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=а~хг Следовательно, если хс

t является решением урав-нения, то и -х,, является его решением. По 
1 Уравнение имеет единственное решение. Значит,

(* О ^ Ь )= Ф о = ° ) '
Рассмош г^ чему равен параметр а при решении х-0 

- 0 2;1 + 1 = а - 0 ; а -  2

что при значении параметра а=2 решение х=0 
юе.

,  Г1>хПусть х . Тогда 2 - х "  (2 . Осталось доказать, что 2 х -  -  >2.

( \  у
Для этого исследуем функцию /(х ) = 2х +: ~ на наименьшее

\ 2 )
значение

v f?(x)= 2х + •Г
2)

=ф* + 2~Х)=2Х \п2~2~х \п2= In2(г* - 2_х)=0; .

Крит.точки: / ,(х) = 0;1п2(2'с -2 ~ Х)=0-2Х = 2 *;х = -х ;х  = 1

Пусть х>0;/'(х)=1п2(2^-2 “̂ )=  | 2х--— ])0
{ 2х )

G I
1

* f J X) min / ( х )  = /(0) = 2;2* <2
Ш1П

Формы
выражения
свойства

(Д)

(г)

Значит уравнение имеет единственное решение 
х = 0 при значении параметра а -  ‘2.

Таким образом, если при поиске решения за
дачи возникают трудности при выборе необходимых 
теоретических знаний, учащиеся теперь могут и 
должны актуализировать ке только систему теоре
тических знаний по данной теме, но и все формы 
выражения каждого теоретического знания по при
веденной системе (Л‘? 1). Это будет способствовать 
нахождению необходимых преобразований условия 
задачи, нахождению способа решения. При этом

уровень владения учащимися приемом системати
зации форм выражения теоретического знания мо
жет быть различным:

1) учащиеся самостоятельно преобразовывают 
и систематизируют формы выражения теоретичес
кого знания по схеме № 1;

2) учащиеся актуализируют формы выражения 
теоретического знания по схеме Лт 1;

3) учащиеся запоминают и актуализируют кон
кретную систему форм выражения теоретического 
знания (типа системы № 2),

Ж. Т. Айтышова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

В настоящее время педагогика Кыргызстана 
оказалась в парадоксальной ситуации: в отечествен
ной педагогической практике очень мало образова
тельных программ для одаренных детей; в педаго
гических вузах практически не ведется целенаправ
ленная профессиональная подготовка учителей, вос
питателей, школьных к дошкольных работников для 
работы с одаренными детьми; отсутствует базовая 
теоретическая подготовка специалистов по педаго
гике детской одаренности; педагогика одаренности 
как научная дисциплина в реестре специальностей 
не имеется. Между тем, даренные дети в каждом 
возрасте насчитывается от 6 до 8% и это достаточно

высокий показатель в мировой практике (среднеми
ровой показатель -  от 3 до 5 %,

С педагогической точки зрения, можно ставить 
разные цели к образовательным или воспитатель
ным программам для одаренных детей. Это может 
быть-развитие интеллекта, как в большинстве рос
сийских программ; развитие и совершенствование 
социально-ориентированных навыков, как в програм
мах многих штатов США, или целенаправленное 
осуществление развитие способностей и задатков, 
что идентично европейским традициям. На наш 
взгляд, нравственной и одновременно перспектив 
ной может стать только такая постановка вопроса,

154 И звест и я  КАО, №3, 2005
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при которой к создаются необходимые условия для 
услозия одаренным детям вырастать в талантли
вых взрослых. В этом случае одаренный ребенок 
станет субъектом педагогического процесса, а его 
рост сопровождается полноценной педагогической 
поддержкой.

Учебные программы для одарениых детей доп: 
кодьного зозраста должны качественно отличат: 
от программ, рассчитанных на детей со средним» 
способностями. Следует учитывать то обстоя'фрф- 
ство. что одаренные дети представляют собой с 
тленно особую часть детского населения, кот 
требуется индивидуализированное обучение. V\b'

Необходимость составления специальной * 
граммы обучения для одаренных детей давно oi 
снована специалистами з области образования.

Учеными предложены семь принципов специ
ализации учебных программ, применительно к ода
ренным и талантливым детям разного возраста. 1. 
Содержание учебной программы для одаренных и 
талантливых детей должно предусматривать деталь
ное, углубленное изучение наиболее важных про
блем, идей и тем, которой интегрирует знания со 
е гр- к турами мышления. Учебная программа для 
oi иным и талантливых детей: 2. Должна предус
матривать развитие продуктивного мышления, а 
также навыков его практического применения, что 
позволяет учащимся переосмысливать имеющие 
знания и преобретать новые; 3. Должна давать им 
возможность приобщаться к постоянно меняющему
ся, развивающемуся знанию и к новой информа
ции, прививать им стремление к приобретению 
знаний. 4. Должна предусматривать наличие и сво
бодное использование соответствующих источников;
5. Должна поощрять их инициативу и самостоя
тельность в учебе и развитии; б. Должна способ
ствовать развитию их сознания и самосознания, 
пониманию связей с другими людьми, природой, 
культурой и т.д. 7. Должна оцениваться в соответ
ствии с ранее обозначенными принципами. При 
этом особое внимание уделяется сложным мысли
тельным процессам детей, их способностям к твор
честву и исполнительскому мастерству.

Главной задачей, таким образом, становится 
разработка программ, развивающие не столько от 
Д1 ые диагностированные способности или задат
ки, сколько личности одаренного ребенка в целом.

Именно этому требованию не отвечают совре
менные образовательные программы для одаренных 
детей. Почему же это происходит? Позаимствуем у 
М. Мошера метафору «публичности», в четырёх 
углах которого расположены физический, интеллек
туально-продуктивный, эмоционально-волевой и со
циально-коммуникативный компоненты, составля
ющие в сумме простую схему структуры личности 
человека. Изучим некоторые ситуации, когда на 
практике делается упор на развитию одного какого- 
либо качества. Развивая личности ученика в ущерб 
остальным компонентам, мы как бы усиливаем, за
остряем только один угол. Что получится нашим 
четырех угольникам? Он деформируется. Так же 
деформируется и личность ребенка, если в воспи
тании одаренных детей пренебрегать физической 
нагрузкой, социально и эмоционально активной де
ятельностью, духовными и душевными потребнос-

(бШлхх
w i lO A jV i u J L l i s i-и— I l l ^ O C k ,  $ ? П

гями. пример тому могу^послужить I _____
специализированных физико-математических школ 
в их современном вырождающемся варианте.

Эти юноши могут переводить стихи с англий
ского на корейский, минуя родной язык, однако они 
не в состоянии вступать в эффективные коммукк- 

, создавать семьи, нести ответственность, по- 
тертуар их социальных, половых ролей 
бгильны. й  так актуализация в раззи- 
^геллектуального компонента посред- 
Ьдзйрованного обучения -  это вещь 
Ы режде всего потому, что нарушает 

^та роста и становления личности ре- 
.» /С. Выготский, в качестве предупреж-

___   ̂ г такого рода, отметил: «Общие зако-
f только тогда могут быть научными

закбИйЬи, когда остаются одинаково приложимы
ми во все области воспитания, имея в виду, что 
воспитание ненормальных, калек и талантов издав
на считается как бы экстерриториальным в педаго 
гике».

Плюс к тому, ’’такой защитный механизм лич
ности, как интеллектуализация, может принимать 
форму умствования, оригинальничания” (2.1 )... В 
этом случае без специальной психологической ди
агностики врядли определимо-действительно ли 
ребенок умственно одарен или это психологическая 
защита, выполняющая координирующую функцию, 
направленную на устранение нестабильности, выз
ванной неврозом. В последнем случае развивать его 
интеллект, поощрять его оригинальность означает 
усугублять его невроз.

Остановимся еще на одном немаловажном ас
пекте рассматриваемого вопроса. Развитие вообра
жения ребенка считается почетной задачей педаго
гики. При этом воображение фантазия, креатив
ность, творческие способности почитают за синони
мы, хотя эти понятия разных наук и разных поряд
ков. Предуманная фантазия ребенка может иметь 
не интеллектуальное, а невротическое начало, ре
шать задачу психологической стороны от тревожно
сти вызванной каким-либо внутренним противоре
чием. В этом случае, развивая фантазию как защит
ный механизм личности, мы усугубляем проблемы 
ребенка. Таких детей, к сожалению, с каждым го
дом становится все больше. ”По статистике их от
носят в разряд школьных дезадаптаций, следова
тельно, если ребенку предоставить возможность на
капливать индивидуальный познавательный опыт, 
если предоставить ему возможность быть субъек
том собственной деятельности, внутри которой он 
сможет реализовывать свои телесные, душевные и 
духовные потребности, то показатели творческой 
продуктивности у него будут достаточно высокими 
без специальных тренировок по «наращиванию твор
ческой массы”.(2.2.) Как видим, перпендикуляр (по 
выражению математиков) дорога-не зсегда кратчай
ший путь в педагогике.

И так, мы рассмотрели, что следует, когда в 
учебной ситуации актуализируется преимуществен
но одна интеллектуально-продуктивная сфера, ког
да наибольшую нагрузку испытывает только один 
из четырех узлов нашего условно вообразимого че
тырехугольника. Из этих данных следует не только 
поверхностный, ко и неверный вывод: ослабление в
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учебной ситуации интеллектуальный прессинг. К 
стати это бывает невозможно не потому, что суще
ствует жесткий учебный план и другие объектив
ные ограничения, созданные взрослыми условнос
ти, а потому, что мозг ребенка нуждается в боль
шой интеллектуальной нагрузке.

Таким образом, личность одаренного ребенка 
Ее будет излишне деформирована педагогически
ми деструкциями, если соотношение между обра
зовательной системой и одаренным ребенком будет 
сохранено равновесие.

На частных встречах одаренные дети часто 
выражают не довольствия, например: «Меня нехо- 
тят понимать, я привык. Я понял, чего от меня хо
тят, и делаю так, чтобы учителю понравился.

Стихия одаренного ребенка заключается в том, 
что его поведение, его переживания и сама его жизнь 
могут оказаться и, как правило, реально оказыва
ются всего лишь средствами удовлетворения тех или 
иных потребностей окружающих его взрослых-учи
телей и родителей. Так, становясь все более благо
воспитанным, он постепенно лишается своей одарен
ности, обменивая ее на признание, похвалу, заботу, 
внимание и т.п. Вместе с этим он утрачивает само
го себя. Выпущенные из такой темницы, они ста
нут заурядными взрослыми, не способными не толь 
ко на акт творчества: они не способны просто на ис 
кренние и спонтанное проявление чувств. Они мо
гут испытывать лишь такие эмоции, которые по
зволяет ощущать унаследованная от родителей и 
учителей внутренняя цензура. Депрессии и душев
ная опустошенность являются расплатой за этот са
моконтроль. Подлинное Я никак не проявляется, 
поскольку осталось в неразвитом состоянии. Поэто
му они и не могут творить, самостоятельно и выра
зительно проязлять свой внутренний мир. Итак, 
возможность накапливания индивидуального позна
вательного, жизненного опыта, возможность быть 
субъектом собственной деятельности -  вот те опо

ры, на ' I' I' ' педагогиче:
детям. В процессе в : : 

лить, в каком направлении х: 
что притягивает его, пепчь: 

[Знания. Талантливые люди ~ 
1» об этом особом чувстве. : 

и  встрече с тем, чте деля 
деятельности и Интеле:::

дагогическая поддержка 
ется на два краеугольных ы. 

ня-личное.ИУрослого и поступки ребенка. ? : . 
образовательной системы заключается в том, чт:~- 
создать такую среду, в которой ребенок сможет пат 
ти подходящий каркас и которая поощряет гг: 
совершению поступков”. (2 .2)
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М .С. Кадырова

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Врядли переоценивается роль семьи в воспи
тании и обучений способных детей, особенно в на
чальных классах. Постоянной и жгучей проблемой 
в этой связи является сотрудничество родителей и 
учителей. Проблема усугубляется явлениями, по
рожденными особенностями социального развития. 
Меняется структура семьи. Часто в ней нет пред
ставителей старших поколений - бабушек и деду
шек, которые ране брали на себя обязанности вос
питания внуков. Воспитательный потенциал семьи 
снижается и тем, что компотенности родителей, 
роста самооценки возможностей ребенка которая 
приводит переоценивание потенциала ребенка.

В учебных заведениях большинства стран мира 
существуют родительские комитеты либо школьные 
советы, куда входят и родители учащихся. Но в их 
составе обычно оказываются родители благополуч
ных, способных школьников. Отцы и матери спо

собных детей, как правило, не подвергаются к 
тике со стороны учителя.

На сотрудничестве школы и семьи отрицатель
но сказывается еще и тот факт, который тесретп 
чески не разработан, когда детей отрывают от щ : 
диций семейного воспитания, а родителей лишаю* 
непосредственного контакта с учителями.

В учебных заведениях регулярно провопят-:- 
заседания родительских комитетов, собрания т-тпл 
телей, приемы учителями и администрацией отлыть 
ных родителей, ведутся так называемые ученгч?: 
кие папки для родителей, в которых собирают:я 
сведения о проблемах, с которыми сталкивает:а 
школьник. Многие школы стремятся к еще боль
шему взаимодействию с родителями. Напримет : 
некоторых учебных заведениях устанавливают - го
рячую телефонную езязь* - дежурство опытных пе
дагогов у школьного телефона для родителей, ну:?:
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