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В статье представлено использование информационно-коммуникаци-

онной образовательной среды при построении различных моделей

индивидуальных образовательных программ старшеклассника. Мо-

дели индивидуальных образовательных программ отражают нацелен-

ность процесса обучения на развитие исследовательского потенциа-

ла старшеклассника, рассматриваемого как фактор его творческого

саморазвития.
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Все чаще в практике обучения развитие у старшеклассников
стремления и способностей получения нового знания, видения
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новых граней известных явле-
ний и фактов, творческого пре-
образования привычного; уме-
ний принимать оптимальные
решения в ситуации с множе-
ственным выбором, востребо-
ванных обществом быстрых
перемен, экономикой с высо-
кими технологиями, происхо-
дит с помощью различных
средств, включающих их в ос-
мысление процесса и результа-
тов познавательной деятельно-
сти. Несмотря на то, что стар-
шеклассники, как правило,
осознают значимость получе-
ния новых знаний для освое-
ния специальности, роль но-
вых технологий в обществе1, в
школьной практике практиче-
ски не обращается внимание на
создание условий, при которых
школьник осмысливает, как он
изменился сам в результате
творческой познавательной де-
ятельности, которая, как изве-
стно, максимально быстро, чем
какая-либо другая перестраи-
вает программы поведения че-
ловека.

Чем обусловлена необхо-
димость активизации процес-
сов самодвижения школьника
в условиях познавательной де-
ятельности? Она вызвана
прежде всего тем, что творчес-
кое саморазвитие старшекласс-
ника в познавательной дея-
тельности, под которым мы по-
нимаем процесс сознательного
и целенаправленного личност-
ного становления школьника,

основанный на его ценностном
отношении к себе, к другим и к
процессу познания, является
отражением врождённого
стремления человека творчес-
ки самореализоваться, доби-
ваться успеха в деле, которым
занят. Поэтому в обществе по-
требления, где все рассчитано
на некоторого «среднего» че-
ловека, необходимо уже в шко-
ле создавать условия для «за-
дания темы» построения себя,
позволяющей учиться проек-
тировать успех в ведущей дея-
тельности, принимать решения
о смысле своего существова-
ния. В этом случае будет на-
блюдаться целенаправленное
улучшение жизни общества,
которая, по словам И.П. Пав-
лова, улучшается «только
людьми, стремящимися к по-
ставленной цели»2.

В наших исследованиях
показано: чем выше уровень
развития исследовательского
потенциала личности старше-
классника, рассматриваемого
как совокупность образова-
тельных научно-мировоззрен-
ческих ценностей, накопляе-
мых ею в процессе обучения и
используемых для получения
новых знаний; как способ ис-
следовательской деятельности;
как проявление творчества в
исследовании (познании), тем
выше его готовность к творче-
скому саморазвитию. Знание
меры проявления характерис-
тик исследовательского потен-
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циала старшеклассников (мо-
тивации к исследованию, тех-
нологической готовности к по-
знанию, научного стиля мыш-
ления, творческой активности)
позволяет учителю понять, на-
сколько школьник готов к са-
моразвитию, т.е. насколько
глубоко он осмысливает каче-
ства собственного «Я» и готов
двигаться дальше.

Учитывая высокий интерес
и технологическую готовность
старшеклассников к активно-
му применению электронных
средств, можно с их помощью
значительно повысить опера-
тивность и информативность
получения школьниками зна-
ний о себе в ходе добывания
нового знания. Очевидно, сами
по себе информационно-ком-
муникационные технологии не
решают проблему оказания пе-
дагогической помощи старше-
класснику на этапах процесса
творческого саморазвития (са-
моопределения, самопознания,
самоорганизации, саморегуля-
ции, самообразования и выс-
шего, и в то же время промежу-
точного блока — самореализа-
ции). Необходимо использо-
вать информационно-комму-
никационную образователь-
ную среду для построения
школьниками проектов само-
совершенствования в ходе по-
лучения новых знаний с помо-
щью известных педагогичес-
ких средств (личностно-ре-
сурсной карты, рефлексивного

портфеля достижений, инди-
видуальных образовательных
программ и др.). 

В данной статье мы остано-
вимся на способах помощи
ученику в создании электрон-
ных текстов, отражающих про-
цессы управления собствен-
ным развитием, при использо-
вании различных моделей ин-
дивидуальных образователь-
ных программ. Индивидуаль-
ную образовательную про-
грамму школьника мы рассма-
триваем как текст, который со-
держит осознанный познава-
тельный запрос и проект пред-
стоящей познавательной дея-
тельности и личностного само-
движения в ней с указанием
использования внутренних и
внешних средств-ресурсов.
Ученик в соответствии с вы-
бранной им «темой» самодви-
жения с помощью индивиду-
альной образовательной про-
граммы выполняет роль заказ-
чика собственного образова-
ния, проектирует использова-
ние различных доступных ре-
сурсов для достижения опре-
делённых образовательных и
личностных результатов, несёт
связанные с ним риски и ответ-
ственность. 

Для чего нужна её модель?
Известно, что самостоятельное
создание школьниками собст-
венных текстов у большинства
из них вызывает серьёзные
трудности, связанные с разны-
ми причинами, среди которых
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основной является существую-
щая школьная практика, кото-
рая «включает», по мнению
Н.В. Масловой3, чаще всего со-
циальные мотивы учения, при-
водящие к произвольному вни-
манию и работе кратковремен-
ной памяти, дефекту восприя-
тия из-за отсутствия вовлече-
ния в этот процесс всех орга-
нов чувств, совместный ан-
самбль которых приводит к
высокому бодроствованию ко-
ры головного мозга, непроиз-
вольному вниманию и долго-
временной памяти. Получае-
мый дефект восприятия не
осознается школьником, так
как отключено «осознание се-
бя», не происходит создание
образа «Я» в познавательной
ситуации.

Модель индивидуальной
образовательной программы
является средством педагоги-
ческой помощи ученику в по-
нимании себя, средством со-
гласования его дидактики и
дидактики учителя. Она рас-
сматривается нами как образец
самопроектирования в позна-
вательной деятельности, пока-
зывающий ученику пути твор-
ческого саморазвития на осно-
ве использования форм,
средств и времени освоения
определённого содержания и
обеспечивающий старшекласс-
нику возможность делать вы-
боры и строить собственные
ориентиры движения в позна-
нии. В условиях рефлексивной

деятельности обучаемый
«фильтрует» (осмысливает,
корректирует и достраивает)
представляемые учителем со-
ставляющие возможных про-
грамм саморазвития, получая в
результате собственную (инди-
видуальную) образовательную
программу. В процессе само-
проектирования задействуют-
ся процессы продуктивного
мышления, творческого вооб-
ражения, внимания, самосо-
знания и рефлексии, которые
интегрированы процессами за-
поминания, лежащими в осно-
ве формирования программ
поведения, личностных ка-
честв ученика, его исследова-
тельского потенциала. 

В рамках нашего исследо-
вания были разработаны моде-
ли индивидуальных образова-
тельных программ, которые от-
ражают идею обеспечения
творческого саморазвития
старшеклассника в познава-
тельной деятельности на осно-
ве использования вариативной
электронной среды образова-
тельного учреждения и сети
Интернет. Модели индивиду-
альных образовательных про-
грамм были успешно апроби-
рованы в ходе реализации ди-
дактической модели развития
исследовательского потенциа-
ла старшеклассников в услови-
ях профильного обучения в де-
ятельности учителей-предмет-
ников, классных руководите-
лей в различных типах обще-
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образовательных учреждений:
средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучени-
е м  о т д е л ь н ы х  п р е д м е т о в
г. Грайворона, гимназия №22
г. Белгорода, средняя общеобра-
зовательная школа №45 г. Бел-
города; лицей №38 г. Белгорода,
Белгородский инженерный
юношеский лицей-интернат.

В модель индивидуальной
образовательной программы
при профильном изучении
учебной дисциплины, состав-
ленной на учебный год были
включены следующие разделы:
основные смыслы изучения
учебной дисциплины, стерж-
невые проблемы учебной дис-
циплины, план реализации
(формы освоения содержания,
перечень электронных ресур-
сов), планируемые результаты
занятий по учебной дисципли-
не, контролирующие средства,
в том числе компьютерные ди-
агностические программы. 

Приведём примеры. Так,
раздел «Основные смыслы
изучения профильной учебной
дисциплины» включал следу-
ющий перечень: подготовка к
сдаче экзаменов в вуз; позна-
ние самого себя, своих лично-
стных качеств; определение
собственного отношение к вы-
бранным предметам; обучение
общению; приобретение навы-
ков готовности самостоятель-
но учиться; самоутверждение;
познание нового и интересно-
го; обучение формулированию

целей; приобретение уверенно-
сти в действиях в нестандарт-
ных ситуациях; получение
умений излагать свои взгляды
и убеждения; овладение осно-
вами информационных техно-
логий для решения творческих
познавательных задач; пони-
мание силы слов и влияния их
употребления на жизнь чело-
века и общества; освоение на-
выка формулирования вопро-
сов; понимание результатов
анализа ситуации на рынке
труда; получение информации
о том, какие знания и личност-
ные качества нужны для вы-
бранной профессии; понима-
ние того, что значит нести пер-
сональную ответственность за
свой выбор и др.

Раздел «Стержневые про-
блемы учебной дисциплины»
был представлен в виде списка
наиболее важных фундамен-
тальных и прикладных про-
блем учебного предмета, имею-
щих связи с жизненным опы-
том школьников, подразумева-
ющих возможное личностно-
значимое содержание. 

Раздел «План реализации»
был составлен из перечней
форм освоения содержания
(коллективная работа с клас-
сом в соответствии с учебным
планом; выполнение индиви-
дуальных заданий по предло-
женным типам; исследователь-
ская деятельность по предло-
женным или сформулирован-
ным самостоятельно темам;
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участие в дистанционных кон-
курсах, олимпиадах, проектах,
профиль-курсах); используе-
мых ресурсов: инструменталь-
но-дидактических — внешних
(учебная литература, приборы,
доступ к Интранету, доступ к
Интернету, библиотека науч-
ной, научно-популярной лите-
ратуры кабинета, материальная
база школьного музея); учеб-
ной готовности —внутрених
(результаты самодиагностики
показателей исследовательско-
го потенциала школьников, са-
мооценка по 4-балльной шкале
и оценка учителем требуемых
знаний, умений и навыков,
рейтинг по предмету в классе,
исследовательский рейтинг,
портфель достижений по ре-
зультатам участия в дистанци-
онных образовательных про-
граммах и др.).

В раздел «Планируемые
результаты занятий по учебной
дисциплине» входили: успева-
емость по обычной шкале в со-
ответствии с требованиями
программы, рейтинг в классе,
выполнение исследователь-
ской, творческой работы, за-
щита индивидуальной образо-
вательной программы, участие
в дистанционных образова-
тельных программах, сформи-
рованность качеств учебно-ис-
следовательской культуры), в
раздел «контролирующие сред-
ства» — итоговая зачётная
оценка; контрольная работа;
устная защита проекта, иссле-

довательской работы; компью-
терная диагностика составля-
ющих исследовательского по-
тенциала, профессиональных
склонностей как доказательст-
во личностного продвижения;
рейтинг; тестирование; порт-
фель достижений. 

Быстрая обработка данных
листов индивидуальной обра-
зовательной программы на
учебный год с помощью ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) поз-
воляла учителям заполнить
сводную таблицу, в которой
они выделили для каждого
ученика ряд параметров
(смыслы изучения курса; инте-
ресы и склонности; показатели
и критерии развития исследо-
вательского потенциала лич-
ности; сформированность зна-
ний, умений, навыков; типич-
ные познавательные барьеры и
другие составляющие програм-
мы); составлять список наибо-
лее важных рекомендуемых
электронных ресурсов; форму-
лировать наиболее важные
стратегические педагогические
задачи.

Модель индивидуальной
образовательной программы
школьников на цикл уроков по
учебной теме включала подоб-
ные разделы (личностные
смыслы изучения учебной те-
мы, наиболее значимые позна-
вательные вопросы и пробле-
мы темы, план реализации,
предполагаемые основные
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учебные результаты изучения
темы, контролирующие сред-
ства). Но в них более подроб-
но, чем в индивидуальной об-
разовательной программе, со-
ставленной на учебный год,
были представлены возмож-
ные личностные смыслы и це-
ли изучения темы; выделены
наиболее интересные для
школьника познавательные во-
просы и проблемы; помечен
уровень сложности отдельных
содержательных блоков; обра-
щено внимание на возможные
основные затруднения при
изучении учебного материала;
дана ссылка на количество ча-
сов и сроки освоения материа-
ла в соответствии с програм-
мой; обозначены с помощью
специальных значков или цве-
та инвариантный или вариа-
тивный компонент содержа-
ния; указан ряд электронных
ресурсов, позволяющих пре-
одолеть познавательные барье-
ры, ликвидировать имеющиеся
пробелы в знаниях, необходи-
мых для усвоения учебного ма-
териала; более детально выде-
лены возможности использо-
вания ресурсов школьного Ин-
транета, сети Интернет для ре-
шения исследовательских за-
дач, обозначены возможности
компьютерных программ для
самодиагностики показателей
учебно-исследовательской
культуры, профессиональных
склонностей, рейтинга ценно-
стных интересов, составляю-

щих эмоционального и когни-
тивного компонентов познава-
тельной деятельности; названы
составляющие рейтингового
регламента применительно к
конкретной теме, а также сде-
ланы ссылки на разделы ре-
флексивного электронного
портфеля достижений; опреде-
лены варианты защиты плани-
руемых учебных достижений. 

Ниже приводится пример
такой модели индивидуальной
образовательной программы,
котоую учитель размещал на
страницах своего или в ком-
плексе ProClass в виде теста с
вариантами ответов. На ПК
учителя устанавливалась спе-
циальная программа для оцен-
ки ответов учеников, которые
они давали с помощью пультов
со встроенным чипом.

«Индивидуальная образова-
тельная программа ученика (цы)

___ класса __________. 
Тема: «Строение атома. Пе-

риодический закон и периоди-
ческая система Д.И. Менделе-
ева» в курсе профильного изу-

чения химии. 

1. Определите наиболее инте-
ресные для вас познаватель-
ные вопросы и проблемы
учебной темы. Дополните пе-
речень своими вопросами.

Мои самые интересные
вопросы и проблемы по теме.
Вопросы базового уровня ос-
воения программы: «Как дока-
зать, что атом имеет сложное
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строение? Можно ли увидеть
электрон? Можно ли увидеть
атом? Что для химика наибо-
лее важно: строение ядра или
электронной оболочки? Поче-
му существовали разные моде-
ли атомов? Почему заряд ядра
атома элемента считают глав-
ной характеристикой? Где ис-
пользуют изотопы? Почему
свойства атомов меняются пе-
риодически? Чем объяснить,
что атомные массы элементов
обозначены дробными числа-
ми, если массы протонов и ней-
тронов приняты за единицу, а
массой электронов как ни-
чтожной можно пренебречь?
Какова причина кажущихся
нарушений в последователь-
ном увеличении атомных масс
от элемента к элементу (напри-
мер, у аргона (№18) и калия
(№19))? Что такое орбиталь?
Влияют ли свойства элементов
на свойства образованных ими
веществ? В чем секрет перио-
дичности изменения химичес-
ких свойств веществ? Почему
понятие «амфотерность» и
«амфибия» имеют один ко-
рень? Как был открыт перио-
дический закон? В чем состоит
его прогностическая сила? По-
чему периодическая таблица
является следствием и отраже-
нием периодического закона?
Какие черты личности учёного
помогли Д.И. Менделееву сде-
лать открытие? Какие качества
личности были присущи
Д.И. Менделееву? Как исполь-

зуют периодический закон с о -
в р е м е н н ы е  у ч ё н ы е ? »  ( д о -
п о л н и т е  с в о и м и  в о п р оса-
ми)......................................................

Вопросы вариативного
компонента содержания про-
граммы:

С чем связано в науке по-
явление различных моделей
строения атомов? Какие эле-
менты «магические» количест-
ва» нуклонов? Как определять
относительную атомную массу
по процентному содержанию
изотопов? Где в современной
медицине используют изото-
пы? С чем связаны валентные
возможности атомов? Какие
идеи лежали в основе первых
попыток классификации хи-
мических элементов Деберей-
нера, Шанкуртуа, Ньюлендса,
Мейера? Как Д.И. Менделеев
пришёл к формулировке пери-
одического закона? Какие учё-
ные внесли наибольший вклад
в создание второй формули-
ровки периодического закона?
Имеется ли связь между от-
крытием периодического зако-
на и современными исследова-
ниями, выясняющими причи-
ны происхождения Вселен-
ной?» (дополните своими во-
просами)...........................................

2. Отметьте наиболее важные
личностные цели изучения те-
мы. Если их нет в этом переч-
не, напишите свои. 

Мои наиболее важные лич-
ностные цели изучения темы.

336 ’ 2 0 1 3

Т е х н о л о г и я
Т е х н о л о г и я

ˇ Ł ª_6_2013_ º.qxd  03.12.2013  14:40  Page 33



Улучшить свои учебные ре-
зультаты. Повысить свой рей-
тинг в классе. Ответить на наи-
более интересные познаватель-
ные вопросы. Ответить на все
предлагаемые учителем вопро-
сы. Научиться самому форму-
лировать вопросы, проблемы.
Научиться искать и находить
нужную информацию в лите-
ратуре, в сети Интернет. Выяв-
лять собственную позицию,
подкрепленную разнообразны-
ми аргументами. Узнать, какие
знания могут пригодиться для
выбранной профессии. По-
нять, почему изучаемые в хи-
мии законы определяют
взгляд на мир (дополните)
..…………………................................……

3. Отметьте наиболее важные
пункты плана выполнения на-
меченных целей. Дополните
предложения учителя.

Как я буду выполнять на-
меченное.

Вместе с классом я буду
изучать теоретический матери-
ал темы, выполнять практиче-
ские задания, изучать алго-
ритм составления электронной
формулы атома, отвечать на
проблемные вопросы, выпол-
нять лабораторные опыты, со-
ставлять уравнения химичес-
ких реакций, характеризующие
амфотерные свойства оксидов
и гидроксидов.

Индивидуально (при за-
труднении с помощью учителя
или одноклассника) я буду со-

ставлять электронные форму-
лы, выполнять лабораторные
опыты, решать расчётные зада-
чи, составлять уравнения хи-
мических реакций, характери-
зующие амфотерные свойства
оксидов и гидроксидов. 

Самостоятельно я буду
выполнять домашние зада-
ния углубленного (базового)
уровня; изучать биографию
Д.И. Менделеева, формулиро-
вать интересные вопросы, ра-
ботать в классе по предложен-
ным заданиям.

4. Отметьте имеющиеся у вас
возможности для реализации
намеченного.

Моими материальными ре-
сурсами являются наличие
учебника, задачника, библиоте-
ки научно-популярных журна-
лов, книг научного и научно-по-
пулярного содержания, доступ
в сеть Интернет, Интранет.

Моя учебная готовность
включает самодиагностику
компонентов УИК…., послед-
няя оценка за контрольную ра-
боту ….. знания понятий «хи-
мический элемент», «модель
строения атома Резерфорда»,
«электрический ток», «элек-
трон», «кислота», «основание»,
«соль», «оксид»; умения со-
ставлять химические уравне-
ния. 

Моя отметка за послед-
нюю контрольную работу…..
Мой предыдущий рейтинг со-
ставляет….......................... 
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5. Выделите необходимое из
предложенных вариантов. 

Предполагаемые резуль-
таты изучения новой учебной
темы рейтинг в классе…. (по-
вышение или тот же уровень),
выполнение исследователь-
ской, творческой работы «На-
учная деятельность Д.И. Мен-
делеева», ……… (своя тема), за-
щита индивидуальной образо-
вательной программы, участие
в дистанционных образова-
тельных программах, рост ре-
зультатов при компьютерной
диагностике а) учебно-ис-
следовательской культуры,
б) профессиональных склон-
ностей, в) составляющих эмо-
ционального и когнитивного
компонентов конкретной по-
знавательной деятельности,
г) рейтинга ценностных уста-
новок и умений определять
средства их реализации.

6. Средствами контроля изу-
чения новой темы для меня
более желательны: итоговая
зачётная оценка; контрольная
работа; устная защита проекта,
исследовательской работы;
компьютерное тестирование. 

По результатам заполне-
ния индивидуальных образо-
вательных программ в рамках
изучения темы учителя также
составляли сводную таблицу, в
которой они прежде всего ре-
гистрировали основные смыс-
лы изучения учеником темы,
наиболее значимые для него

вопросы и проблемы, выделя-
ли познавательные затрудне-
ния, рассматривали возможно-
сти имеющихся электронных
ресурсов для их преодоления,
составляли перечень индиви-
дуальных заданий, призванных
помочь ученику, а также спи-
сок исследовательских задач и
работ, данные самооценки ис-
следовательского потенциала;
планировали использование
сети Интранет и Интернет.
В итоге учителя формулирова-
ли тактические педагогические
задачи на блок уроков.

Использование индивиду-
альной образовательной про-
граммы в рамках изучения те-
мы (раздела) в нашем опыте
удачно сочеталось с современ-
ными средствами оценки каче-
ства обучения — рейтингом,
портфелем достижений, ре-
зультатами тестирования.
В практике ведения урока со-
четание использования рей-
тинга и индивидуальных обра-
зовательных программ выгля-
дело следующим образом: уче-
ники, начиная изучать учеб-
ную тему (раздел) на специ-
альном вводном занятии за-
полняли электронные листы
индивидуальной образователь-
ной программы. На итоговом
занятии они открывали лист
рейтинга, на котором были пе-
речислены виды выполняемых
работ, требуемая норма баллов,
задаваемая учителем, а затем в
соответствии с видом деятель-
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ности и требуемой нормой от-
мечали количество набранных
баллов по результатам изуче-
ния темы. Исходя из направ-
ленности на развитие исследо-
вательского потенциала лич-
ности в составляющие рейтин-
га включали показатели: пре-
обладающий характер выпол-
няемых учебных заданий (все-
гда репродуктивный, репро-
дуктивный, конструктивный,
творческий), регулярность вы-
полнения домашних заданий
(высокая, средняя, низкая,
очень низкая), активность в ус-
ловиях коллективной проекти-
ровочной, исследовательской
деятельности (высокая, сред-
няя, низкая, очень низкая), ис-
пользование сети Интернет и
школьного Интранета при вы-
полнении поисковых заданий
(всегда, часто, редко, очень
редко), ассистирование учите-
лю во время урока (часто, ред-
ко, очень редко, не ассистеро-
вал(а)), выступление с инте-
ресной познавательной инфор-
мации (часто, редко, очень ред-
ко, не выступал(а)), отметка за
контрольную (зачётную) рабо-
ту («5», «4», «3», «2»); отметка
за выполнение творческого до-
машнего задания («5», «4») и
другие составляющие. 

С помощью комплекса
ProClass или других про-
граммных устройств такое за-
полнение также проходило в
виде выполняемого теста. На
компьютере учителя появля-

лась диаграмма результатов
для целого класса и динамика
результатов для каждого уче-
ника. Полученные результаты
учитель отправлял в элек-
тронную папку каждого уче-
ника. 

На итоговом занятии уче-
ники соотносили по количест-
ву набранных баллов результа-
ты изучения темы и результа-
ты собственного проектирова-
ния. Для того чтобы понять пе-
реживания и проблемы стар-
шеклассников, оказать им пси-
хологическую и педагогичес-
кую помощь, более точно раз-
работать модель индививду-
альной программы на следую-
щую учебную тему (раздел)
учитель с помощью оператив-
ного электронного тестирова-
ния предлагал выбрать вари-
ант ответа «да», «скорее «да»,
чем «нет», скорее «нет», чем
«да», «нет» в соответствии с
утверждениями при ответе на
вопросы: «О чем вы чаще всего
думаете после подведения ито-
гов рейтинга?» Среди таких
утверждений были: «Я доволен
собой», «Я не боюсь труднос-
тей», «я поставил (а) перед со-
бой новые цели», « Я не расст-
раиваюсь, когда допускаю
ошибки», «Я попрошу помощь
друзей», «Я имею влияние на
друзей», «Я верю в себя»,
«Я чувствую себя счастли-
вым», «Мне грустно», «Я пере-
стал(а) бояться отрицательных
оценок», «Я стал(а) понимать
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систему формирования итого-
вой оценки», «Я своевременно
оцениваю состояние своей ра-
боты по изучению дисципли-
ны, выполнению всех видов на-
грузок», «Я углубленно осваи-
ваю изучаемый материала, не-
прерывно повышая свой рей-
тинг в течение года», «Я вношу
в течение полугодия (четвёр-
ти) коррективы по организа-
ции текущей самостоятельной
работы» и др.

Такой подход позволял
уменьшить возможные нега-
тивные следствия введения
рейтинга, портфеля достиже-
ний для учащихся с неадекват-
ной самооценкой учебных до-
стижений и, с другой стороны,
давал возможность повысить
уровень требований школьни-
ков к собственным учебным
результатам в условиях состав-
ления и реализации индивиду-
альной образовательной про-
граммы. 

В рамках уроков, на кото-
рых использовались методы
организации проблемно-мо-
дульного обучения, модель ин-
дивидуальной образователь-
ной программы представляла
собой комплексное исследова-
тельское задание, в котором
отражались этапы творческого
саморазвития: самоопределе-
ния, самопознания, самоорга-
низации, саморегулирования,
самоконтроля, самореализа-
ции. Выполняя комплексные
задания, ученик выражал эмо-

ционально-ценностное отно-
шение к ряду познавательных
действий с помощью опреде-
лённых значков, ключевых
слов, рисунков; самостоятель-
но формулировал вопросы на
основе использования терми-
нов, их системной взаимосвя-
зи с целью осознания учебной
проблемы; обосновывал собст-
венную точку зрения на ряд
парадоксальных фактов; осу-
ществлял самопроверку техно-
логической готовности к реше-
нию ряда задач в рамках зада-
ния; осмысливал структурные
звенья собственных исследо-
вательских действий; устанав-
ливал связь выполняемых
учебных действий с будущей
профессией и познавательны-
ми мотивами; изучал рекомен-
дации, советы, которые позво-
ляют организовать процесс
выполнения комплексного за-
дания; анализировал представ-
ленные ситуации; планировал
свои познавательные дейст-
вия; прогнозировал возмож-
ные результаты познаватель-
ных действий; фиксировал из-
менения в себе; использовал
кинесиологические приёмы и
методы, позволяющие снимать
стрессы и корректировать своё
эмоциональное и интеллекту-
альное состояние, преодоле-
вать возникшие личностные,
информационно-исполнитель-
ские, интеллектуальные за-
труднения; читал учебные и
научно-популярные тексты на
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бумажных и электронных но-
сителях, изучал графические
изображения и различные ви-
деоматериалы в сети Интер-
нет, в мультимедийных учеб-
ных пособиях; обсуждал полу-
ченные результаты в учебной
группе; самостоятельно соот-
носил требования полученно-
го задания с тем, что получи-
лось на «выходе»; готовил эле-
ктронную презентацию для
доклада о полученных резуль-
татах при выполнении ком-
плексного задания модуля; со-
ставлял план устного выступ-
ления; представлял алго-
ритм(ы) решенной исследова-
тельской задачи, формулиро-
вал новые исследовательские
задачи; определял конкретные
задачи собственного личност-
ного саморазвития в рамках
изучения модуля. 

С целью осуществления
тесной взаимосвязи урочной и
внеурочной деятельности одна
часть комплексного задания
выполнялась на уроке, дру-
гая — на занятиях ученическо-
го научного общества, третья —
в форме творческого задания,
например, эксперимента — до-
ма. Такое задание могло быть
помещено на страницу сайта
учителя, школы, представлено
в программном комплексе, ра-
зослано с помощью электрон-
ной почты. Ниже представлен
пример комплексного задания
к одной из тем профильного
курса химии. 

«Комплексное  задание
«Сравнительная характери-
стика аминов и аминокислот.
Разработка алгоритма их рас-
познавания».

Цель: разработать алгоритм
распознавания аминов и ами-
нокислот, осмыслить области
использования ряда их хими-
ческих свойств, ……….. (допол-
ните после чтения заданий).

Реактивы: пробы амина и
аминокислоты, концентриро-
ванная соляная кислоты, рас-
творы гидроксида натрия,
сульфата меди, хлорида желе-
за (III), универсальная инди-
каторная бумага.
1. Сформулируйте гипотезу,
отражающую возможный спо-
соб распознавания аминов и
аминокислот, применяя схему:
«если ........., то ........, так как….».
Используйте для объяснения
гипотезы предложенное теоре-
тическое обоснование: строе-
ние и химические свойства
аминов и аминокислот в тексте
параграфа учебника…, а также
дополнительный материал:

3[СН3NH3]OH + FeCl3 →

→Fe(OH)3↓ + 3[CH3-NH3]Cl

2 [СН3NH3]OH + CuSO4 →

→Cu(OH)2↓ + [CH3-NH3]2 SO4

По желанию вы можете ис-
пользовать также материалы
сайтов: http://www.xumuk.ru/
o r g a n i k a / 1 2 0 . h t m l ;
http://school-collection.edu.ru/
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catalog/res/d77a57c7-8cff-
11db-b606-0800200c9a66/
?from=d05469af-69bd-11db-
bd13-0800200c9c11&; http://
school-collection.edu.ru/cata-
log/res/d7791f34-8cff-11db-
b606-0800200c9a66/
2. Напишите уравнения реак-
ций предложенных вам раство-
ров амина и аминокислоты с
выданными солями, составьте
ионные уравнения реакций. 
3. Проведите эксперименталь-
ное доказательство гипотезы,
предварительно составив план
экспериментальной работы.
Запишите наблюдения.
4. Попробуйте осмыслить наблю-
дения. Вам помогут ответы на во-
просы: «Почему при добавлении
к глицину щелочи или кислоты
рН практически не меняется»,
«В чём причина выпадения осад-
ков при добавлении к глицину со-
лей железа (III) и меди?». Опыт
можете повторить в домашних
условиях, используя из домаш-
ней аптечки препарат «глицин»
(может быть использован в усло-
виях подготовки к экзаменам, в
ситуации стресса), препараты
«сульфат меди», «нашатырный
спирт», индикатор сок моркови
(в кислой среде цвет светло-оран-
жевый, в щелочной — бесветный
или сок лука в кислой — светло-
фиолетовый, в щелочной — свет-
ло-зелёный). Появились ли у вас
рекомендации по употреблению
лекарства «глицин»? 
5. Составьте алгоритм распоз-
навания аминов и аминокис-

лот на основе полученных ре-
зультатов эксперимента. 
6. Составьте выводы (см. цель
работы). 
7. Обсудите полученные вами
результаты работы в группе. 
8. Подумайте над рядом во-
просов: «Где ещё может быть
применен предложенный вами
алгоритм?», «Каковы пути его
возможного совершенствова-
ния?» 
9. Сформулируйте новую ис-
следовательскую задачу.
10. Сделайте выводы по резуль-
татам работы в классе (могут
быть составлены на основе ис-
пользования тестовой формы
вопросов):
1. Какие советы взяты вами на

вооружение при выполне-
нии подобного класса зада-
ний (укажите номер зада-
ния)?

2. Какие задания было инте-
ресно выполнять (укажите
номер задания)?

3. Планировали ли вы свои по-
знавательные действия?
В каком задании?

4. Чему хотел(а) бы ещё на-
учиться?

11. Планирование выполнения
домашнего задания.

Осуществите классифика-
цию предложенных заданий по
признакам: степени трудности
(обозначить треугольником,
четырёхугольником, пяти-
угольником                                        ),
степени личного интереса
(обозначить значком выраже-
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ния улыбки, задумчивости,
грусти), степени практической
значимости (обозначить знач-
ком «+++», «++», «+»)

Отметьте, какие из заданий
вы будете выполнять дома.

Как вы будете представ-
лять результаты их выполне-
ния? а) в творческой группе,
б) перед классом, в) на страни-
це сайта, г) покажу учителю

Планируете ли вы состав-
ление творческих задач по изу-
ченной теме для выполнения
их в условиях деятельности
химической секции ученичес-
кого научного общества? а) да,
б) нет, в) не уверен(а).

С какими затруднениями
вы можете столкнуться?
а) личностными («не уве-
рен(а) в себе», «недостаточно
настойчив(а)», б) нехваткой оп-
ределённых знаний, в) нехват-
кой определённых умений,
г) неумением распределить вре-
мя на выполнение заданий,
д) неумением использовать ал-
горитмы поиска информации в
сети Интернет.

Знаете ли вы способы пре-
одоления затруднений? а) да,
б) частично, в) нет.

Знаете ли вы, на каких сай-
тах вы можете найти ответы на
вопросы? а) да, б) частично,
в) нет.

Тексты домашнего задания:
11.1. Составьте список ключе-
вых слов для поиска в сети Ин-
тернет ответа на вопрос: на-

сколько мало отличие между
вашей одеждой и некоторыми
продуктами разложения труп-
ной ткани?
11.2. Для улучшения вкусовых
качеств пищевых продуктов
используют мононатриевую
соль глутаминовой кислоты
(МНГ) С5Н8О4NNa с целью по-
лучения вкуса мяса, вкуса гри-
бов. Принято считать, что она
повышает чувствительность
рецепторов соленого и горько-
го вкуса языка. Существует ли
опасность для здоровья чело-
века употребления в пищу
МНГ (используйте образова-
тельные ресурсы сети Интер-
нет)? Какой способ получения
этого вещества предпочтите-
лен? Предложите способ рас-
познавания МНГ в различных
приправах в домашних услови-
ях. Проверьте результаты экс-
перимента по надписи на упа-
ковке. 
11.3 При запахе несвежей ры-
бы ощущается запах тримети-
ламина, образующегося при
действии ферментов и микро-
огранизмов на белки рыбы.
Особенно эффективно триме-
тиламин из белков образуют
ферменты, выделяющиеся при
потрошении рыб. Этот амин
выделяют кайоты и домашние
собаки, которые по этой же
причины пахнут несвежей ры-
бой. Предложите алгоритм оп-
ределения степени свежести
рыбы, используя вещества из
домашней аптечки.
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11.4. Как вы думаете, почему
найлоновые изделия, мономе-
ром которых является гексаме-
тилендиамин, т.е. диамин с ше-
стью группами — CH2, могут
вызывать аллергию? Привле-
ките знания об оптической
изомерии. Составьте список
сайтов, на которых можно най-
ти результаты исследований
учёных.
11.5. Какие химические свой-
ства аминов используют для
распознавания диаминов каде-
верина и путресцина кримина-
листы (определяют трупные
ткани, сперму), врачи-лаборан-
ты (диагностируют заболева-
ния по составу выдыхаемого
воздуха, мочи). Составьте
уравнения реакций. Приведите
примеры ситуаций, требую-
щих проведения такой экспер-
тизы, используя материалы на-
учно-популярных или профес-
сиональных сайтов.
11.6. Почему прекращена сво-
бодная продажа в аптеках ам-
фетамина С9Н13N? Составьте
его структурную формулу и
объясните механизм действия
на организм человека, исполь-
зуя знания из курса биологии.
В чем опасность его использо-
вания? 
11.7. Торможение нервной си-
стемы может оказаться на-
столько сильным, что приведёт
к летальному исходу. Вспомни-
те число происшествий, свя-
занных с употреблением води-
телями алкоголя. Находящая-

ся в организме г-аминомасля-
ная кислота (ГАМК) является
нейромедиатором, который
включает торможение нервных
клеток (подобное действие
имеют транквилизаторы). Как
взаимодействуют этанол и
ГАМК? Учитывая, что ГАМК
не имеет D и L изомеров (объ-
ясните, почему), предложите
способы распознавания ГАМК
и любого жидкого амина с по-
мощью рефрактометра. Какие
продукты питания ослабляют
торможение нервной системы?

Составление выводов после
выполнения домашней работы
по вопросам:

Какие задания были вы-
полнены? Результаты их вы-
полнения соответствует ваше-
му плану? а) да, б) нет, в) час-
тично, г) не могу понять).

С какими затруднениями
вы столкнулись? а)личност-
ными («не уверен(а) в себе»,
«недостаточно настойчив» и
др.) ), б) нехваткой определён-
ных знаний, в) нехваткой оп-
ределённых умений, г) неуме-
нием распределить время на
выполнение заданий, д) неуме-
нием использовать алгоритмы
поиска информации в сети
Интернет.

Осмысливали ли вы собст-
венные исследовательские дей-
ствия? а) да, б) нет, в) частич-
но. Укажите номера заданий,
выполняя которые вы отбира-
ли определённые исследова-
тельские действия.
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К какому заданию вам бы
потребовались рекомендации
учителя? Назовите требуемый
вид помощи учителя.

Пришлось ли вам преодо-
левать стресс? а) да, б) нет,
в) частично.

Какие из изученных на уро-
ке приёмов снятия тревожнос-
ти вы использовали? а) «скани-
рование» трудностей (выявле-
ние их причин с помощью ос-
мысления); б) дыхательные уп-
ражнения; в) перекрестные
движения (по П. Деннисону);
г) упражне н и я  д л я  с н я т и я
напряжения с  шеи и плеч,
д) другие.  

Реализуя индивидуальную
образовательную программу в
виде комплексного задания,
ученик активно использует
указанные в ней электронные
адреса образовательных сай-
тов, электронные ресурсы шко-
лы, которые необходимы для
отбора содержания материала,
для проведения работы с поня-
тиями, для составления сети
проблемных вопросов к теме;
для проведения поиска ответов
на проблемные вопросы, ана-
лиза электронных текстов; для
участия в различных эвристи-
ческих дистанционных про-
граммах, для представления ре-
зультатов выполнения индиви-
дуальной образовательной про-
граммы, а также находит ряд
новых электронных ресурсов.

С  п о м о щ ь ю  с и с т е м ы
ProLog или других программ-

ных комплексов можно прово-
дить эксперименты в классе и
на природе (определение тем-
пературы, содержания кисло-
рода, освещенности, кровяного
давления и др.), результаты ко-
торых визуализируются и пе-
редаются на компьютер. Так,
система ProLog позволяет под-
ключить до 50 модулей (групп)
к одному входу USB, что даёт
возможность одновременно ре-
ализовать различные проекты-
исследования и оперативно от-
ражать результаты в индивиду-
альной образовательной про-
грамме.

Используя также систему
тестирования ProClass или
другие программные средства,
учитель может оперативно по-
лучить ответы на ряд вопросов
такой образовательной про-
граммы, подразумевающий вы-
бор ответов. Учитель оценива-
ет темп, который задают уче-
ники, видит какая педагогиче-
ская помощь им требуется. Ре-
зультаты выполнения индиви-
дуальной образовательной
программы в виде комплексно-
го задания учитель может разо-
слать по электронной почте
или дать устный комментарий
по желанию учащихся. 

Рассмотрим ещё одну мо-
дель индивидуальной образо-
вательной программы — элек-
тронный дневник, программ-
ное средство, позволяющее
ученику выстраивать и фикси-
ровать результаты прохожде-
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ния этапов творческого само-
развития4. Электронный днев-
ник в виде рефлексивного
учебного пособия «Портфель
достижений старшеклассника»
(Г.В. Макотрова, Ф.С. Деди-
ков) позволил осуществить пе-
дагогическое сопровождение
построения школьником моде-
лей будущего на основе осмыс-
ления им собственных ценнос-
тей, которые указывают ему,
где возможна его самореализа-
ция в условиях обучения, в том
числе в условиях исследова-
тельской деятельности в шко-
ле. Актуализированный психо-
логический механизм «Я хо-
чу — Я могу — Я должен» поз-
воляло старшеклассникам пе-
реживать определённые моти-
вационные отношения, выде-
лять ценностные предпочте-
ния, строить траекторию твор-
ческого саморазвития. Движе-
ние по реализации поставлен-
ных им задач в свою очередь
актуализировать составляю-
щие исследовательского по-
тенциала личности старше-
классников, обучаясь воспри-
нимать себя в мире в контексте
своих позиций, соотносить
возможную и полученную ре-
зультативность.

Модель электронной обра-
зовательной программы в виде
рефлексивного учебного посо-
бия состоит из пяти взаимо-
связанных разделов, каждый
из которых отражает опреде-
лённую сторону проектирова-

ния «Я» ученика («Я и мой
учебный труд», «Я и моё буду-
щее», «Я и моё здоровье»,
«Мои технологии», «Мои ре-
зультаты», «Моя философия
успеха»). Небольшие тексты
автора в начале каждого пара-
графа содержат крылатые вы-
ражения, советы, варианты ре-
шения наиболее часто возни-
кающих перед учениками за-
дач по саморазвитию, словарь
используемых новых для них
понятий. Ученики при чтении
текстов могут в соответствии с
содержанием осмысливать
представленные автором сове-
ты, принципы, рекомендации,
теоретические выкладки, вно-
сить дополнения к предложен-
ным текстам, выбирать нужное
из предложенного для реше-
ния задач по гармонизации
собственного «Я», записывать
наиболее важные мысли, де-
лать выводы на основе собст-
венных текстов и формулиро-
вать новые задачи по самораз-
витию. Электронная програм-
ма позволяет им отслеживать
динамику собственных выбо-
ров через определённые проме-
жутки времени.

Работая над разделом «Я и
мой учебный труд», ученики с
помощью предложенных текс-
тов могут определять собст-
венное отношение к учебным
дисциплинам, осмысливать
свои познавательные интере-
сы, выделять особенности сво-
его характера и темперамента и
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ставить задачи по их использо-
ванию для достижения успеха
в познавательной деятельнос-
ти. Например, на странице раз-
дела «Как изменяются мои це-
ли изучения новых учебных
курсов» ученики составляют
цели изучения новой дисцип-
лины при чтении текстов: «Бо-
лее глубокое познание интере-
сующих вопросов в рамках
учебного предмета», «Работа в
сети Интернет для получения
сведений о важнейших науч-
ных достижениях», «Работа с
научно-популярными журна-
лами для получения сведений
о важнейших научных дости-
жениях», «Поиск себя в про-
фессиональных направлени-
ях», «Определение своих про-
фессиональных предпочте-
ний», «Развитие готовности
осуществлять поиск, прово-
дить исследование», «Осмыс-
ление современных научных
технологий», «Знакомство с
современными научными про-
блемами», «Общение с учёны-
ми по вопросам современных
научных разработок», «Изуче-
ние научных методов позна-
ния», «Более глубокое понима-
ние законов природы» или осу-
ществляют их дополнение.

В разделе «Я и моё буду-
щее» они могут размышлять
над ролью исследования в бу-
дущей профессиональной дея-
тельности, над тем, что может
позволить им повысить собст-
венную готовность к профес-

сиональному выбору в услови-
ях обучения. На странице
«Мой интерес к научному по-
иску» ученики-старшекласс-
ники отмечают наличие жела-
ний и их осуществление при
чтении следующего перечня
проявлений интереса к науч-
ному поиску: «Есть желание
знакомиться и обсуждать со-
временные проблемы науки с
участием учёных», «Есть жела-
ние заниматься в заочной шко-
ле, организованной определён-
ным факультетом того или
иного областного вуза, чтобы
научиться выполнять творчес-
кие задания», «Есть желание
изучать технологию проведе-
ния научного поиска с участи-
ем учёных вузов», «Есть жела-
ние заниматься научным ис-
следованием в условиях вуза,
обучаясь в школе», «Есть же-
лание дистанционно занимать-
ся познавательной деятельнос-
тью под руководством препо-
давателя вуза». 

Оценить возможности со-
хранения здоровья в условиях
обучения и поставить новые
задачи по его совершенствова-
нию им поможет раздел «Я и
моё здоровье». В нём предло-
жена важная для осмысления
информация о привычках здо-
рового образа жизни, о спосо-
бах снижения учебной тревож-
ности, о способах сохранении
слуха, зрения, осанки. Приве-
дем отрывок из содержания
страницы «Как я снижаю учеб-
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ную тревожность», читая кото-
рый ученик устанавливает по-
рядок важности шагов снижа-
ющих тревожность, составляет
советы себе как будто другому
человеку: «Когда не получает-
ся решение задачи, попробуйте
переключить своё внимание на
отдых (гимнастические упраж-
нения, прослушивание музы-
ки, прогулки и др.)», «Выбери-
те самое важное действие и
начните с него», «Планируйте
отдых перед началом учебной
работы», «Проговорите (оз-
вучьте) свою проблему с дру-
гом, учителем или с кем-ни-
будь ещё», «Подумайте не
только о себе, но и о других»,
«Не бойтесь проигрывать, ведь
другим тоже надо иногда выиг-
рывать», «Перенесите состоя-
ние злости, гнева на интенсив-
ные физические упражнения
или работу, а затем, расслабив-
шись, примитесь за решение
познавательной задачи или
проблемы», «Полегче с крити-
кой. Не требуйте, чтобы всё со-
ответствовало вашим взгля-
дам».

Осознать, что они уже мо-
гут и чему предстоит научить-
ся, им поможет работа над раз-
делом «Мои технологии». В
нем представлены материалы о
том, как могут быть использо-
ваны технические средства для
творческого саморазвития, что
помогает успешно заниматься
исследованием, как можно на-
учиться общаться при реше-

нии познавательных задач и
проблем, успешно выступать
перед аудиторией и совершен-
ствовать технику публичного
выступления, стать более орга-
низованным. Так, на странице
«Как я учусь быть более орга-
низованным» ученик читает
советы, представленные под
номерами и осуществляет из
них свой список, дополняя его
перечнем, взятым из собствен-
ного опыта или из ресурсов се-
ти Интернет.

Материалы раздела «Мои
результаты» позволяют школь-
никам научиться соотносить
желания родителей и собствен-
ные цели обучения, предлага-
ют задуматься над результата-
ми учебного (исследователь-
ского) рейтинга и его показате-
лями, увидеть изменения в ре-
зультатах тестирования по
учебным дисциплинам, понять
причины собственного успеха,
следить за своим движением к
его достижению. Так, на стра-
нице «Как мои школьные успе-
хи учитывают желания родите-
лей» отмечают с помощью
значков возможные варианты
отношений родителей к успе-
хам ученика, записывают крат-
кий вывод о том, какими
школьными достижениями
прежде всего довольны их ро-
дители, как они к ним относят-
ся (например, «Родители счи-
тают, что победа в играх, сорев-
нованиях, конкурсах является
проявлением моей исключи-
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тельности», «Родители связы-
вают мои успехи с лидерской
позицией в коллективе» и др.),
выражают своё отношение к
успехам в школе, высказывают
мнение о целях обучения в
школе. 

Работа над разделом «Моя
философия успеха» даёт воз-
можность старшеклассникам
понять, что наиболее важно
для достижения высоких ре-
зультатов. В ней представлены
для осмысленного выбора
принципы достижения успеха,
рекомендации «Как преуспеть
в науке», шаблоны для собст-
венного описания «ключей» к
успеху. Например, на странице
«Основные принципы дости-
жения успеха» ученики рас-
сматривают предложенные
принципы достижения собст-
венного успеха и комментарии,
поясняющие их: «Верьте в се-
бя!» («Ничего нет трудного, ес-
ли есть желание»), «Чаще зада-
вайте вопросы!» («Вопрос —
выбор направления к ответу»),
«Ошибки — это не поражения
и не повод расстраиваться»
(«Ошибки — это возможность
научиться чему-то новому, что-
то узнать о себе и окружающем
мире»), «Пробуйте!» (Опыты
бывают хорошие и плохие. На-
копление плохих опытов со-
вершенно бесполезно… Что же
такое хороший опыт? Это
опыт, дающий возможность
предвидеть и научиться делать
обобщения») и др. Важное ме-

сто в учебном пособии занима-
ют также отдельные страницы,
на которых отражены коммен-
тарии и советы руководителей
учебных исследований, класс-
ного руководителя, педагогов-
предметников, друзей-одно-
классников.

Электронное учебное посо-
бие, построенное как «мега»
модель индивидуальной обра-
зовательной программы, даёт
школьникам возможность изу-
чать его как последовательно,
дополняя собственными текс-
тами, так и выборочно в соот-
ветствии с личным планом.
При чтении старшеклассникам
предоставляется возможность
отмечать даты заполнения таб-
лиц, написания коротких текс-
тов. Каждый раз, когда школь-
ники будут записывать свои
размышления, новые планы,
составлять какие-либо оценки,
они смогут просматривать и
корректировать собственные
тексты. 

Электронному варианту
учебного пособия предшество-
вала апробация его печатного
варианта в вышеперечислен-
ных общеобразовательных уч-
реждениях области. Сравнение
результатов использования пе-
чатного и электронного вари-
антов учебного пособия пока-
зало ряд преимуществ цифро-
вого. Так, педагогический опыт
показал, что в связи с конфи-
денциальностью определённой
информации существует про-
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блема хранения учебного посо-
бия в школе, а также проблема,
связанная с получением боль-
шого массива данных, которые
необходимо обрабатывать и
анализировать. Электронная
образовательная программа
получает ряд преимуществ, ко-
торых нет, и не может быть у
печатного варианта. Так, при
отсутствии привязки к рабоче-
му месту или к тетради, кото-
рая может быть утеряна, оно
позволяет работать с ним уче-
нику как в сети Интернет, так и
в локальной сети. 

В электронном варианте
предусмотрено, что админист-
ратор системы определяет, ка-
кая информация доступна
только ученику, а какая и уче-
нику и учителю. Поэтому авто-
ризация с разграничением
прав доступа оставляет откры-
той только часть информации.
Так реализуется право ученика
оставлять информацию для пе-
дагога в открытом для него до-
ступе. Электронный вариант
модели образовательной про-
граммы в виде учебного посо-
бия даёт также возможность
оперативно получать статисти-
ческие данные в соответствии
с запросом; создавать единую
база данных для анализа учи-
телем и администратором по
различным критериям форми-
руемой выборки для монито-
рирования личностного роста
учеников различных групп,
чтобы затем предельно точно

создавать педагогические ус-
ловия в соответствии с акту-
альными для саморазвития
ученика целями. Например, с
его помощью можно отбирать
информацию для учеников од-
ной возрастной группы или од-
ного профиля обучения, соби-
рать данные об учениках кон-
кретной секции ученического
научного общества, конкретно-
го класса, конкретного общеоб-
разовательного учреждения.

Нами в условиях апроба-
ции электронного варианта
рассматриваемой модели пока-
зано, что она может быть ис-
пользована старшеклассника-
ми в школе на классных часах,
на занятиях секции ученичес-
кого научного общества, а так-
же в условиях самостоятель-
ной работы дома. Нельзя допу-
стить, чтобы педагоги увидели
в такой модели способ сбора
некого «досье» на ученика.
Важно, чтобы классный руко-
водитель, владея доверенной
учеником информацией, мог
оказать ему педагогическую
поддержку в росте его «Я», мог
тактично на информационной
основе осуществлять взаимо-
действие с его родителями.

В то же время, владея об-
ширной базой данных, педаго-
ги могут мониторировать ос-
новные проблемы личностного
роста школьника, предельно
точно производить резонанс-
ное воздействие в соответст-
вии с актуальными для само-
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развития ученика целями. Так,
например, при подготовке и
проведении классного часа, по-
свящённого какой-либо со-
ставляющей здорового образа
жизни, ученики могут дома за-
полнить определённые страни-
цы учебного пособия, а класс-
ный руководитель с помощью
электронных таблиц увидит
над чем в первую очередь сле-
дует работать, что хотят услы-
шать ученики, что обсудить,
какую помощь им следует ока-
зать. В условиях работы лекто-
рия ученического научного об-
щества, летней школы творче-
ства руководитель предметной
секции ученического научного
общества может организовы-
вать с помощью учебного посо-
бия изучение основ культуры
исследования, выявлять ин-
теллектуальные, личностные и
информационные барьеры, с
которыми сталкивается юный
исследователь. 

Предложенные модели ин-
дивидуальных образователь-
ных программ свидетельству-
ют о том, что они создают эле-
ктронную информационно-об-
разовательную среду для того,
чтобы ученик осмысливал про-
грамму собственного образова-
ния на уровне потенциала (ши-
роких возможностей среды и
самой личности ученика) для
построения проекта решения
стратегических задач; на уров-
не ресурса (возможностей сре-
ды и самой личности ученика

при изучении определённой
учебной дисциплины для ус-
пешного выполнения учебных
заданий) и на уровне средств
(конкретных возможностей
среды и личности ученика для
успешного выполнения учеб-
ных заданий).

Применяя индивидуаль-
ную образовательную про-
грамму в познавательной дея-
тельности старшеклассников,
учитель может обеспечивать
условия, которые будут иници-
ировать учебную деятельность
школьников на основе вариа-
тивной электронной среды,
приводить к образовательным
результатам, отвечающим но-
вым запросам общества. Ана-
лиз индивидуальных образова-
тельных программ старше-
классников даёт возможность
учителю обратить внимание на
умения старшеклассников со-
здавать себя в ходе получения
нового знания (проводить вы-
бор предложенных условий,
ставить задачи, осмысливать
возможные затруднения, от-
слеживать динамику собствен-
ного роста и др.), производить
необходимые изменения в
структуре и содержании обра-
зовательного процесса, более
полно учитывать интересы,
склонности и способности уча-
щихся, а также их профессио-
нальные выборы. 

В результате проектирова-
ния самодвижения старше-
классником с помощью инди-
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видуальных образовательных
программ на основе ИКТ учи-
тель может мониторировать
развитие исследовательского
потенциала старшеклассников,
предельно точно реализовы-
вать внутренние и внешние ус-
ловия развития исследователь-
ских качеств личности. ИКТ в
этом случае позволяет опера-
тивно осуществлять измене-
ния в структуре и содержании
образовательного процесса, на-
иболее более полно учитывать
отражённые в индивидуальной
образовательной программе
интересы, склонности и спо-
собности учеников; создавать
условия для образования стар-
шеклассников в соответствии с
их образовательными и про-
фессиональными предпочте-
ниями в отношении продолже-
ния образования.

Апробация индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм показала: использова-
ние старшеклассником и учи-
телем информационно-комму-
никационных технологий поз-
воляет превратить индивиду-

альную образовательную про-
грамму в средство, оптимизи-
рующее развитие стремления и
способностей личности иссле-
довать новизну и сложность
изменяющегося мира, созда-
вать новые стратегии деятель-
ности и поведения; формиро-
вание «компетенции обновле-
ния компетенций», отражаю-
щей процессы глобализации,
информатизации современно-
го общества, жизнедеятельнос-
ти в ситуациях неопределённо-
сти, профессиональной и тех-
нологической мобильности.

Другими словами, опира-
ясь на идею И.П. Павлова о ре-
флексе цели, можно сделать
вывод о том, что использова-
ние индивидуальной образова-
тельной программы в условиях
развития исследовательского
потенциала старшеклассников
с помощью информационно-
коммуникационной образова-
тельной среды позволяет ук-
реплять этот рефлекс, созда-
вать практики для его разви-
тия, а значит, получать новые
результаты обучения.
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