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Введение 

  Знания — как и небеса — принадлежат всем. Ни один учитель  

не имеет права утаивать их от любого, кто о них просит.  

Преподавание — искусство отдавать. А. Д. Ешель 

Главной задачей современной школы является раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Поэтому не случайно основной целью обучения является 

создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности, всемерного развития ее 

способностей, добиваясь получения обучающимися прочных знаний, основ наук и 

умения самостоятельно пополнять их.  

Долгие годы педагоги и психологи ведут поиски возможностей создания такой 

системы образования, которая бы способствовала максимальному развитию учащихся 

в условиях школы с учетом их индивидуальных особенностей, а также запросов и 

потребностей общества. 

Современное образование должно способствовать всестороннему развитию 

личности каждого ребенка и создавать условия для его творческой самореализации. 

Успешность усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность 

осмысленности знаний, уровень развития ребенка зависят не от одной только 

деятельности учителя, но и от познавательных возможностей и способностей 

учащихся, обусловленных многими факторами, в том числе особенностями 

восприятия, памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим развитием. 

Отсюда следует, что перед каждым учителем постоянно стоит задача - нейтрализовать 

негативные последствия подобных противоречий, усилить положительные, т.е. 

создать такие условия, при которых стало бы возможным использование фактических 

и потенциальных возможностей каждого ребенка при классно-урочной форме 

обучения. 

Для  реализации данной цели  необходимо  осуществление 

дифференцированного и индивидуального подхода к ученикам. Проблема 

индивидуальных различий детей и их дифференцированного обучения давно волнует 

учителей и учёных. За последние годы проблеме индивидуализации и 

дифференциации процесса обучения посвящен ряд педагогических работ.  
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Глава 1.Понимание индивидуального  подхода. Элементы 

индивидуального подхода, формы и методы учета  индивидуальных 

особенностей учащихся: 

1.1 Индивидуальный подход-принцип обучения 

  В учебных пособиях по педагогике индивидуальный подход рассматривается 

как один из важнейших принципов обучения. Е.С Рубинский подробно рассматривает 

значимость индивидуального подхода как одного из общепедагогических и 

дидактических принципов и дает ее обоснование(1). Во-первых, принцип 

индивидуального подхода, в отличие от других дидактических принципов, 

подчеркивает необходимость систематического учета не только социально-

типического, но и индивидуально-неповторимого в личности каждого школьника. Во-

вторых, в индивидуальном подходе нуждается каждый ученик без исключения. Этот 

признак рассматриваемого принципа вытекает из положения о гуманном подходе к 

личности ученика. В-третьих, индивидуальный подход является активным, 

формирующим, развивающим принципом, тем самым предполагается творческое 

развитие индивидуальности ученика. 

Реализация индивидуального подхода в обучении школьников не разовое 

"мероприятие”, это динамичный процесс, протекающий вместе с развитием и 

изменением ребёнка. Поэтому важно видеть перспективы развития учащихся и 

перспективы работы с ними. 

При личностном подходе учет возрастных особенностей приобретает новую 

направленность. Известно, что максимально благоприятные возможности для 

формирования нравственных и социальных качеств - в младшем школьном возрасте. 

Чем меньше возраст, тем непосредственнее воспитание, тем больше ребенок верит 

своему педагогу, безоговорочное подчиняется его авторитету. Поэтому в младшем 

школьном и раннем подростковом возрасте легче воспитывать положительные 

привычки, приучать учеников к дисциплине, труду, поведению в обществе, 

ответственному отношению к учебе, к интересу к занятиям. Старшие подростки 

понимают уже прямую, открытую установку задач в конкретных видах полезной 

деятельности, активны и инициативны. Однако эта активность, стремление к 
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самостоятельности должны быть хорошо организованы педагогом. Старших 

школьников отличает возросшее стремление к самостоятельности. Опираясь на эту 

особенность, у них развивают высокие нравственные идеалы, чувство 

ответственности. Учитывая эти особенности учащихся преподаватель научиться 

перераспределять внимание, оказывать помощь именно тем учащимся, которые в 

первую очередь нуждаются в ней, и именно тогда, когда она более всего необходима. 

Основными способами изучения индивидуальных особенностей школьников 

являются планомерные систематические наблюдения за учеником, индивидуальные и 

групповые беседы на заранее намеченную тему, дополнительные учебные задачи и 

анализ способов рассуждений ученика, специальные задачи, связанные с положением 

ребенка в коллективе, с отношением к товарищам, его позицией в группе. Главное 

заключается в том, чтобы всесторонне изучить ребенка и озираться на его 

положительные качества в преодолении имеющихся недостатков. В этом состоит 

понимание индивидуального подхода. Идея индивидуализации была заимствована 

педагогикой непосредственно из психологии и отчасти из социологии конца XIX века. 

Данное направление в психологии оказало сильное влияние на западную педагогику, 

социологию и психологию. Бесспорно, что в реальном процессе обучения знания 

усваиваются индивидуально каждым учеником. Однако процесс усвоения знаний 

может быть одинаков, совпадать у детей данной группы, класса. Можно выявить 

общее в индивидуальном развитии детей в процессе обучения. Общее может 

характеризовать уровень развития детей, сходство в мотивах деятельности и 

поведении. Обычно таким общим уровнем обладают дети одинакового возраста. 

Поэтому знание общих психологических особенностей детей данной группы, данного 

возраста обеспечивает в обучении возможность понимания учебного материала 

каждым учеником. 

Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального подхода в 

обучении в первую очередь является педагогический такт учителя. Спокойный тон 

обращения к ребёнку, слово поощрения, одобрения за удачный ответ, красиво 

написанную строчку дают больший результат, чем грубое замечание, окрик. Ученик, 
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особенно слабый, должен быть уверен в том, что учитель заинтересован в его успехах, 

видит любое, даже самое малое, продвижение, радуется вместе с ним. 

Конечно, такая позиция не снижает требовательности к ученику. Эти общие 

положения особенно важны при индивидуальном подходе к ребёнку, 

индивидуализации обучения. Индивидуальный подход обеспечивает вместе с 

развитием и изменением ребёнка, уровень его знаний, сформированности умений и 

навыков, развитием и изменением интересов и склонностей, в соответствии с чем 

изменяются цели, содержание, приёмы подхода к ребёнку. Поэтому важно видеть 

перспективы развития учащихся и перспективы работы с ними. 

1.2 Элементы индивидуального подхода, формы и методы учета  

индивидуальных особенностей учащихся: 

Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно 

связанные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся на 

новом уровне: 

- систематическое изучение каждого ученика; 

- постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым 

учеником; 

- выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального 

подхода к ученику; 

- фиксация и анализ полученных результатов; 

- постановка новых педагогических задач. 

Важно отметить, что в индивидуальном подходе нуждается действительно 

каждый ребёнок, ибо это непременное условие и предпосылка формирования 

гармонической и всесторонне развитой личности, формирование самой личности как 

неповторимой индивидуальности. 

Индивидуализация - это осуществление принципа индивидуального подхода, 

это организация учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся, которая позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика. Индивидуализация обучения 

направлена на преодоление противоречий между уровнем учебной деятельности, 
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который задают программы и реальные возможности каждого ученика. 

Индивидуализация - это необходимый фактор реализации разнообразных целей 

обучения и формирования индивидуальности. 

Индивидуализация обучения определяется как организация процесса обучения 

- любые формы и методы учета индивидуальных особенностей учащихся: 

 

1) от минимальной модификации и групповом обучении до полностью 

независимого обучения; 

 

2) варьирование форм, целей, методов обучения и учебного материала; 

 

3) использование индивидуального обучения по всем предметам, по части 

предметов, в отдельных частях учебного материала. 

 

В связи с этим принцип индивидуального подхода в обучении требует, чтобы 

педагог: 

 

1) постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности 

темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих учеников; 

 

2) умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких 

важных личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, установки, 

направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, 

жизненные планы; 

 

3) постоянно привлекал каждого ученика к посильной для него и все 

усложняющейся по трудности учебной деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие личности; 
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4) своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать 

достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить и устранить - 

оперативно изменял тактику обучения в зависимости от новых сложившихся условий 

и обстоятельств; 

 

5) максимально опираться на собственную активность личности; 

 

6) сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, 

методов, форм самовоспитания; 

 

7) развивал самостоятельность, инициативу самодеятельность учеников, не 

столько руководил, сколько умело организовывал и направлял ведущую к успеху 

деятельность. 

 

В числе индивидуальных особенностей, на которые надо опираться педагогу, 

чаще других выделяются особенности восприятия, мышления, памяти, речи, 

характера, темперамента, воли. Хотя при массовом обучении обстоятельно изучать 

эти и другие особенности довольно трудно, педагог, если он желает добиться успеха, 

вынужден идти на дополнительные затраты времени, энергии, средств, собирая 

важные сведения, без которых знание личностных качеств не может быть полным и 

конкретным. 

Учитывая возросший уровень знаний современных школьников, их 

разнообразные интересы, учитель и сам должен всесторонне развиваться: не только в 

области своей специальности, но и в области политики, искусства, общей культуры, 

должен быть для своих воспитанников высоким примером нравственности, 

носителем человеческих достоинств и ценностей. 

Некоторые преподаватели ошибочно полагают, что индивидуальный подход 

требуется лишь по отношению к "трудным" школьникам, нарушителям правил 

поведения. Бесспорно, эти ученики нуждаются в повышенном внимании. Но нельзя 

забывать и "благополучных". За внешним благополучием могут скрываться и 
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неблаговидные мысли, мотивы, поступки. Подозревать в этом никого и никогда не 

следует, но внимание необходимо уделять в 

Понять глубинные характеристики личности по внешним актам поведения 

очень сложно и не всегда удается. Нужно, чтобы сам ученик помогал учителю. 

Следовательно, его нужно сделать своим другом, союзником, сотрудником. Это 

кратчайший и верный путь диагностики глубинных качеств. Индивидуальное 

обучение предполагает индивидуальную работу учителя и ученика в паре. 

Основной целью индивидуализации является сохранение и дальнейшее 

развитие индивидуальности ребенка, воспитание такого человека, который 

представлял бы собой неповторимую, уникальную личность. И так, в данном 

параграфе мы раскрыли сущность понятия "индивидуализация". 

Требования учитывать индивидуальные особенности ребёнка в процессе очень 

давняя традиция.  

Необходимость этого очевидна, ведь учащиеся по разным показателям в значительной 

мере отличаются друг от друга. 

Индивидуальный подход обеспечивает: 

 устранение трудностей в учении отдельных школьников, 

 возможность развития всех сил и способностей учащихся. 

Рассмотрим особенности, которые следует учитывать в первую очередь при 

индивидуализации учебной работы и проблемы диагностики этих особенностей. 

Прежде всего сюда относится комплексное свойство - уровень умственного развития 

учащегося. Н.А. Менчинская в своём определении охватывает этим понятием как 

предпосылки к учению (обучаемость), так и приобретённые знания (обученность)(2). 

Обучаемость или способность к учению, представляет собой понятие, 

характеризующее умственные способности учащегося, т.е. "способность достигать в 

более короткий срок более высокого уровня усвоения”. Критериями определения 

способности к учению являются скорость усвоения, гибкость процесса мышления и 

связь конкретных и отвлечённых компонентов в мышлении. Скорость усвоения - это 

комплексное явление, существенный показатель которого не столько скорость 

запоминания, сколько темп обобщений. Скорость усвоения исследовала 
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 З.И. Калмыкова, которая использовала для обозначения этого явления термин 

"темп продвижения”. Его критерии: 

1) количество знаний, необходимых для возникновения обобщений, и  

2) экономность мышления.  

К ним добавляется ещё самостоятельность: чем ниже темп продвижения, тем 

больше учащиеся нуждаются в помощи (3). 

1.3 Стратегия диагностики  обучаемости и типологические  особенности  

учеников 

З.И. Калмыковой  также была, разработана стратегия диагностики способности, 

учится ("обучаемости”). Калмыкова считает "обучаемость" - способность учится - 

ключевым звеном в системе предпосылок развития в условиях школьного обучения. 

Способность учиться ("обучаемость”) определяется Калмыковой как "совокупность 

тех интеллектуальных свойств человека (или тех особенностей мышления), от 

которых при наличии и относительном равенстве других необходимых условий 

(исходного минимума знаний, положительного отношения к учению и т.д.) зависит 

продуктивность учебной деятельности”. Под продуктивностью учения Калмыкова 

понимает ту сторону умственного развития, которая позволяет самостоятельно 

открывать новые значения, и особенно в этом направлении должна быть нацелена 

диагностическая стратегия познавания учебных способностей. 

Практика показывает, что наблюдательный и опытный учитель может 

определить типологические особенности учеников, их самооценку по "жизненным 

показателям", хотя он часто делает это интуитивно, подсознательно. Наибольшие 

трудности в этом плане испытывают начинающие учителя. 

 

В связи с этим, педагог должен учитывать тип темперамента, индивидуальные 

особенности своих учеников, то есть должен обладать качествами отличного 

психолога. 
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Таким образом можно выделить описание следующих внешних признаков 

интересующих нас индивидуальных особенностей. 

 Так, холерик обладает быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями 

речью, сильно подвижной выразительной мимикой, жесты его 

порывисты, он вспыльчив, суетлив, нетерпелив. Если ярко выраженный 

холерик сидит за партой, он всегда готов вскочить; если выполняет 

интересную или важную для него работу, он - весь внимание, все его 

мысли, эмоции, движения сконцентрированы на ней. Но потом ребенок 

испытывает упадок сил и, пока не восстановит их, организовать его очень 

трудно. 

 Сангвиник говорит громко, быстро, отчетливо, сопровождает речь 

выразительными жестами и мимикой, он весел, энергичен, деловит. 

Сидит за партой обычно непринужденно. Необходимо постоянно 

поддерживать интерес сангвиников. Если им скучно, они начинают играть 

с ручками, карандашами и т.д. или заниматься посторонними делами. 

 Речь флегматика спокойна, равномерна, с остановками, без резко 

выраженных эмоций, жестикуляции, мимики; флегматик спокоен, 

рассудителен, молчалив, медлителен. За партой сидит спокойно, 

непринужденно, не вертится, даже когда прозвенит звонок встает как бы 

нехотя, не сразу. 

 Меланхолик обладает слабой неритмичной речью, иногда снижающейся 

до шепота, стеснителен, застенчив, малоактивен, робок, необщителен. 

Голова часто опущена, подбородок втянут. Внешне ребенок спокоен, его 

можно принять за флегматика. Однако беседы с родителями, близкими 

помогут узнать, что он сильно переживает из-за неудач: впадает в уныние, 

плачет, плохо спит и т.д. 

 На уроке экстраверты обычно вступают в разговор, сидя за партой. 

Интроверты же предпочитают поднять руку или ждать когда их спросят. 

 Экстраверты, особенно холерики, не любят письменных видов работ, 

избегают их, часто не доделывают, не пользуются черновиками. 
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Интроверты же больше любят работать с книгой, выполнять письменную 

работу. Стремятся не только набросать план устного высказывания, но и 

полностью его записать. 

 Экстраверты испытывают потребность постоянно реализовывать новые 

учебно-речевые ситуации, разыгрывать новые роли, а при повторении 

начинают скучать. 

 Интроверты же, наоборот, испытывают дискомфорт в новых, необычных 

для них ситуациях, а на этапе повторения, при реализации тех типов 

ситуаций, в которых у них накопился опыт общения, чувствуют себя 

довольно уверенно, творчески решают задачи. 

Школьники с низкой самооценкой не смотрят прямо, в лицо партнеру или 

учителю, взгляд их скользит или снизу вверх, или в сторону от партнера, или же 

фиксирован на какой-либо точке пространства, движения неритмичные. У доски 

такие дети часто переминаются с ноги на ногу, носки повернуты внутрь. 

Учащиеся, которые переоценивают себя, смотрят вокруг оценивающе, 

прищурив глаза, сидят за партой расслабленно, откинувшись назад, голова высоко 

поднята. 

У школьников, уверенных в себе, спокойные, широкие, ритмичные движения: 

они прямо смотрят в лицо учителю, партнеру; у доски не переминаются с ноги на 

ногу. 

При определении психологических особенностей учащихся важно соблюдать 

некоторые правила, например: не принимать реакции мимики и жестов на внешние 

физические раздражители за проявление внутренних психических состояний, не 

делать выводов на основании одной детали, не принимать проявления, 

сформированные привычкой, за показатель состояния человека в данной ситуации, не 

рассматривать внешнюю компенсацию физических недостатков за показатель 

настоящего состояния (так прищуривание может быть обусловлено близорукостью, а 

не презрительностью). 

  



13 
 

2. Глава 2. Дифференциальный подход  обучения. Типологические  

особенности  учащихся и обязанности учителя при реализации обучения. 

2.1Дифференциальный подход  обучения. 

Дифференцированный подход предполагает использование на уроках и в 

домашней работе разноуровневых заданий, которые составляются учителем с учетом 

знаний и способностей детей. Такие задания должны быть доступны детям разного 

уровня подготовки, иначе может получиться так, что один ребенок будет усваивать 

программный материал легко, без затруднений, а другой– затрачивать все силы на 

постижение достаточно трудного для него материала. 

Для организации индивидуализации учебной работы как у нас так и за рубежом на 

практике использовались многие варианты. Один из вариантов - дифференциация 

обучения, т.е. группировка учащихся на основе их отдельных особенностей или 

комплексов этих особенностей для обучения по несколько различным учебным 

планом и (или) программам. Так создаются относительно гомогенные классы 

(группы, школы). 

В общеобразовательной школе у нас в стране до сих пор распространено два типа 

классов (школ): 

1) созданные в основном на базе специальных способностей, интересов и 

профессиональных намерений; 

 

2) сформированные на базе уровня общего умственного развития и состояния 

здоровья. 

 

Классы, созданные на основании дефектов в умственном развитии, рассчитаны 

на детей с аномальным развитием. 

Л.В. Занков и его сотрудники считали неправильным собирать детей в гомогенные 

классы и утверждали, опираясь на результаты изучения индивидуальных вариантов 

развития ребёнка, что возможности развития крайне индивидуальны и что для 

полного развития ребёнка необходимо обучение в таком классе который состоял бы 

из различных индивидуальностей(4). 
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Вопрос, какая форма индивидуализации учебной работы целесообразнее - 

гомогенизация или гетерогенизация класса, вызывает дискуссии во всём мире. 

В доказательство преимуществ гомогенных классов выставляются следующие 

аргументы: учителю легче работать, ему удобнее приспособиться к различном типу 

усвоения различными учащимися учебного материала, поскольку здесь различия 

менее значительны, а необходимость во внутриклассной индивидуализации учебной 

работы меньше. 

Против гомогенных классов выдвигаются следующие аргументы: осознание 

учащимися того, к какому классу он принадлежит, влечёт за собой снобизм у сильных 

учащихся и чувство неполноценности у слабых; средние и слабые учащиеся без 

развивающего влияния сильных учеников. Отрицательной стороной считается также 

то, что гомогенные классы создаются на основе лишь общих умственных 

способностей, в результате чего не учитываются различные стороны интеллекта 

ученика и другие свойства его личности, а также факторы развития. 

Совершенно очевидно, что наитруднейшие вопросы, которые встают перед 

учителем, взявшим курс на индивидуализацию обучения, это вопросы о том, как 

дифференцировать детей, по каким критериям выделять их особенности, каким 

образом определять тот начальный, стартовый уровень развития, от которого нужно 

отталкиваться в организации процесса обучения, а также какие направления в работе 

с определёнными детьми будут наиболее важны. Нужно узнать уровень каждого 

ученика. Именно с этим вопросом о принципах выделения типологических 

особенностей учащихся и сталкивается в первую очередь учитель, реализующий 

индивидуализированный подход в обучении. 

Учитель должен: 

1) видеть рост ученика и учитывать его; 

2) наглядно представлять возможности коллективной работы с различными группами 

учащихся; 

3) выбрать систему работу с каждым из группы учащихся. 

4) дифференцировать учащихся на учебные группы по: 

а) отношению к учению (познавательный интерес); 
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б) познавательным способностям; 

 

в) успеваемости (уровень знаний). 

 

В идеале диагностика учебных возможностей должна проводиться специалистами-

психологами, однако исследование класса может сделать и учитель. 

 

Дети всегда приступали, и будут приступать к изучению школьной программы с 

разными исходными предпосылками. В количественном отношении это выглядит так: 

большинство учащихся (около 65%) поступают в школу с примерно одинаковым 

уровнем психического развития, именно он и принимается за норму; 15% - в большей 

или меньшей степени этот уровень превосходят, а 20% детей, наоборот, его не 

достигают. 

Как показывает практика, нормальные (имеющие показатели нормы по всем уровням 

развития) дети встречаются только в книгах. Практически каждый ребенок имеет те 

или иные (пусть незначительные) отклонения, которые в дальнейшем могут привести 

к отставанию в учебной деятельности. 

 

Нельзя не отметить тот факт, что уровень готовности учащихся к обучению в школе 

не одинаков. У одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего 

обучения, у других едва достигает допустимого предела. 

 

Данные, полученные по всем тестам, позволяют построить индивидуальный профиль 

готовности ребенка к школе, на основе которого определяется его уровень развития. 

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах 

учебного процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя 

работа; учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденного материала; 

самостоятельные и контрольные работы; организация работы над ошибками; уроки 

закрепления. 
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     2.2Классификация учащихся по группам, по способностям обучения  

По возможностям обучения  класс делится по уровням: 

 1-ая группа, ученики с высокими учебными способностями: ведут работу с 

материалом большей сложности, требующим умения применять знания в 

незнакомой ситуации и самостоятельно, творчески подходить к решению задач. 

Ученики с уравновешенными процессами возбуждения и торможения. Они 

обладают устойчивым вниманием, в результате наблюдения у них формируется 

первоначальное понятие.  

 2-ая группа - учащиеся со средними способностями: выполняет задание первой 

группы, но с помощью учителя по опорным схемам. Ученики с преобладанием 

процессов возбуждения над процессами торможения. Не могут самостоятельно 

выделять признаки предмета, их представления бедны и отрывочны. Чтобы 

запомнить материал, им необходимы многократные повторения. Внешне их 

психические особенности проявляются в торопливости, эмоциональности, 

невнимательности и несообразительности. Для этих детей трудны задания на 

обобщение, так как уровень их аналитического мышления низок. 

 3-я группа - учащиеся с низкими учебными способностями: требуют точности 

в организации учебных заданий, большего количества тренировочных работ и 

дополнительных разъяснений нового на уроке, быстрой утомляемостью, с 

большими пробелами в знаниях, в игнорировании заданий. Ученики попадают 

в разряд "слабых”. Они медлительны, апатичны, не успевают за классом. При 

отсутствии индивидуального подхода к ним, они совершенно теряют интерес к 

учебе, отстают от класса, хотя на самом деле могут учиться успешно. 

Важно, что при дифференцированном процессе обучения возможен переход учащихся 

из одной группы в другую, т.е. состав группы не закреплен навсегда. Переход 

обусловлен изменением в уровне развития ученика, способностью восполнения 

пробелов и повышением учебной направленности, выражавшейся в интересе к 

получению знаний. 
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Выделение трех групп учеников в классе в значительной мере помогает учителям в 

подборе разноуровневых заданий для них. Каждое задание предполагает 

определенные цели и требования.  

2.3 Примеры   дифференцированных заданий по  русского языку для каждой 

группы учеников 

Задание  для учеников с высокими учебными способностями 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и добавляя второстепенные члены в 

нераспространенные предложения. 

1. В ми.. один шмыгнёт л..сица в н..ру. 2) Заканчивается этот  день. 3) Утро 

м..лоросистое. Заметно пох..л..дало. 5) Уже нельзя было ни остановиться, ни 

пов..рнуть, ни огл..нуться. 6) Читайте! 7) Как будто полчище снежных 

великанов прил..тело откуда-то из-за Волги. 8)Пойдём домой. 

2. Найдите нераспространённые предложения и распространите их. Запишите 

текст, вставляя пропущенные буквы. 

3. Погода перем..нилась. М..тель из влажной, д..коративной перех..дила в сухую. 

Мороз набирал силу. 

4. Начинается это красиво. Кончается м..тель стр..шновато. 

5. Сн..жок всё подсушивался и подсушивался. Он все с..льнее к..сил, будто кто его 

швырял из-за горизонта. Все злее и напористее задувал ветер. Прошёл час-

другой. Степь од..чала, зашипела, завыла. Ничего не разобрать и не различить.  

 

Задание  для учеников  со средними учебными  способностями 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните главные члены предложения. 

Выделите нераспространенные предложения. 

Был веч..р. Над высокими стенами ш..лково ш..лестелид..рев..я. В..сна кончалась. И 

этим веч..ром, быть может, прошел последний её, тихо мерцающий дождь. Между 

в..ршина деревьев и в..дой расселись сол..в..ии пели. Вслед за деревьями в с..реневую 
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мглу скрылись и широкие и разноцветные купола мечетей. И тол..котпнкие  минареты 

пронзали небо. 

Задание  для учеников  со низкими учебными способностями 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните главные члены предложения. 

Выделите нераспространенные предложения. 

Олень красивое животное. 2) Дождик сильный. 3) Девушка плачет. 4) Наша стр..на 

огромная. 5) У опушки дремл..т кони. 6) Черви самое х..рошее яблоко любят. 7) Не 

греет солнце. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите нераспространенные 

предложения. 

Моросящая т..ма будто ож..вает. 2) Лес непроходим. 3) Андрей ст..ял рядом. 4) Этот 

ч..ловек помог мне. 5) День знойный. 6) Всё сгорело. 7)  Погода перем..нилась. 8) 

Всё злее и напористее задувал ветер. 
 

При условии успешной дифференциации и индивидуализации учебной работы 

слабоуспевающие ученики должны перейти в разряд среднеуспевающих, "средние" - 

стать хорошо успевающими, а последние сделаться ещё более знающими, умеющими 

и способными. В соответствии с дифференцированным подходом к обучению 

учащихся, каждый ученик получает доступное задание (но не ниже уровня 

программы). Ученики постоянно повышают уровень своих заданий. 

Выполнение более сложного варианта становится целью каждого ученика. 

Такая работа имеет важное воспитательное значение, приучает к тщательному 

выполнению любого задания, поддерживает на должном уровне активность, 

формирует чувство самостоятельности и ответственности. 

Развитие учеников должно происходить не за счет усиленной нагрузки 

тренировочными заданиями, а в результате предоставления им возможности 

принимать посильное участие в коллективном поиске нового на уроке, включаться в 

активную познавательную деятельность, следовательно, необходимо создать условия 

для того, чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности и стал подлинным  субъектом учения, желающим и 

умеющим учиться. 
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При этом надо учитывать, что развитие каждого ученика идет  неравномерно: 

то замедленно, то скачкообразно. Неравномерность развития, как показали 

исследования, проявляется в более быстром развитии одних функций при некотором 

замедлении развития других. Любой школьный класс состоит из учеников с 

неодинаковым развитием и степенью подготовленности, специфическим отношением 

к учению и неординарными интересами и способностями. Учитель зачастую 

вынужден вести обучение применительно к среднему уровню развития и обученности 

детей. Это неизменно приводит к тому, что "сильные" ученики искусственно 

сдерживаются в своем развитии, теряют интерес к учению, а "слабые" обречены на 

хроническое отставание, тем более, что "те, кто относится к "средним", – отмечает 

В.А. Крутецкий, – тоже очень разные, с разными интересами и склонностями, с 

разными особенностями восприятия, памяти, воображения, мышления"  У одних 

детей более сильно развито воображение или логическое мышление, у других – 

память, у третьих – ум находится на "кончиках пальцев"(5).  

Вот почему важно положение Л.В. Занкова о том, что в школе нет "главных" и 

"неглавных"предметов, каждый из них вносит свою, присущую ему лепту в общее 

развитие ребенка и для кого-то явится тем предметом, который определит его 

дальнейшую жизнь. 

В процессе обучения необходимо иметь в виду: 

 -темперамент, 

 -интеллект,  

 -память, 

 -внимание,  

 -восприятие,  

 -особенности мышления, -развитие речи, 

 -мелкую моторику, 

 -личностные особенностии многое другое. 
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                                                                Заключение  

Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся 

возможно тогда, когда учебный процесс организован как интенсивная 

интеллектуальная деятельность каждого ребёнка с учётом его особенностей и 

возможностей; только зная потребности, интересы, уровень подготовки, 

познавательные особенности ученика, можно создать оптимальные условия для 

овладения знаниями, умениями и навыками, развития способностей. 

Необходимость реализации принципа индивидуального подхода связано с 

объективно существенными противоречиями между общими для всех обучающихся 

в том или ином классе целями, содержанием обучения и индивидуальными 

возможностями каждого ребёнка; между коллективной формой учебного процесса и 

индивидуальным характером усвоения учебного материала и развития детей и т.п. 

Такого же рода объективные противоречия существуют между целями, 

содержанием, формами воспитания и индивидуальными склонностями, 

способностями, интересами ребёнка,  а дифференцированный подход к 

школьникам – это важнейший принцип воспитания и обучения. Его реализация 

предполагает частное, временное изменение ближайших задач и отдельных сторон 

содержания учебно-воспитательной работы, постоянное варьирование её методов и 

организационных форм с учётом общего и особенного в личности каждого 

ученика.      Дифференцированный подход в учебном процессе означает действенное 

внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно-

урочной системы обучения по обязательным учебным программам, предполагает 

разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий для 

повышения качества обучения и развития каждого ученика. 

Таким образом, Современное обучение – это сотрудничество, совместная 

деятельность педагога и ученика. Учитель и школьник являются партнёрами в 

учебном процессе. Современный урок отличается наличием элементов активной 

работы учащихся. Задачей учителя становится создание позитивных условий  для 

образовательного процесса. 

  



21 
 

 

Список использованной литературы 

 

1. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников : на основе анализа их 

самостоят. учеб. деятельности / Е.С. Рабунский   М:. Методика год издания  1975 

2. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка : Избр. психол. 

тр. / Н.А. Менчинская , Рос. акад. образования.  

3. Обучаемость и принципы построения методов ее диагностики  Калмыкова 3. И, . 

М., 1975. 

4. Избранные педагогические труды, Педагогика. Л.В. Занков ,Год выпуска 1990. 

5. Педагогические способности, их структура, диагностика, условия формирования и 

развития : Учеб. пособие / В. А. Крутецкий, Е. Г. Балбасова. - Москва : Прометей, 

1991. - 109,[2] с.; 21 см.; ISBN 5-7042-0743-Х : Б. ц  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 
 

 

Приложение N1 

 

 

 

 


	Общеобразовательная школа "Школа № 35 имени Николая Гоголя

