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Формирование правовой культуры и обеспечение избирательных возможностей
школьника в образовательном процессе — наиболее значимые задачи исследования
по теме «Управление вариативным образовательным процессом в школе», осуществ-
ляемого в ряде школ г. Москвы. 

Вариативный образовательный процесс — это взаимосвязанная деятельность
педагога и учащихся по реализации целей образования, осуществляемая в условиях
выбора уровня содержания (в рамках государственных стандартов), средств, способов
организации, ценностно-смыслового отношения к объектам изучения.

Остановимся вначале на вопросе, сущность которого состоит в выборе: разви-
вать или формировать? 

Джон Дьюи писал: «Вся история педагогической мысли отмечена борьбой двух
идей — идеи о том, что обучение — это развитие, идущее изнутри, что оно основано
на природных способностях, и идеи о том, что обучение — это формирование, идущее
извне и представляющее собой процесс преодоления природных наклонностей и заме-
щение их приобретёнными под внешним давлением навыками». Последовательное во-
площение первой идеи в так называемом свободном обучении за рубежом имеет нега-
тивные последствия социального плана, поскольку нельзя жить в обществе и быть
свободным от него. Кризис современного образования в Европе и Америке многие
учёные объясняют именно ориентацией на идеи свободной школы. 

Среди инновационных идей обновления российского школьного образования
встречаются термины: «педагогика ненасилия», «школа самоопределения», «адаптив-
ная педагогика» и др. Подобные инновации имеют цель повернуть образование к че-
ловеку, ориентировать его на раскрытие задатков, склонностей и способностей уча-
щихся. Вместе с тем личностные свободы не могут быть абсолютизированы. В демо-
кратическом обществе граждане руководствуются принципом: «личная свобода
заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Образовательная этика
предусматривает уважительное отношение к личности и вместе с этим должна под-
ключать механизмы рефлексии, саморегуляции, сознательной дисциплины, граждан-
ского воспитания человека культуры. 

Искусство рефлексивного управления учением школьника всегда проявлялось
в органичном сочетании формирующих и развивающих аспектов образовательной дея-
тельности. «Настоящий, неискажённый педагогический процесс, — писал П.Ф. Кап-
терев, — в одно и то же время и свободен, и необходим, потому что это есть процесс
саморазвития»1.

В исследованиях психологов, рассматривающих модели личности в её структур-
ном виде, убедительно доказывается, что такие стороны личности, как витальные по-
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требности, темперамент, задатки, склон-
ности, способности, отчасти когнитивные
процессы, относятся к биологически
обусловленным факторам, т.е. подлежа-
щим природосообразному развитию, тог-
да как речь, субъектный опыт, ценност-
ные ориентиры, мировоззрение — к со-
циальным, а значит, педагогически
формируемым сторонам личности. По-
этому неправомерно, на наш взгляд, про-
тивопоставлять развивающую и форми-
рующую педагогику.

Способ массового образования
в классно-урочной форме, доминирую-
щий в мировой практике, получил при-
знание, ибо соответствовал интересам
общества в воспитании его граждан не
только как творчески самовыражающих-
ся личностей, но и как людей с позитив-
ными стереотипами мышления и поведе-
ния, способных понимать друг друга и со-
трудничать на основе общих интересов.
Для педагогов-практиков, озадаченных
выполнением образовательных программ
и стандартов, преодоление «сопротивле-
ния материала» скорее закономерность,
чем неожиданность. Выбор между «хочу»
и «должен» в процессе обучения нередко
делается в пользу второй модальности.
Не зря бытует афоризм: воспитание —
нравственно оправданное насилие. 

Однако важно знать, что неизбеж-
ное ограничение свобод ребёнка в обра-
зовательном процессе допустимо лишь
в границах, очерченных Конвенцией
о правах ребёнка.

Обеспечение права ученика на вы-
бор собственного образовательного мар-
шрута зависит от культуры педагогичес-
кого управления. Отношение педагога
к ценностям социального характера, его
личностные психологические установки
проявляются в конкретной учебно-воспи-
тательной работе и обеспечивают (или
сдерживают, тормозят) развитие школь-
ника в образовательном процессе. Кроме
того, эти установки усваиваются детьми
и становятся частью их собственного со-
циального опыта. Поэтому учителю,
да и руководителю образовательного уч-

реждения необходима информация о состоянии ценностно-
смысловой сферы педагогической деятельности. В исследова-
нии уровня сформированности гуманно-личностных установок
в качестве диагностирующей методики может использоваться
метод анкетирования учителей по самооценке наиболее значи-
мых характеристик личностно ориентированного педагога. 

Примером подобной диагностики могут служить результа-
ты анкетирования учителей одной из школ г. Москвы.
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Самооценка гуманистической установки педагога

Êîëëåãè, ïðåäëàãàåì îöåíèòü, íàñêîëüêî ïåðå÷èñëåííûå íèæå óòâåðæäåíèÿ ïðè-

ñóùè Âàì. Ñàìîîöåíêó îïðåäåëèòå ïî ñëåäóþùåé øêàëå: 3 áàëëà — ýòà óñòàíîâ-

êà ñâîéñòâåííà Âàì è ïðîÿâëÿåòñÿ âñåãäà, 2 — ÷àñòî, 1 — ðåäêî, 0 — íèêîãäà.

• Îðèåíòèðóþ ó÷àùèõñÿ íà îñîçíàíèå öåëåé äåÿòåëüíîñòè è ïðîãíîçèðîâàíèå

å¸ ðåçóëüòàòîâ (82%).

• Îáåñïå÷èâàþ âîçìîæíîñòü âûáîðà ó÷åíèêàìè óðîâíÿ ñîäåðæàíèÿ, ñîó÷àñòèÿ

â îòáîðå îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ (49%).

• Ðàñïðåäåëÿþ óïðàâëåí÷åñêèå ôóíêöèè ìåæäó âñåìè ó÷àñòíèêàìè ó÷åáíî-âîñ-

ïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà (41%).

• Äîáèâàþñü óñòàíîâëåíèÿ âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè è çàâèñèìîñòè ìåæäó

ó÷åíèêàìè êëàññà (59%).

• Ïðèìåíÿþ ñèñòåìó ñòèìóëîâ ó÷åíèÿ, îáåñïå÷èâàþùóþ àêòèâíóþ ó÷åáíî-ïî-

çíàâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíèêîâ íà áîëüøèíñòâå óðîêîâ (85%).

• Äîñòèãàþ îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ ñàìîêîíòðîëÿ è âçàèìîêîíòðîëÿ ó÷àùèõñÿ

è ó÷èòåëüñêîãî êîíòðîëÿ (59%).

• Ñîçäàþ ñèòóàöèè äëÿ ðåôëåêñèè ó÷åíèêàìè èõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ (64%).

• Â ðàáîòå èñïîëüçóþ ðàçëè÷íûå ôîðìû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: èíäèâèäóàëü-

íóþ, ïàðíóþ, ãðóïïîâóþ, ôðîíòàëüíóþ, êîëëåêòèâíóþ (ðàáîòà â ïàðàõ ñìåííîãî

ñîñòàâà) (95%).

• Â îáðàùåíèè ê ó÷åíèêàì ïîëüçóþñü ñëåäóþùèìè îáîðîòàìè ðå÷è: «Îòâåòü»,

«ìíå íóæíî, ÷òîáû âû âûó÷èëè», «ñëóøàéòå ìåíÿ», «ìíå íðàâèòñÿ âàø îòâåò»,

«âû íå çíàåòå, íå óìååòå...» (41%).

• Â îáðàùåíèè ê ó÷åíèêàì ïîëüçóþñü ñëåäóþùèìè îáîðîòàìè ðå÷è: «Íàì ñ âàìè

ïðåäñòîèò ñäåëàòü...», «âàì ïîëåçíî è èíòåðåñíî áóäåò óçíàòü...», «äëÿ äîñòèæå-

íèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé íàì ñ âàìè íåîáõîäèìî...», «íàì ñ âàìè óäàëîñü çíà÷è-

òåëüíî ïðîäâèíóòüñÿ â ðàáîòå...», «ó íàñ ñ âàìè íå ïîëó÷àåòñÿ ïîêà...» (82%).

• Ðóêîâîäñòâóþñü îïòèìèñòè÷åñêîé óñòàíîâêîé, îñíîâàííîé íà âåðå âî âñåîá-

ùóþ òàëàíòëèâîñòü, îïîðå íà ñèëüíûå ñòîðîíû ëè÷íîñòè ðåá¸íêà (77%).

• Îêàçûâàþ ïîìîùü ó÷åíèêó ïî ñàìîïîçíàíèþ îñîáåííîñòåé åãî ðàçâèòèÿ,

ñêëîííîñòåé è ñïîñîáíîñòåé, ïîòðåáíîñòåé è ìîòèâîâ, îñîáåííîñòåé ïîçíàâà-

òåëüíûõ ïðîöåññîâ (âîñïðèÿòèÿ, âîîáðàæåíèÿ, ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, âîëè), â îïðå-

äåëåíèè èäåàëîâ, öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ, ðàçðàáîòêå ïëàíîâ ñàìîñîâåðøåíñò-

âîâàíèÿ (77%).

• Ñòðåìëþñü äîñòè÷ü ýìïàòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ ðåá¸íêà, âîñïðèíèìàòü ïîâåäå-

íèå è îêðóæàþùèé ìèð åãî ãëàçàìè, ëþáèòü âñåõ äåòåé áåç èñêëþ÷åíèÿ (87%).

• Â ðàáîòå ñ äåòüìè ìëàäøåãî, ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà îïèðàþñü íà çíà-

íèå âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè

øêîëüíèêà (92%).

• Ïðèìåíÿþ ðàçëè÷íûå ôîðìû èíäèâèäóàëèçàöèè è äèôôåðåíöèàöèè îáó÷å-

íèÿ, ïîçâîëÿþùèå âêëþ÷èòü íà óðîêå êàæäîãî ó÷åíèêà â äåÿòåëüíîñòü â çîíå åãî

áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ (82%).
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Реализация указанных функций
требует обновить стиль педагогического
управления, который, по А.С. Макарен-
ко, есть самый существенный и важный
отдел коллективного воспитания. Орга-
низационная культура корпоративного
управления — важная задача образова-
ния. Она может произрастать в услови-
ях уважительного, диалогового межлич-
ностного взаимодействия, начиная
с первых шагов ученика по ступенькам
школьного образования. Умение дого-
вариваться, согласовывать свои интере-
сы с интересами других и интересами
дела, готовность к компромиссу — вот
что составляет договорную основу со-
трудничества, которая впоследствии
обеспечит успешную социальную адап-
тацию выпускника школы.

Считаем целесообразным для уча-
щихся, начиная с подросткового возрас-
та, использовать форму коллективных
договоров между педагогами и учащими-
ся для нормализации взаимоотношений
субъектов деятельности в образователь-
ном процессе. В классно-урочной систе-
ме может применяться коллективный до-
говор (в устной или письменной форме). 

Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü ïóíêòîâ
äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ìåæäó
ó÷èòåëåì è ó÷àùèìèñÿ

Принципы совместной деятельности:
— вера во всеобщую талантливость
и взаимное превосходство; 
— неизбежность перемен; 
— вдохновляющее оценивание;
— образовательный оптимизм. 

Каждый ученик имеет право:

1) получать информацию о планиру-
емых целях и результатах обучения по
предмету и конкретной теме (модулю);

2) знать нормы оценивания учебной
работы, сроки проведения контрольных
и зачётных занятий;

3) выбирать уровень усвоения про-
граммного материала в соответствии
с Госстандартом: минимальный, базовый,
профильный, углублённый;

Анализ полученных результатов
свидетельствует о низком (менее 60%)
уровне защищённости учащегося на
учебном занятии в плане гарантий права
на выбор уровня содержания, формы
и метода обучения, участия в соуправле-
нии и самооценивании результатов уче-
ния. Поэтому для современной школы
весьма актуальна реализация принципов
партнёрства и вариативности в образова-
тельном процессе. 

Исходное требование к работе в ус-
ловиях вариативного образовательного
процесса — выход из системы подчине-
ния и осуществления субъект-субъект-
ных отношений в педагогическом управ-
лении, создание эмоционально-психоло-
гического настроя, основанного на
взаимоуважении и терпимости всех уча-
стников образовательного процесса.
В этих условиях основные функции учи-
теля следующие:

— стимулировать жизненные силы
ребёнка, обеспечивать здоровьесберега-
ющие условия его учёбы;

— обеспечивать возможность ва-
риативной постановки учебных целей,
методов и форм их реализации;

— предоставлять учащимся право
выбирать способ восприятия, переработ-
ки и усвоения учебной информации: уст-
но, письменно, вербально, графически,
пластически, в звуковой, предметной, ху-
дожественной форме, индивидуально или
во взаимодействии с товарищами;

— активизировать поисковую по-
знавательную деятельность учащихся как
самостоятельно, так и методами социаль-
ного партнёрства;

— использовать диалог как веду-
щий метод воспитания, обучения и раз-
вития;

— оптимально использовать педа-
гогические возможности для формирова-
ния адекватной самооценки, самоанали-
за, накопления опыта самопознания;

— применять объективные методы
оценивания учебных достижений детей
в соответствии с предъявленными чётки-
ми критериями выставления отметок.
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4) принимать участие в совместном
с учителем обсуждении планирования
учения по теме;

5) работать по индивидуальной
учебной программе в соответствии с об-
разовательной программой школы;

6) высказывать пожелания по вы-
бору форм учебных занятий;

7) знать требования к различным ви-
дам устных ответов на учебном занятии;

8) знать требования к оформлению
письменных и текстовых работ (классных
и домашних) в соответствии с единым ор-
фографическим режимом в школе;

9) выполнять учебную работу на за-
нятии в индивидуальном темпе и ритме
в соответствии с временны′ми рамками
государственных программ;

10) выбирать по соглашению с пе-
дагогом способ познавательной деятель-
ности;

11) ошибаться, анализировать
и корректировать свою работу;

12) получать необходимую помощь
от учителя или ученика (с согласия учи-
теля и ученика);

13) аргументировано обосновывать
свою позицию, участвовать в доказатель-
ной дискуссии по изучаемой теме или
проблеме;

14) на юмор и ассоциативный ком-
ментарий при условии, если это не нару-
шает общий ритм учебной работы;

15) на проверку учебных тетрадей
и получение коррекционных замечаний;

16) на различные проявления твор-
чества в выполнении образовательных
продуктов. 

Педагогические соглашения полез-
но практиковать также и в регламента-
ции сотрудничества и взаимодействия
учителей в коллективе, родителей и шко-
лы, соответствующий опыт накоплен
в школе № 1143 г. Москвы. 

Резервами для роста избирательных
возможностей школьников в образова-
тельном процессе располагают совре-
менные личностно ориентированные тех-
нологии. Их реализация предусматривает
гибкое, разноплановое педагогическое

управление деятельностью школьника
непосредственно на учебном занятии.
Эффективность образовательных техно-
логий зависит от возможностей личности
определять индивидуальные цели и смыс-
лы учения, выбирать различные вариан-
ты деятельности, уровень содержания,
формы сотрудничества, от степени от-
крытости контроля и использования раз-
личных методов оценивания.

Рассмотрим методические особен-
ности технологии вариативного образо-
вательного процесса (ВОП). Ход учеб-
ного занятия учитель планирует и согла-
сует с классом, предоставляя ему
возможность выбрать формы обучения,
методы, приёмы, информационные ис-
точники и т.п. Можно выделить инвари-
антные характеристики организации
учебной деятельности по технологии
ВОП. Это относится к постановке целей
и оценке качества их достижения на
учебном занятии.  

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Âåðüòå â ñåáÿ è ñâîè ñèëû — òîãäà âñ¸ ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ.

Ñòðåìèòåñü æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè ñ ëþäüìè è ìèðîì ïî çàêîíàì èñòèíû,

ëþáâè è êðàñîòû.

Ñòàðàéòåñü ñòàâèòü ñåáå íàïðÿæ¸ííûå öåëè è çàäà÷è — ë¸ãêèå ïîáåäû

÷àñòî òîëüêî ðàñõîëàæèâàþò è íå äàþò âîçìîæíîñòè ïîëó÷àòü óäîâëåòâîðåíèå

îò ñäåëàííîãî.

Ïðèñòóïàÿ ê èçó÷åíèþ íîâîãî ìàòåðèàëà èëè îñâîåíèþ êàêîãî-ëèáî

óìåíèÿ, ïîñòàðàéòåñü ñôîðìóëèðîâàòü äëÿ ñåáÿ ëè÷íîñòíûé ñìûñë ïðåäñòîÿùåé

ðàáîòû è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû. 

Åñëè âû ðàáîòàåòå â êëàññå ìåäëåííåå äðóãèõ, òî ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ

ê âîñòî÷íîé ïîñëîâèöå: «Ìåäëåííàÿ ïòèöà äîëæíà ðàíüøå âûëåòàòü». Ïîìíèòå,

÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî â îáó÷åíèè è äðóãèõ äîáðîòâîð÷åñêèõ äåëàõ ñêîðåå ïðèâåä¸ò

êàê ê îáùåìó óñïåõó, òàê è ê îùóùåíèþ ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè.

Íå áîéòåñü áðàòü íà ñåáÿ ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå îáùåïî-

ëåçíîãî äåëà — ÷åì ÷àùå ýòî ïðîèñõîäèò, òåì ñêîðåå âû âçðîñëååòå.

Ñòðåìèòåñü èñêàòü â ëþäÿõ ëó÷øèå êà÷åñòâà è îðèåíòèðóéòåñü íà íèõ

â îáùåíèè è ñîâìåñòíîé ðàáîòå. Ðåöåíçèðóÿ ÷üþ-òî ðàáîòó, âñåãäà ñëåäóåò íà÷è-

íàòü ñ ïîçèòèâíûõ ñóæäåíèé, ïîîùðèòåëüíûõ âûñêàçûâàíèé. Êðèòè÷åñêèå çàìå-

÷àíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â êîððåêòíîé ôîðìå ñ âåðîé â âîçìîæíîñòè

äàëüíåéøåãî óëó÷øåíèÿ ðåçóëüòàòîâ.

Â ñâîèõ ïðîáëåìàõ è íåóäà÷àõ ñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî

è â ñåáå æå èùèòå èõ ïðè÷èíû — ýòî õîðîøî ïîìîãàåò â ëè÷íîñòíîì ðàçâèòèè.

×àùå âñïîìèíàéòå ñîâåòû âåëèêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ: À.Ñ. Ïóøêèíà — «ñàìî-

ðåâèçóéñÿ», Ë.Í. Òîëñòîãî — «ñàìîñîâåðøåíñòâóéñÿ», Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî —

«íà÷íè ñ ñåáÿ, ñàìîäåëàéñÿ».
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ÏÏ ÐÐ ÎÎ ÁÁ ËË ÅÅ ÌÌ ÛÛ ÎÎ ÁÁ ÓÓ ×× ÅÅ ÍÍ ÈÈ ßß

В педагогических исследованиях
в качестве измерительной шкалы резуль-
татов образовательного процесса часто ис-
пользуется таксономия целей обучения.
На основе сопоставительного анализа
и интеграции различных способов опреде-
ления уровня обученности школьников мы
разработали авторскую модель таксономии
целей образования в когнитивной сфере.
Для практического пользования моделью
все уровни иллюстрируются примерными
образцами ключевых вопросов и заданий,
позволяющими операционально предъяв-
лять и диагностировать качество овладе-
ния знаниями и способами деятельности
учащимися. Учитывая свойство возраста-
ния познавательных уровней, каждому из
них поставлено в соответствие количество
баллов, получаемое учащимся в рейтинго-
во-накопительной системе оценивания за
выполнение заданий освоенного уровня.

Ò à á ë è ö à  1  
ÒÒààêêññîîííîîììèèÿÿ  ööååëëååéé  îîááóó÷÷ååííèèÿÿ

ÏÏîîççííààââààòòååëëüüííûûåå  óóððîîââííèè  èè  êêððèèòòååððèèèè  îîööååííêêèè

ÇÍÀÍÈÅ (çàïîìíèë, âîñïðîèçâ¸ë, óçíàë) —

1 áàëë

ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ (îáúÿñíèë, ïðèâ¸ë ïðèìåð,

ïðîèëëþñòðèðîâàë, ïåðåâ¸ë ñ îäíîãî

èíôîðìàöèîííîãî ÿçûêà íà äðóãîé) —

2 áàëëà

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ (ïðåîáðàçîâàë

èíôîðìàöèþ äëÿ îòâåòà íà âîïðîñ,

èñïîëüçîâàë çíàíèå äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è,

ïðîáëåìû, âûïîëíèë ïðàêòè÷åñêîå

çàäàíèå):

— ïî îáðàçöó — 3 áàëëà;

— â èçìåí¸ííîé ñèòóàöèè — 4 áàëëà;

— â íîâîé ñèòóàöèè — 5 áàëëîâ

ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ È ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖÈß

(ðàçäåëèë öåëîå íà ÷àñòè è ñîåäèíèë

â íîâîå öåëîå): 

— ëîêàëüíîå — 6 áàëëîâ;

— âíóòðèïðåäìåòíîå — 7 áàëëîâ;

— ìåæïðåäìåòíîå, ìèðîâîççðåí÷åñêîå —

8 áàëëîâ

ÖÅÍÍÎÑÒÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ (äàë

àäåêâàòíóþ îöåíêó, âûðàçèë îáîáù¸ííîå

îòíîøåíèå ê îáúåêòó èçó÷åíèÿ, ïðåäñòàâèë

òâîð÷åñêèé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîäóêò) — 

2–10 áàëëîâ

ÏÏððèèììååððííûûåå  îîááððààççööûû  êêëëþþ÷÷ååââûûõõ  ââîîïïððîîññîîââ  èè  ççààääààííèèéé  ((ííàà÷÷ààëëàà  ôôîîððììóóëëèèððîîââîîêê))

Íàçîâèòå…, Â êàêîì ãîäó…, ×òî íàçûâàåòñÿ…, Äàéòå îïðåäåëåíèå…, Ñôîðìóëèðóéòå…,

Íàïèøèòå ôîðìóëó…, Ïåðå÷èñëèòå…, Ïåðåñêàæèòå…, Ïðî÷òèòå íàèçóñòü…, 

Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé îòâåò…, Äîïîëíèòå ñëîâî…, Ïîêàæèòå…, Óçíàéòå… è ò.ï. 

Êàê âû ïîíèìàåòå…, Îáúÿñíèòå âçàèìîñâÿçü…, Ïî÷åìó…, Äàéòå îáúÿñíåíèå…,

Óñòàíîâèòå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè…, Ñîåäèíèòå â ñìûñëîâûå ïàðû…,

Ïåðåâåäèòå íà ÿçûê ñèìâîëîâ (èëè îáðàòíî)…, Ââåäèòå óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ…,

Âûïîëíèòå êðàòêóþ çàïèñü óñëîâèÿ…, Ïîêàæèòå íà ãðàôèêå…, Çàïîëíèòå êðîññâîðä

(ôèçè÷åñêèé, ãåîãðàôè÷åñêèé è ò.ï.)…

Âûïîëíèòå óïðàæíåíèå…, Ðåøèòå çàäà÷ó…, Ñîñòàâüòå óðàâíåíèå (ïðåäëîæåíèå è ò.ï.)…,

Îïðåäåëèòå ÷åðòû õàðàêòåðà…, Ïðèìåíèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ ôîðìóëó (çàêîí,

ïðàâèëî, àëãîðèòì è ò.ï.)…, Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü…, Äàéòå îáîñíîâàíèå…,

Ñðàâíèòå…, Ñîïîñòàâüòå…, Íàéäèòå àññîöèàöèè…, Ñôîðìóëèðóéòå ãèïîòåçó…,

Äîêàæèòå…, Óñòàíîâèòå çàêîíîìåðíîñòü…, Ñäåëàéòå âûâîäû…, Ñîñòàâüòå çàäà÷ó…,

Íàéäèòå äðóãèå âàðèàíòû ðåøåíèÿ…, Ïðåäñòàâüòå ñâîé ïðîãíîç ðàçâèòèÿ…,

Çàðèôìóéòå…, Âûïîëíèòå ó÷åáíûé êîëëàæ…, Ïðåäñòàâüòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ…,

Èíñöåíèðóéòå…, Íàïèøèòå ñî÷èíåíèå…

Ñäåëàéòå îáîáùåíèå…, Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó…, Óñòàíîâèòå àíàëîãèþ…, 

Ñîñòàâüòå òàáëèöó…, Âû÷ëåíèòå ñòðóêòóðó…, Êëàññèôèöèðóéòå…, Ïðåäñòàâüòå

ãðàôè÷åñêè ñâÿçè…, Îïðåäåëèòå ïîçèòèâíûå è íåãàòèâíûå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ…,

Ñèñòåìàòèçèðóéòå…, Ðàçðàáîòàéòå ïëàí (ïðîãðàììó, ïðîåêò)…, Ïðîâåäèòå

èññëåäîâàíèå…, Âûäåëèòå ïðîáëåìó…, Ñäåëàéòå äîêëàä…, Ïðåäñòàâüòå àííîòàöèþ…,

Ðàçðàáîòàéòå ìîäåëü…, Ñäåëàéòå ìèðîâîççðåí÷åñêèå âûâîäû…, Ñôîðìóëèðóéòå

ðåêîìåíäàöèè…, Ïðåäñòàâüòå ôèëîñîôñêèé àñïåêò…, Çàùèòèòå ñâîé ïðîåêò… 

Êàêîå çíà÷åíèå èìååò…, Êàê âû îòíîñèòåñü…, Îöåíèòå ëîãèêó…, Âûäåëèòå êðèòåðèè…,

Óêàæèòå âîçìîæíîñòè è îãðàíè÷åíèÿ…, Êàêèå ýìîöèè âûçûâàþò ó âàñ…, Íðàâèòñÿ ëè

âàì…, Îïèøèòå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè…, Êàêóþ ðîëü â æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà

èãðàåò…, Âû÷ëåíèòå ýêîëîãè÷åñêèé àñïåêò…, Ïðåäñòàâüòå ðåöåíçèþ…, Îöåíèòå ñóáúåê-

òèâíóþ ïîçèöèþ àâòîðà…, Îïðåäåëèòå ãëîáàëüíóþ çíà÷èìîñòü… 

Многолетнее использование этой
контрольно-измерительной шкалы свиде-
тельствует о её эффективности, достигае-
мой благодаря открытости контроля,
обеспечению субъектной позиции учаще-
гося при само- и взаимооценивании ре-
зультатов учения. Функционирование
полной критериальной шкалы позволяет
ученику отслеживать глубину и уровень
обобщённости знаний и умений, т.е.
не ограничиваться репродуктивным уров-
нем, а продвигаться к конструктивному
и творческому.

Освоение технологии ВОП чаще
всего начиналось с введения в классно-
урочную систему рейтингового оценива-
ния знаний с использованием шкалы
таксономии целей для самооценки и вза-
имооценки результатов обучения. Пред-
ложенная техника освободила учителя от
обязательного оценочного реагирования
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на каждую учебную операцию опрашива-
емого ученика — эти функции были де-
легированы самим школьникам посред-
ством предъявления эталона правильно-
го ответа либо действия. Результатом
этого изменения стали минимизация
фронтальных форм работы и бездумного
переписывания с доски чужих работ, пе-
ренос значительной части ответственнос-
ти за результаты обучения с учителя на
ученика, самоорганизация детей в осу-
ществлении познавательных и коррекци-
онных действий, актуализация самооце-
нивания и взаимооценивания. 

Использование рейтингово-накопи-
тельной оценки оказало позитивное влия-
ние на психологический микроклимат
в ученических коллективах, поскольку та-
кой важный личностный фактор, как са-
мооценка, стал приниматься в расчёт при
выставлении результирующей отметки
в журнал и дневник. К тому же это оце-
нивание осуществлялось на основе еди-
ных для всех объявленных критериев: вы-
полнение учебных заданий в объёме 90%
и выше от максимально возможного ко-
личества соответствовало 5 баллам,
75 — 89% оценивалось 4 баллами,
60–74% — 3 баллами.

Рефлексивный характер самоуправля-
емой учебной деятельности усиливался при-
менением парных проговоров теоретических
обобщений (определений ведущих понятий,
свойств, признаков, законов, правил, теорем
и т.п.). Последующее добровольное предъ-
явление эталонного ответа (который оцени-
вался дополнительным баллом), служащего
основанием для оценивания товарищей.
Обязательное проговаривание существен-
ных положений усваиваемой информации
способствовало развитию монологической
речи учащихся и, как следствие, более осо-
знанному восприятию учебного материала.

Последующее освоение ВОП харак-
теризовалось расширением избиратель-
ных возможностей школьников в обуче-
нии. Сотни учебных занятий в десятках
школ, подготовленных и показанных экс-
пертам по организационным моделям
ВОП, позволили сделать вывод о возмож-
ности значительного расширения условий
для выбора учащимися различных вариан-
тов содержания и процесса обучения. Экс-
периментальная апробация организацион-
ных моделей ВОП доказала возможность
продуктивного использования свобод вы-
бора учащимися в диапазоне, представ-
ленном в таблице 2.

Â à ë å í ò è í à  Ï è ê à í П Р А В А  И  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е

В О З М О Ж Н О С Т И  Ш К О Л Ь Н И К А

Н А У Ч Е Б Н Ы Х  З А Н Я Т И Я Х

Ò à á ë è ö à  2

ÈÈççááèèððààòòååëëüüííûûåå  ââîîççììîîææííîîññòòèè  óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ  ââ óóññëëîîââèèÿÿõõ  ââààððèèààòòèèââííîîããîî  îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîããîî  ïïððîîööååññññàà

ÎÎááúúååêêòòûû ÂÂààððèèààííòòûû  ââûûááîîððàà

ÖÖååëëèè Â ðàìêàõ Ãîññòàíäàðòà: êîððåêöèîííûé, ìèíèìàëüíûé, áàçîâûé, óãëóáë¸ííûé, ðàñøèðåííûé, ïðîôèëüíûé;

òâîð÷åñêèé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîäóêò

ÑÑîîääååððææààííèèåå Èíôîðìàöèîííûé èñòî÷íèê: ðàññêàç ó÷èòåëÿ, ðàçëè÷íûå ó÷åáíèêè (ðåêîìåíäîâàííûå ÌÎÍ), äîïîëíèòåëüíàÿ

ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà, äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ìîäóëüíûå ïðîãðàììû, ïðîãðàììèðîâàííûå ïîñîáèÿ, êîìïüþòåðíûå

ïðîãðàììû, ñàìîñòîÿòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ è äð. 

ÓÓïïððààââëëååííèèåå Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà èëè òîâàðèùà, ñ äîçèðîâàííîé ïîìîùüþ, êîðïîðàòèâíîå óïðàâëåíèå, ñàìîóïðàâëåíèå

ÌÌîîòòèèââûû Ýìîöèîíàëüíûå, ïîçíàâàòåëüíûå, âîëåâûå, ñîöèàëüíûå

ÌÌååòòîîääûû Îáúÿñíèòåëüíî-èëëþñòðàòèâíûé, ðåïðîäóêòèâíûé, ïðîáëåìíûé, ýâðèñòè÷åñêèé, èññëåäîâàòåëüñêèé, ïðîåêòíûé

ÔÔîîððììûû Èíäèâèäóàëüíàÿ, ïàðíàÿ, ãðóïïîâàÿ, êîëëåêòèâíàÿ (ðàáîòà â ïàðàõ ñìåííîãî ñîñòàâà), ôðîíòàëüíàÿ

ÏÏààððòòíí¸̧ððûû Îò îäíîãî äî 5–7 è áîëüøå

ÒÒååììïï Îïåðåæàþùèé, ðåãëàìåíòèðîâàííûé ó÷åáíîé ïðîãðàììîé, ðåãëàìåíòèðîâàííûé èíäèâèäóàëüíûì ïëàíîì

ÊÊîîííòòððîîëëüü Óñòíûé, ïèñüìåííûé, ëàáîðàòîðíûé, ñòàíäàðòèçèðîâàííûé, âûïîëíåíèå çàäàíèé çàêðûòîãî òèïà (ñ âûáîðîì ãîòîâî-

ãî îòâåòà) ëèáî çàäàíèé îòêðûòîãî òèïà (ñîáñòâåííûé îòâåò), ýêñïåðòíûé êîíòðîëü, âçàèìîêîíòðîëü, ñàìîêîíòðîëü

ÎÎööååííêêàà Ïîîïåðàöèîííàÿ, êîìïëåêñíàÿ, îïåðàòèâíàÿ, îòñðî÷åííàÿ, ðåéòèíãîâàÿ, ýêñïåðòíàÿ, ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ,

âçàèìîîöåíêà, ñàìîîöåíêà, ïîðòôîëèî
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Применение технологии ВОП зна-
чительно повысило эффективность учеб-
ных занятий, рассчитываемую по методи-
ке В.П. Беспалько. Педагогический ана-
лиз открытых уроков, выполненный
руководителями образовательных учреж-
дений Москвы, показал двоекратное уве-
личение коэффициента эффективности
уроков с использованием ВОП по срав-
нению с традиционными методиками. 

Таким образом, учебное занятие да-
ёт очень важную диагностическую со-
ставляющую характеристики ученика —
поведение в условиях выбора альтерна-
тив, оценка которого ему же необходима
больше всех, если всерьёз его принимать

за субъект учения и жизни. Информацию
о результативности личностных выборов
рекомендуется собирать в форме дневни-
ка, в котором отметки за уровень успеш-
ности своего выбора ученик может вы-
ставлять себе сам (по желанию может
консультироваться с педагогом или пси-
хологом) по следующим критериям:

+ — удовлетворён полностью;

+– — в общем, доволен;

–+ — отчасти доволен;

– — не доволен.

Оценки фиксируются в те дни, когда
предоставлялась возможность выбора оп-
ределённого способа учебной деятельности.

Ò à á ë è ö à  3ÄÄííååââííèèêê  ññààììîîííààááëëþþääååííèèéé  óó÷÷ààùùååããîîññÿÿ

ÂÂààððèèààííòòûû  ââûûááîîððîîââ ÄÄààòòàà,,  ÄÄààòòàà,,  ÄÄààòòàà,,  ÄÄààòòàà,,  

ïïððååääììååòò ïïððååääììååòò ïïððååääììååòò ïïððååääììååòò

Íàïðàâëåííîñòü ó÷åáíûõ äåéñòâèé:

— íà ñåáÿ;

— íà äðóãèõ;

— è íà ñåáÿ, è íà äðóãèõ

Óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ îáó÷åíèÿ:

— ìèíèìàëüíûé;

— áàçîâûé;

— óãëóáë¸ííûé

Ôîðìà ó÷åáíîé ðàáîòû:

— èíäèâèäóàëüíàÿ;

— ïàðíàÿ;

— ãðóïïîâàÿ

Ñïîñîá êîíòðîëÿ:

— óñòíûé;

— ïèñüìåííûé

Îñíîâíîé èíôîðìàöèîííûé èñòî÷íèê:

— îáúÿñíåíèå ó÷èòåëÿ;

— ó÷åáíèê;

— ðåêîìåíäîâàííàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà;

— ñîáñòâåííîå èññëåäîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

Óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòüþ:

— ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ;

— ñ äîçèðîâàííîé ïîìîùüþ òîâàðèùåé èëè ïåäàãîãà;

— ñàìîñòîÿòåëüíîå

Ñïîñîá ìûñëåäåÿòåëüíîñòè:

— íàãëÿäíî-äåéñòâåííûé;

— íàãëÿäíî-îáðàçíûé;

— ñëîâåñíî-ëîãè÷åñêèé 

Òâîð÷åñòâî:

— õóäîæåñòâåííîå;

— ïðàêòè÷åñêîå;

— òåîðåòè÷åñêîå



Предлагаемая схема самонаблюде-
ний может служить подспорьем школь-
нику для самопознания, самоопределе-
ния, самореализации и саморазвития,
а также включаться в его ученическое
портфолио. Просматриваются особенно-
сти познавательного стиля ученика, в хо-
де длительных самонаблюдений выявля-
ются наибольшие частоты предпочтений,
что позволит в экстремальных ситуациях
мобилизовать наиболее надёжные ресур-
сы. Информация о степени развития
умений самоуправления может служить
аналитической основой для оценки реа-

лизации ведущей задачи образования —
перевода учащегося из режима реагиро-
вания в субъектную позицию.

Педагогические рекомендации и уста-
новки для осуществления самоконтроля за
действиями в условиях выбора вариантов
должны настраивать ребёнка на необходи-
мость овладения различными стратегиями
и способами учебной работы. Эти рекомен-
дации должны быть обеспечены вариатив-
ными организационно-педагогическими ус-
ловиями учебного процесса. Отслеживание
меры реализации этих условий можно про-
водить по следующей схеме:

Â à ë å í ò è í à  Ï è ê à í П Р А В А  И  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е

В О З М О Ж Н О С Т И  Ш К О Л Ь Н И К А

Н А У Ч Е Б Н Ы Х  З А Н Я Т И Я Х

Ò à á ë è ö à  4

ÏÏððîîããððààììììàà  ïïååääààããîîããèè÷÷ååññêêèèõõ  ííààááëëþþääååííèèéé  ííàà  óó÷÷ååááííîîìì  ççààííÿÿòòèèèè  
Öåëü: âûÿâèòü îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ óïðàâëåíèÿ âàðèàòèâíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì â ñèñòåìå

«ó÷èòåëü — ó÷åíèê».

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Âàì ïðåäëàãàåòñÿ îöåíèòü óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ âàðèàòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íà

ó÷åáíîì çàíÿòèè ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: 2 — óñëîâèå ðåàëèçîâàíî ïîëíîñòüþ, 1 — ÷àñòè÷íî, 0 — íå ðåàëèçîâàíî.

×òîáû ïîëó÷èòü êîýôôèöèåíò âàðèàòèâíîñòè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ íà çàíÿòèè, ñóììèðóéòå áàëëû

è ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ðàçäåëèòå íà 40.

¹¹ ÎÎððããààííèèççààööèèîîííííîî--ïïååääààããîîããèè÷÷ååññêêèèåå  óóññëëîîââèèÿÿ  óó÷÷ååííèèÿÿ ÎÎööååííêêàà

ïï//ïï

1. Ïðèíÿòèå îáðàçîâàòåëüíîé öåëè â ôîðìóëèðîâêå ó÷èòåëÿ

2. Îñìûñëåíèå è äîîïðåäåëåíèå èíäèâèäóàëüíîé öåëè ðàáîòû

3. Âûÿâëåíèå óðîâíÿ îñâîåíèÿ îïîðíûõ çíàíèé è óìåíèé è èõ êîððåêöèÿ

4. Âûáîð óðîâíÿ óñâîåíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà

5. Ó÷åíèå â çîíå ñâîåãî áëèæàéøåãî ðàçâèòèÿ

6. Èñïîëüçîâàíèå ïðàâà íà âûáîð ôîðìû îáó÷åíèÿ

7. Èíäèâèäóàëüíîå ïëàíèðîâàíèå õîäà ó÷åáíîé ðàáîòû

8. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà èíäèâèäóàëüíûé òåìï ó÷åíèÿ

9. Îáåñïå÷åííîñòü ïðàâà íà ëè÷íóþ ïîçèöèþ è îòíîøåíèå ê îáúåêòó èçó÷åíèÿ

10. Âûáîð èíôîðìàöèîííîãî èñòî÷íèêà

11. Âûáîð ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

12. Àêòóàëèçàöèÿ êàê ïîíÿòèéíî-ëîãè÷åñêîãî, òàê è ýìîöèîíàëüíî-îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ

13. Îñâîåíèå èíôîðìàöèè ðàçëè÷íûìè ñåíñîðíûìè êàíàëàìè

14. Ó÷åò ïîëîâîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé

15. Ðåàëèçàöèÿ ïðàâà íà ñìåíó äèíàìè÷åñêèõ ïîç

16. Âîçìîæíîñòè ïîëüçîâàíèÿ êîíñóëüòàöèÿìè òîâàðèùåé

17. Ïîäêëþ÷åíèå ìåõàíèçìîâ ðåôëåêñèè

18. Âûáîð ñïîñîáà òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ è îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîäóêòà

19. Íàëè÷èå êðèòåðèåâ äëÿ ñàìîîöåíêè è âçàèìîîöåíêè

20. Ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè èòîãîâ ó÷åíèÿ

Êðèòåðèè îöåíêè óðîâíÿ âàðèàòèâíîñòè: âûñøàÿ — áîëåå 90%; âûñîêàÿ — îò 80% äî 90%; 

õîðîøàÿ — îò 70% äî 80%; äîñòàòî÷íàÿ — îò 60% äî 70%; êðèòè÷åñêàÿ — íèæå 60%. НО


