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Дифференциация в системе современного 
школьного образования

В последние годы дифференциация получила ш ирокое 
распространение и затронула всю систему ш кольного об
разования. Это в целом положительно сказывается на ра
боте школы, но вместе с тем порож дает проблемы как 
практического, так и теоретического характера. В частнос
ти, в связи с увеличением в педагогической практике коли
чества явлений, подпадающих под понятие "диф ф еренциа
ция", возникла необходимость в уточнении его структуры  
и объем а. Это позволит определить компоненты диф ф е
ренциации соврем енного ш кольного образования, строение 
каж до го  из них, что в свою  очередь будет способство
вать совершенствованию работы учебных заведений.

М ы  полагаем , что д и ф ф е р е н ц и а ц и я  с о в р е м е н н о го  
ш кол ьно го  образования имеет слож ную  организацию и со
стоит из трех компонентов. Назовем эти компоненты: диф
ференциация об щ е го  сред него  образования (проф илиза- 
ция), внутришкольная дифференциация, диф ф еренцирован
ное обучение.

Организационной ф ормой осуществления диф ф еренци
ации об щ е го  ср е д н е го  образования  являются профильные 
классы, нацеленные на подготовку учащихся к поступлению 
в вузы по различным специальностям. М ногие общ еобра
зовательные учебные заведения им ею т сейчас проф илиро
ванные третьи ступени, и старшеклассники м огут выбрать 
направление своего образования в соответствии с интере
сами, способностями, жизненными планами.

Если о дифференциации общ его  среднего образования 
м о ж н о  говорить в той м е ре , в какой сущ ествует боль
ш ое количество ш кол, предоставляю щ их пред вузовскую  
подготовку по различным направлениям соврем енного зна
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ния, то другой компонент дифференциации, названный нами 
внутришкольным, выделяется вне зависимости от того , осу
ществляется он в одной ш коле, нескольких или многих. 
Внутриш кольная диф ф еренциация  не нацелена на специа
лизацию учащихся и реализуется на всех ступенях школь
ного образования посредством больш ого количества орга
низационных ф орм .

И, н а коне ц , третий  ко м п о н е н т  диф ф еренциации  —  
д и ф ф ер енц и рова нное  обуч е н и е  —  включает: разноуров
невое содерж ание, приемы, диф ф еренцированные по раз
ным основаниям, ф орм ы  учебной работы , способствую 
щ ие оптим альном у взаим одействию  учащихся и учителя, 
средства обучения, облегчаю щ ие осущ ествление учебно
го процесса.

Названные компоненты дифференциации взаимосвязаны 
м еж д у собой. Отсутствие дифференциации общ его  сред
него образования (профилизации) предопределяет получе

ние учащимися унифицированной подготовки вне зависимос
ти от сложившихся способностей и имеющихся жизненных 
планов, отвлекает их время и энергию  на изучение нелю
бимых и ненужных в будущ ем  предметов.

Осуществление профилизации необходим о, но недоста
точно для обеспечения эф ф ективности диф ф еренциации 
всего ш кольного образования. Следует проводить внутри- 
ш кольную диф ф еренциацию в различных ф ормах. Благода
ря внутриш кольной диф ф еренциации возникаю т дополни

тельные возмож ности для развития познавательных потреб
ностей детей, приобщения к различным видам деятельнос
ти, восполнения знаний, умений и навыков, обеспечиваю
щих успеш ное академическое продвиж ение. На первой и 
второй ступенях внутришкольная дифференциация способ
ствует по д го то вке  ш кольников к о б уч е н и ю  в условиях 
профилизации, на третьей —  дальнейшему развитию самос
тоятельности при решении интеллектуальных задач.
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Компоненты дифференциации современного школьного 
образования и их строение

Дифференциация
общ его среднего Дифференцированное Внутришкольная 

образования обучение дифференциация
(профилизация)

Профили
> философский
> исторический

> политологический
> экономический
> правовой
> лингвистический
> психолого

педагогический
> художественной 

культуры
> математический
> биологический

> химический
> физический
> географический

> технический

> разноуровневое 
содержание обуче
ния
> дифференцирован

ные приемы обучения
> формы учебной ра
боты в их оптималь
ном соотношении

> средства диффе
ренцированного 

обучения

> формы организа
ции обучения, обеспе
чивающие педагоги

ческую поддержку 

учащихся
> формы организа
ции обучения, удов
летворяющие повы

шенные познаватель

ные потребности уча

щихся (факультати
вы, спецсеминары, 

спецкурсы, классы 
предпрофильной под
готовки...)
> внеурочная работа

Диф ф еренцированное обучение долж но проводиться и 
в профильных классах, и при реализации различных ф орм  
внутришкольной дифференциации. В этой связи его м ож но  
считать интегрирую щ им  звеном всей системы диф ф ерен
циации школьного образования. В то ж е  время организа
ционные возм ож ности, которы е появляются в связи с осу
ществлением профилизации и внутришкольной дифференци-
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ации, способствую т повышению эффективности диф ф ерен
цированного обучения.

Рассмотрим строение каж дого из компонентов диффе
ренциации школьного образования более подробно.

Дифференциация общего среднего образования (профи- 
лизация). М ассовая практика свидетельствует о том , что 
единого подхода к определению  проф илей общ его  сред
него образования не сущ ествует. Н ередко  это делается 
таким о б р а з о м , что весьма затруднительно определить 
границы профиля, его  предм етное содерж ание. Так, на
прим ер , если проф иль им енуется естественно-географ и
ческим , то наряду с географ ией  в него  долж ны  быть 
включены и другие  естественнонаучные предм еты : физи
ка, химия, биология, астрономия. О днако предоставление 
учащимся повышенной подготовки по всем этим предм е
там вряд ли реально. Во-первых, это приведет к пере
грузке  школьников, во-вторы х, м о ж е т не соответствовать 
их интересам и жизненным планам, в-третьих, не будет 
дано полное представление о предм ете изучения каждой 
из профильных дисциплин. Аналогичным образом  сложит
ся ситуация, если проф иль назвать, к при м ер у, общ ес
твенно-гум анитарны м .

М ы полагаем, что номенклатура профилей должна ус
танавливаться на основе строения соврем енного знания, с 
учетом предмета изучения той или иной науки. Это позво
лит избежать многих неточностей в наименованиях проф и
лей общ его  среднего образования, предотвратить разм ы
вание их границ, правильно определить предметный состав 
каж дого из них.

Как известно, по отображ аем ом у объекту науки делят
ся на гуманитарные, естественные, математические, техни
ческие [1 ], [3 ]. Следует отметить, что такое подразделе
ние наук является максимально обобщ енны м . Каждая из 
перечисленных отраслей знания имеет слож ную  организа
цию , включает м н ож ество  наук со своим предм етом изу
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чения. Это нельзя не учитывать при выделении профилей 
общ его  среднего образования.

Так, в сф ер у  гум а нитарного  познания  входят: человек, 
его ф ормирование и деятельность, человеческое общ ест
во и его  история, языки, творческий процесс. Гуманитар
ное познание осуществляется в научной и художественной 
ф орм ах, охватывая четыре области: психолого-педагогичес- 
кую , общ ествознание, языковую , худож ественную  культу
р у . Все они дол ж ны  быть о тр а ж е н ы  в ном енкл атуре  
проф илей общ его  среднего образования, причем общ ес
твознание следует представить историческим, экономичес
ким, политологическим, правовым профилями, каждый из 
которы х включает науки, изучаю щ ие одну из сторон об
щественных отношений. О тм етим , что строение худ ож ес
твенной кул ьтуры  та кж е  весьма с л о ж н о . П о это м у  для 
проф ильного образования м ож ет быть выбран один из ее 
компонентов, например, литература.

О собое место в гуманитарном познании занимает фи
лософия, поскольку она является наукой о "всеобщ их за
коном ерностях, которы м  подчинены как бытие (т.е . при
рода и общ ество), так и мышление человека, процесс поз
нания" [4, 510]. Это значит, что одним из профилей об 
щ его среднего образования долж ен стать философский.

Итак, назовем гуманитарные профили общ его  средне
го  образования: психолого-педагогический, ф илософ ский, 
исторический, политологический, экономический, правовой, 
лингвистический, художественной культуры.

Естественные науки  изучают строение неживой материи 
(физика, химия, географ ия, астрономия) и живой (биоло
гия). Каждая из них имеет обш ирный предм ет познания, 
который по возмож ности в полном объем е следует пред
ставить учащ имся. В этой связи целесообразно выделить 
такие естественнонаучные проф или общ его  среднего о б 
разования: физический, химический, географ ический, биоло
гический.
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Предметной областью м атем атики  являются математи
ческие структуры  (множества, м е ж д у элементами которых 
определены некоторы е отнош ения) [4 , 266 ]. О тмечается, 
что "нет ни одной области материи, в которой не прояв
лялись бы законом ерности, изучаемые математикой, пре
ж де всего такое свойство, как структурность" [3 , 95]. Это 
значит, что среди проф илей об щ его  среднего  образова
ния долж ен быть математический.

Объект техникознания  достаточно сложен. Не раскры
вая его, отметим, что технические науки имеют своей глав
ной целью "изобретение и построение тех или иных кон
струкций и механизмов, разработку технологических при
ем ов и рецептов и т .д ."  [2 , 40 ]. Их основу составляет 
"практическое использование полученных фундаментальны
ми науками результатов" [2 , 40].

Включая в число профилей общ его  среднего образова
ния технический в качестве самостоятельного, мы учитыва
ем непреходящ ую  роль техникознания в жизни современ
ного общества и человека. Наличие в средних школах тех
нического профиля позволит учащ имся, намеревающ имся 
поступать в соответствую щ ие вузы, получить хорош ую  под
готовку в нуж ном  им направлении. При этом  принципи
ально важно предоставлять учащимся технических классов 
хо р о ш ую  под готовку по ф ундаментальным дисциплинам. 
Это связано с тем , что м еж д у ними и техническими на
уками сущ ествую т тесные взаимосвязи. [1 , 63].

О тм етим , что в случае равноценной представленности 
в содержании проф ильного образования технологической и 
фундаментальной составляющих необходим о соответствую 
щ им образом  отразить это в названии профиля (физико- 
технический, например).

Итак, мы представили перечень основных профилей об
щ его среднего образования. Конечно, в него м огут вно
ситься изменения, однако они не должны приводить к раз
мыванию предметной определенности, отраж аю щ ей веду
щ ее направление предоставляемой учащимся подготовки.
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Состав проф илей, по которы м  осущ ествляется обуче
ние в конкретной школе, м ож ет быть разным. Наличие в 
учебном заведении каж дого из них определяется совокуп
ностью ф акторов, главными из которы х являются возм ож 
ности педколлектива, общ ественные потребности и жела
ние учащихся получить образование соответствую щ его на
правления.

М ы  полагаем такж е, что проф иль должны  составлять 
предметы: основной, который дает название проф илю; не
основные, имею щ ие широкие м еж предм етны е связи с ос
новным, реализация которых позволяет лучше усвоить со
держание последнего; дополнительные, включаемые в про
филь по желанию учащихся или исходя из других сообра
жений (например, иностранный язык, который м ож ет изу
чаться с учетом избранной учащимися специализации). По
д о б н о е  подразделение проф ильных пред м етов  позволит 
более осмысленно подойти к их подбору и придаст пре
подаванию необходим ую  направленность.

М ож н о  выделить несколько условий включения в состав 
профиля каж дого нового предмета. Во-первых, он должен 
иметь содержательные связи с основным профильным пред
метом; во-вторых, играть существенную роль в профильной 
подготовке учащихся; в-третьих, не быть причиной их пере
грузки; в-четвертых, пользоваться интересом у учащихся.

Внутришкольная дифференциация. Среди ф орм  внут- 
ришкольной дифференциации мы выделяем те, что наце
лены на удовлетворение повышенных познавательных пот
ребностей учащихся (факультативы, спецсеминары, спецкур
сы ...), и те, что обеспечивают их педагогическую  поддер
ж ку . К внутришкольной дифференциации мы отнесли так
ж е и различные ф орм ы  внеурочной работы (конкурсы , те
матические конф еренции, олимпиады, КВН, экскурсии, ве
чера, утренники, кр уж ки , обсуж дения научно-популярных 
книг, выпуск тематических газет, бюллетеней, устных или 
рукописных ж ур нал ов ...).

Внутришкольная диф ф еренциация характерна для всех 
ступеней школы. Это не означает, конечно, что на каж 
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дой из них она должна осуществляться во всех ф ормах. 
Ц елесообразность применения той или иной ф ормы опре
деляется возрастными особенностями школьников, уровнем 
их подготовки, характером  познавательных потребностей. 
Перечень ф орм  внутриш кольной диф ф еренциации откры т 
для включения в него новых видов работы с учащимися, в 
том  числе и неакадемичёского характера, обеспечивающих 
развивающий эфф ект.

Обратимся к некоторым из ф орм  внутришкольной диф
ференциации, сравнительно недавно появившимся в практи
ке работы школ.

К л а ссы  п р е д п р о ф и л ь н о й  п о д г о т о в к и  открываются в 
конце второй ступени с целью создания благоприятных ус
ловий для обучения подростков, проявляющих интерес к 
том у или иному предмету или циклу дисциплин. В этих клас
сах имеются все возм ож ности для подготовки школьников 
к обучению  в условиях профилизации на третьей ступени 
школы.

С п е ц к у р с ы  как ф орм а школьных занятий заимствова
ны из практики высших учебных заведений. Благодаря им 
школы, лицеи, гимназии получили возм ож ность привлекать 
для работы  вузовских преподавателей. Это способствует 
повышению уровня ш кольного образования. Посещая спец
кур сы , учащ иеся приобщ аю тся к вузовским  м етодам  и 
ф орм ам  обучения, что весьма важно для тех из них, кто 
намерен продолжать учебу в высших учебных заведениях.

С п е ц с е м и н а р ы ,  такж е пришедш ие в ш колу из вузов, 
даю т возм ож ность старшеклассникам определить свои на
учные интересы  и вести исследования в избранной ими 
сф ере знания на д оступном  уровне . На спецсеминарах, 
методика проведения которы х имеет более свободный по 
сравнению, наприм ер, с факультативными занятиями харак
тер, м огут затрагиваться вопросы, находящиеся за преде
лами содерж ания ш кольного  образования; учащ иеся по
лучаю т возм ож ность выступать с докладами, сообщ ения
ми, участвовать в обсуждениях различных проблем .
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Дифференциация обучения. Важнейшей составляющей 
дифференциации ш кольного образования является диф ф е
ренцированное обучение. О но долж но осуществляться на 
всех ступенях школы вне зависимости от того , каков со
став учащихся класса —  однородный или разнородный по 
уровню  подготовки. Как известно, лю бое обучение, в том 
числе и диф ф еренцированное, составляют содержательная, 
методическая, организационная стороны . Его основой яв
ляется содерж ание, усвоение которого  обеспечивается со
ответствующими методами и ф ормам и обучения.

Анализ педагогического опыта показывает, что попытки 
дифференцировать или содерж ание, или приемы, или ф ор
мы обучения в отрыве д р уг от друга  редко приводят к 
положительным результатам, если не прикладывать усилий 
чрезвычайного характера. Так, опыт 60-х гг. по преодоле
нию и предупреж дению  неуспеваемости свидетельствует о 
том , что только приемы диф ф еренцированного обучения 
не м огут обеспечить устойчивого продвижения школьников 
при наличии установки дать всем одинаковую по содерж а
нию подготовку вне зависимости от предрасположенности 
к усвоению этого содержания. Несмотря на значительные 
усилия со стороны учителей, часть школьников все равно 
не усваивала материал на требовавшемся уровне. Неусво
енные ф рагм енты  содерж ания фактически выводились из 
активного применения в учебном  процессе. Вот почему в 
конце 80-х гг. возникла идея официально установить базо
вый и продвинутый уровни содержания образования.

Универсальных приемов диф ф еренцированного обучения 
всем школьным предметам не сущ ествует. Это связано с 
тем , что учебные дисциплины различаются ведущим ком 
понентом  содерж ания. О дну группу составляют предм е
ты, ведущ им ком понентом  содерж ания которы х являются 
научные знания, д р угу ю  —  способы практической и тео
ретической деятельности, третью  —  эмоционально-ценнос
тные отношения личности [5 ].
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Итак, прием ы  д и ф ф еренцированного  обучения д о л ж 
ны подбираться с уч е то м  специф ических особе нностей  
изучаем ого материала, предм ета в целом . В сам ом  деле, 
вряд ли буд ет эф ф ективным диф ф еренцированное о б у 
чение предм ету, ведущ им  ком понентом  содерж ания ко
то р о го  являются эм оционально-ценностные отношения лич
ности, наприм ер, л итературе , если оно  проводится при 
пом ощ и прием ов, пригодны х для обучения пред м етам , 
основны м  к о м п о н е н то м  со д е р ж а н и я  ко то р ы х  являются 
научные знания. П одбор  прием ов диф ф еренцированного  
обучения долж ен вестись такж е с учетом  этапа усвоения 
материала и особенностей  мышления ш кольников, о б ус 
ловленных их предрасполож енностью  к оперированию  на
глядными образами или словесными абстракциями. В этом 
случае вероятность то го , что материал усвоит больш ее 
количество ш кольников, увеличится, а это благоприятно 
скажется на решении проблем , возникающ их при осущ ес
твлении диф ф еренциации, в том  числе и организационно
го характера.

При обучении некоторым предметам м огут применять
ся разноуровневы е задачи и упраж нения. Благодаря им 
учащиеся усваивают материал на уровне трудности, кото
рый соответствует их возм ож ностям  и потребностям. У р о 
вень трудности упражнения устанавливается по объектив
ным критериям, основывающ имся на содерж ании изучае
мой темы, раздела.

Ф орм ы  учебной работы  в условиях диф ф еренциации 
должны создавать возм ож ности для оптимального взаимо
действия учителя и учащихся в целях обеспечения полно
ценного усвоения последними учебного материала. Харак
тер этого  взаимодействия определяется этапом усвоения 
изучаемой темы, уровнем подготовки учащихся.

Эффективная диф ф еренциация учебного  процесса не
возмож на без применения надлежащих средств обучения: 
учебников и дополняющих их учебных материалов, а так
ж е наглядных пособий различных типов, современной тех
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ники. Ш колы  по-разном у оснащены средствами обучения, 
но в наибольшей степени они ощ ущ аю т отсутствие или не
достаток необходим ых учебников и учебных материалов, 
что отрицательно отражается на качестве их работы.

Итак, мы представили компоненты дифференциации со
временного ш кольного образования, определили их строе
ние. На этой основе для каж дого учебного заведения м о
ж ет быть создана своя модель дифференциации. Успеш 
ность ее практической реализации в каж дом  из них зави
сит как от объективных (материально-технических возм ож 
ностей ш колы, наприм ер), так и субъективных ф акторов 
(квалификации преподавателей, наличия у них убеж деннос
ти в целесообразности проведения диф ф еренцированного 
обучения).

Одним из условий эффективности дифференциации со
врем енного ш кольного образования является комплексный 
подход к ее осущ ествлению. Дифференциация должна ре
ализовываться во всех сво.их ком понентах . Наибольш ие 
трудности возникают при проведении дифференцированно
го обучения. Это сказывается на состоянии дифференциа
ции ш кольного образования в целом . П оэтом у реш ению 
проблем диф ф еренцированного обучения следует придать 

особое значение.
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