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Формы обучения

При дифференцированном обучении обучаю-
щиеся делятся на разные группы в зависимости от 
уровня их подготовки, образовательных целей и мо-
тивации и соответственно выбирают свои собствен-
ные методы, условия и сложность программы для 
каждой группы. Такой шаг позволяет регулировать 
сложность обучения, но не позволяет учитывать 
личные данные каждого обучающегося.

По нашему мнению, релевантным подходом ре-
шения данной проблемы может стать использование 
базы данных для персонализации в границах группы –
это объединение по способностям, соединение обу-
чающихся с равными способностями в отдельные 
группы или выделение подобного объединения в са-
мой группе. Такой подход расширяет эффективность 
подачи учебного материала для ориентации на со-
вершенствование определенных навыков [1]. 

В конце прошлого века Славин и Карвит при 
исследовании индивидуального обучения пришли к 
выводу, что распределение обучающихся по груп-
пам, приводит к лучшим результатам, чем традици-
онное обучение. С другой стороны, использование 
исключительно персонализированной модели стало 
эффективнее модели, предусматривающей группи-
ровку по способностям [2].

Несмотря на то, что выделение отдельных групп 
по способностям является значимым признаком диф-
ференциации, этот метод не является окончательно за-
вершённым. Существенную роль здесь играет и сам мо-
мент создания подобных групп. Объединение в группы 
в обязательном порядке должно быть ориентировано 
на определённую трансформацию учебного процесса.

Во время дифференциации обучение должно 
претерпевать изменения, что является обязатель-
ным условием. 

Для чёткого определения дифференциации не-
обходимо учитывать характеристики каждого обуча-
ющегося, которые помогают правильно определить 
его в соответствующую группу.

Дифференцированное обучение – это методика, 
направленная на выявление тенденций и создание 
оптимальных условий для развития интересов и 
способностей обучающихся.

Дифференциация посредством обучения определяет 
задачи для устранения образовавшихся пробелов в зна-
ниях. На школьном уровне дифференциация обучения 
заключается в формировании оценок в соответствии с 
успеваемостью, и обучение является гибким, поэтому 
данная классификация считается неэффективной.

Предлагаемый тип сопровождает другие образо-
вательные технологии: модульный; полное усвоение 
знаний. В последнем из них пойдет речь о разделении 

Мадина ШУКУРОВА,
преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
обучающихся на две группы: усвоивших материал и не 
усвоивших, для чего проводятся итоговые критерии. 
Поэтому форма дальнейшей работы с обеими группа-
ми будет разной. Усвоившие материал получат допол-
нительные материалы для углубления и расширения 
имеющихся знаний, а не усвоившие материал получат 
задания для исправления того, что они не усвоили.

Основная цель дифференцированного обучения –
повысить самостоятельность обучающихся в учебном 
процессе. При решении этой задачи персонализиро-
ванное образование имеет большое значение в обуче-
нии, предоставляя адекватный аналог традиционным 
многоцелевым подходам. Подобная персонализиро-
ванная модель трансформируется в подход, адаптиро-
ванный под конкретного обучающегося и смещающий 
акценты учебного процесса в сторону усиления вни-
мания к различным сторонам, характеризующим спо-
собности студента, что даёт ему возможность усилить 
личную ответственность за своё обучение.

К числу наиболее используемых моделей пер-
сонализации в рамках цифровизации обучения при-
надлежит модель адаптации учебного процесса к 
«стилю обучения» студента [3].

Такой подход позволяет обучающимся лучше уз-
нать себя и свои данные в начале обучения. Для этого 
преподаватели предоставляют больше самостоятель-
ных заданий и создают подробные курсы, что позво-
ляет расширить возможности отдельных обучающихся, 
но не подразумевает индивидуального плана обучения.

Самообразование в персонализированном обу-
чении означает, что обучающиеся самостоятельно 
организуют учебные курсы, сами поднимают вопросы 
образования и средства и условия, необходимые для 
его достижения. В данном случае университет исполь-
зуется только как площадка, где студенты могут при-
обрести необходимые материалы или проверить свои 
знания. Домашнее обучение также относится к этому 
типу персонализированного образования. Недостат-
ками такого подхода являются отсутствие общения 
между обучающимися и преподавателями, а также не-
возможность проведения анализа мнений обучающих-
ся о различных форматах уроков и привлечения их к 
разработке предлагаемой учебной программы. 

Такая возможность даёт обучающимся платформу 
для выражения личных мыслей, улучшения интеграции 
знаний, а цифровые инструменты как средство рефлек-
сии и метазнания могут быть использованы для повы-
шения эффективности в рамках смешанного обучения, 
сочетающего очное обучение и целевые цифровые 
учебные материалы. На современном этапе обучения 
привлечение студентов к самостоятельному выбору тех 
или иных его форм возможно лишь путём постановки 

6. Applebaum Bruce. Communicative Language Teaching: Theory, Practice, and Personal Experience // Mandiri, 2007, 9 (4).
7. Nunan David. Communicative Tasks and the Language Curriculum. TESOL. Quarterly, 1991, 25 (2). Retrieved from: http://

www.yahoo.com/asian-ef-journal.com Accessed on November 22, 2009.
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вопросов, способных пробудить в них мыслительный 
процесс вместо простых ответов в виде «да» или «нет».

Одним из базовых составляющих подобного 
обу чения считается метод, использованный древне-
греческим ученым Сократом, дающий положитель-
ный эффект в проекции его влияния на повышение 
самостоятельной деятельности студентов.

Положительный эффект данного метода в об-
ласти гуманитарных наук был отмечен в Британ-
ской энциклопедии, которая обосновала его тем, 
что данная модель направлена на универсализацию 
обу чаемого материала, совершенствование его ког-
нитивной стороны в отличие от узкопрофильного 
профессионального образования [4].

Такого же мнения придерживается и Ассоциация 
американских университетов, которая считает, что 
модель образования в области гуманитарных наук 
даёт «подход к обучению, который учит студентов 
справляться с трудностями, разнообразием и изме-
нениями, происходящими в мире, расширяет кругозор 
студентов о мире (включая как естественные, так и 
гуманитарные науки) и позволяет углублённо изучать 
конкретные области, представляющие интерес» [5].

Учебный процесс, определяемый в настоящее 
время по модели в области гуманитарных наук, 
признаётся учёными как «система высшего обра-
зования, предназначенная для воспитания у сту-
дентов желания и способности учиться, критически 
мыслить, умело выражать свои мысли и воспиты-
вать граждан, способных активно участвовать в 
жизни демократических обществ» [6]. 

Таким образом, педагогику в сфере гуманитарных 
наук можно определить как направление обучения с 
ориентацией на гибкость образовательного процесса, 
включающего в себя металинеарность предметных 
дисциплин, независимость выбора учебных курсов, 
творческий подход к образовательному процессу.

Н.С.Авдонина в статье «Образовательная мо-
дель Liberal Arts: содержание и методы» ссылается 
на Роберта Чоппа, который выделяет три фунда-
ментальных принципа либерального образования: 
«критическое мышление, моральную и гражданскую 
основу обучения и использование знаний для улуч-
шения окружающего нас мира» [7, с. 98-105].

Гуманитарное образование на либеральной 
основе вызывает много противоречивых мнений в 
учёном мире. В их числе приводятся и различные 
аргументы, подчёркивающие недостатки персонали-
зированного обучения в рамках данной модели. 

Одним из таких препятствий, способных помешать 
успешному внедрению новой образовательной моде-
ли, может стать банальное нежелание преподавателя 
предпринимать какие-то дополнительные действия 
для приспособления к новым условиям преподавания, 
вызванные отсутствием должной мотивировки.

К такого рода дополнительной нагрузке мож-
но отнести необходимость углублённого подхода 
к организации и наполнению содержания каждого 
занятия, с целью сделать его более эффективным 
и адаптированным под конкретного студента. Всё 
это потребует дополнительного времени, значитель-
ного увеличения доли интеллектуального труда.

В данном случае отсутствие мотивировки на по-
добного рода дополнительную трату времени и сил 
может служить их несоразмерность с получаемой 
заработной платой и моральным поощрением, что 
тоже должно находиться в поле зрения при внедре-
нии модели в учебный процесс. 

Также оживлённую дискуссию вызывает мнение о 
том, что широкая дискуссия в учебном процессе спо-
собствует развитию «разговорчивой цивилизации».

Если исходить из того, что дискуссия имеет сво-
ей целью формирование у обучающихся собствен-
ного мнения по вопросу изучаемого материала, а 
не получение и закрепление уже готовых знаний, то 
результатом пройденного занятия должны стать кри-
тический подход и выработка собственного мнения 
по данному вопросу. С другой стороны, данный под-
ход не достигнет желаемой цели, если в процессе 
дискуссии обучающиеся только обговорят проблему, 
не пытаясь найти её действенное решение.

Резюмируя сказанное выше, можно прийти к сле-
дующим выводам: модель образовательного процесса 
в области гуманитарных наук в рамках гуманитарного 
образования предъявляет специфические требования 
к программному обеспечению, предусматривающему 
его металинеарность, включающую в себя как основ-
ные, так и дополнительные специальности; образо-
вательные программы необходимо составлять так, 
чтобы они были направлены на конкретные учебные 
запросы, давали возможность студенту самостоя-
тельного их выбора и не несли в себе авторитарных 
определений тех или иных учебных материалов; в 
разработке программ в центре внимания необходимо 
держать интенсивное чтение и сопутствующее ему 
письменное задание, представленные в различных 
формах, одной из которых может стать привлечение 
обучающихся к созданию учебных материалов и спо-
собу их подачи в образовательном процессе.
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