной программы в начальной школе.
Важны и организация, и методика прове-
дения контрольных работ. Прежде всего,
для всех классов (если в параллели два
и более класса) они проводятся в один
день, на одном и том же уроке (втором
или третьем) примерно раз в месяц и со-
ответствуют уровню знаний, умений
и навыков школьников на этом этапе
обучения. Проводить контрольные ра-

боты мы предлагаем учителям, которые

не ведут уроков в этих классах, предва-
рительно проводим с ними подробный
инструктаж о комментариях к предло-
женным заданиям. Желательно, чтобы
все ребята писали эти работы в одинако-
вых условиях. 

Очень важно организовать незави-
симую и объективную проверку кон-
трольных работ. Все они зашифрованы,
проверку ведут независимые комиссии
учителей. Непременное условие — про-

смотр проверенных контрольных работ

самими школьниками и их родителями.
Родители вместе с учащимся и препода-
вателем анализируют работу, ребята вы-
являют свои типичные ошибки, чтобы
учесть их при последующих работах.
В результате этапа контроля мы состав-
ляем рейтинговые листы, учитывающие
результаты работ учащихся. После этого
ученики каждого класса делятся на ус-
ловные группы: учащиеся, получившие
оценки «5», «4–5», «4–3», «3–3»,

«3–2», «2–2» и т.д. Педагогический со-
вет совместно со специалистами реко-
мендует школьников для обучения в том
или ином потоке, на том или ином уров-
не дифференцированного обучения.
Родителей и учащихся знакомим с ре-

шением педсовета, они имеют возмож-
ность ещё раз просмотреть контрольные
работы, обсудить все интересующие их
вопросы с учителями и со специалиста-
ми. Школьникам, которые по каким-ли-
бо причинам не смогли написать кон-
трольные работы в отведённые для этого
сроки (например, были больны), предо-
ставляется возможность сделать это до
15 мая. На основании решения педсове-
та, в работе которого принимают учас-
тие педагоги и специалисты (врач, пси-
холог, дефектолог), приказом директора
школы формируются гимназические
классы. Наряду с их формированием
большое внимание мы уделяем комплек-
тованию и общеобразовательных клас-
сов. При этом учитываем мнение роди-
телей и детей, с кем из своих друзей они
хотели бы учиться в одном классе, про-
водим встречи родителей со специалис-
тами, которые знакомят их с результата-
ми диагностики, намечают перспективы
развития и обучения ребёнка, ставят за-
дачи перед учащимися и перед их семья-
ми на новый учебный год.

Особое внимание уделяем форми-
рованию классов компенсирующего обу-
чения. В их комплектовании обязатель-
ное участие принимает созданный
в школе психолого-медико-педагогичес-
кий консилиум, который создаётся при-
казом директора. В состав консилиума
входят специалисты (врачи, психологи,
дефектологи), учителя, возглавляет его
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе. Основная цель конси-
лиума — выявлять трудности детей
и оказывать медицинскую и психолого-
педагогическую помощь учащимся, педа-
гогам и родителям. Специалисты прово-
дят диагностику и ведут сопровождение
всех участников образовательного про-
цесса. Члены консилиума используют
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разные виды деятельности: индивиду-
альные (диагностика, беседы с учащи-
мися, педагогами, родителями); группо-
вые (тренинги, коррекционно-развива-
ющие занятия, родительские собрания).
Результаты работы членов консилиума
обсуждаются коллегиально на заседани-
ях. Таким образом, к концу учебного

года учащиеся делятся на потоки,

и каждая группа имеет представление

о перспективах своего дальнейшего

обучения. 
Процедура распределения учащихся

по потокам, повторю, позволяет сфор-

мировать классы в полном соответствии

со склонностями и врождёнными спо-

собностями учащихся. Но эти классы
и это распределение не могут расцени-

ваться как окончательные, не подлежа-

щие корректировке. Как известно, раз-
витие школьников происходит непрерыв-
но, его динамика может быть как
положительной, так и отрицательной.
Медико-психолого-педагогическое со-
провождение позволяет постоянно фик-
сировать тенденции развития ребёнка,
педагоги продолжают наблюдать за тем,
насколько выбранный уровень обучения
соответствует реальным учебным воз-
можностям ребёнка. 

Следовательно, одна из важных

задач управления процессом диффе-

ренцированного обучения — не толь-

ко распределять учащихся по потокам

обучения, но и своевременно перерас-

пределять их в соответствии с учебны-

ми достижениями. Эта процедура осу-
ществляется на основе данных, полу-
ченных специалистами (разносторонняя
диагностика), и по результатам обучен-
ности детей. Как уже говорилось, после
каждой учебной четверти школьник мо-
жет перейти с одного уровня обучения
на другой: скажем, ученик коррекцион-
ного класса — в общеобразовательный,
из общеобразовательного — в гимнази-
ческий. 

Для перехода из общеобразователь-
ного в гимназический класс ученику не-
обходимо закончить учебную четверть на

оценки «5» и «4», написать контрольные
работы на те же оценки, в факультатив-
ном порядке изучить те программы, осво-
ение которых необходимо для перехода на
более высокий уровень обученности.
Учитываем мы также состояние здоровья
ребёнка и по-прежнему опираемся на его
склонности и способности. 

Процедуры распределения и пере-
распределения учащихся по потокам
обучения убедили нас в том, что такой
дифференцированный подход в практи-
ке работы основной школы снижает

риски, связанные с негативными сто-

ронами, как дифференциации, так

и интеграции обучения. Эти процедуры
управленческими методами позволяют
держать в устойчивом равновесии обе
стороны процесса обучения в основной
школе.

В системе управления дифференци-
рованным обучением наряду с распреде-
лением и перераспределением учащихся
по потокам обучения важное место за-

нимает разработка программы согласо-

ванных действий педагогов и привле-

чённых специалистов, а также основан-

ное на этом сопровождение учащихся

в условиях дифференцированного

обучения.

Становится очевидным, что только

согласованные действия психологов,

медиков, дефектологов, педагогов дают

возможность преодолеть усреднённый

подход к ребёнку, поставить в центр вни-
мания его особенности, учебные возмож-
ности, врождённые способности и реко-
мендовать учителю соответствующие тех-
нологии обучения.

Управленческие решения, о кото-
рых шла речь, нельзя признать достаточ-
ными. Ещё одной процедурой, необходи-
мой для успешного решения проблемы
дифференцированного обучения, являет-
ся постоянное сопровождение учащихся
в этих условиях. Процедура сложная как
по содержанию деятельности учителя
и специалистов, так и по организации
сопровождения. Но это уже тема отдель-
ного разговора. НО


