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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь и с с л е д о в а н и я . X X I век - время н о в ы х т е х н о л о г и й и 

в ы с о к и х с к о р о с т е й , предъявляет к современному человеку требования 

н е п р е р ы в н о г о образования , развития его с п о с о б н о с т е й . П о э т о м у изучение 

о б щ и х с п о с о б н о с т е й , в т о м числе обучаемости и интеллекта приобретает все 

большее научно - теоретическое и с о ц и а л ь н о - п р а к т и ч е с к о е значение. 

Исследования обучаемости являются а к т у а л ь н ы м и и в связи с 

реформированием системы образования, переходом к н о в ы м формам обучения . 

Исходя из э т о г о , перед п с и х о л о г и е й стоит проблема рас кры тия законов 

к о г н и т и в н о г о развития , измерения способности к о б у ч е н и ю , выделения т о г о 

о б щ е г о , ч т о развивается с возрастом и в процессе о б у ч е н и я . 

В настоящее время одним из наиболее разработанных и перспективных 

п о д х о д о в в в ы я в л е н и и основ интеллектуальных с п о с о б н о с т е й является 

с и с т е м н о - с т р у к т у р н ы й подход. В данном подходе особое в н и м а н и е уделяется 

п р и н ц и п а м о р г а н и з а ц и и к о г н и т и в н ы х с т р у к т у р , я в л я ю щ и х с я субстратом 

интеллекта ( Л . М . В е к к с р , Р.Стернберг, Н . И . Ч у п р и к о в а , Т .А .Ратанова . 

М . А . Х о л о д н а я и др . } . Так . согласно И . И . Ч у п р и к о в о й , развитие к о г н и т и в н ы х 

с т р у к т у р идет по л и н и и роста их с и с т е м н о й о р г а н и з а ц и и и подчиняется , в 

числе д р у г и х , п р и н ц и п у с и с т е м н о й дифференциации . Т а к и м образом, 

и н т е л л е к т у а л ь н ы е с п о с о б н о с т и рассматриваются как с п о с о б ы репрезентации 

з н а н и й , связанные с уровнем дифференциации , и н т е г р а ц и и и иерархической 

о р г а н и з а ц и и к о г н и т и в н ы х с т р у к т у р ( Н . И . Ч у п р и к о в а , 1990, 1995, 1997; 

Т . А . Р а т а н о в а . 1999: Н .П .Локалова , 2000) . Д а н н ы е п о л о ж е н и я б ы л и 

п о д т в е р ж д е н ы во м н о г и х э кспериментальных работах . Необходимость 

у г л у б л е н и я з н а н и й о механизмах интеллектуального развития и обучаемости в 

разных ш к о л ь н ы х возрастах стала о с н о в о й для выбора т е м ы исследования. 

Т а к и м о б р а з о м , а к т у а л ь н о с т ь нашего исследования определяется 

н е о б х о д и м о с т ь ю дальнейшего изучения и р а с к р ы т и я основ о б щ и х 

с п о с о б н о с т е й м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в и подростков . Д а н н а я работа направлена на 
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изучение особенностей взаимосвязи интеллекта и обучаемости с 

д и с к р и м и н а т и в н о й с п о с о б н о с т ь ю у у ч а щ и х с я 2 -х и 7-х классов . 

М е т о д о л о г и ч е с к у ю о с н о в у и с с л е д о в а н и я составили : п о л о ж е н и я 

С . Л . Р у б и н ш т е й н а о т о м , ч то ядром у м с т в е н н ы х с п о с о б н о с т е й является 

свойственное д а н н о м у человеку качество процессов анализа, синтеза и 

генерализации ; дифференционная теория и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития , 

с ч и т а ю щ а я , что в основе развитого интеллекта лежат с л о ж н ы е м н о г о у р о в н е в ы е 

к о г н и т и в н ы е с т р у к т у р ы , к о т о р ы е развиваются из более п р о с т ы х 

нерасчлененных глобальных с т р у к т у р путем их м н о г о к р а т н о й и 

м н о г о а с п е к т н о й дифференциации ( Н . И . Ч у п р и к о в а ) : теоретические 

представления н а у ч н о й ш к о л ы Б . М . Т е п л о в а - В . Д . Н е б ы л и ц ы н а о п р и р о д н ы х 

основах с п о с о б н о с т е й (Э .А .Голубева , М . К . К а б а р д о в и др . ) ; д о с т и ж е н и я 

современной к о г н и т и в н о й п с и х о л о г и и ( Р . С о л с о . Б . М . В е л и ч к о в с к и й , 

Л . М . В е к к е р и др. ) . 

О б ъ е к т и с с л е д о в а н и я - интеллектуальные с п о с о б н о с т и и обучаемость 

м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в и подростков . 

П р е д м е т и с с л е д о в а н и я - о с о б е н н о с т и к о г н и т и в н о й 

дифференцированности и о б у ч а е м о с т и у у ч а щ и х с я в т о р о г о и седьмого классов . 

Ц е л ь и с с л е д о в а н и я - и з у ч и т ь взаимосвязи интеллекта , обучаемости и 

к о г н и т и в н о й дифференцированности у м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в и подрос тков . 

Основная г и п о т е з а и с с л е д о в а н и я - о б у ч а е м о с т ь подчиняется закону 

с и с т е м н о й дифференциации . Частные г и п о т е з ы : I ) М л а д ш и е ш к о л ь н и к и 

х а р а к т е р и з у ю т с я б о л ь ш и м количеством взаимосвязей м е ж д у обучаем о с т ь ю , 

уровнем интеллекта и к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и . 2) В п о д р о с т к о в о м 

возрасте к о л и ч е с т в о взаимосвязей м е ж д у о б у ч а е м о с т ь ю , у р о в н е м интеллекта и 

к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е и ц и р о в а н н о с т ь ю уменьшается по с р а в н е н и ю с м л а д ш и м 

ш к о л ь н ы м возрастом. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования б ы л и поставлены 

с л е д у ю щ и е з а д а ч и . 



5 

1. Провести т е о р е т и ч е с к и й анализ литературы по проблеме 

исследования. 

2. О с у щ е с т в и т ь подбор к о м п л е к с а п с и х о д и а г н о с т и ч е с к и х методик для 

определения уровня к о г н и т и в н о й дифференцированности . обучаемости и 

интеллекта м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в и п о д р о с т к о в . 

3. И з у ч и т ь особенности к о г н и т и в н о й дифференцированности и 

о б у ч а е м о с т и у ш к о л ь н и к о в д в у х возрастов. 

4 . В ы я в и т ь характер взаимосвязи показателей интеллектуального 

развития , к о г н и т и в н о й дифференцированности и обучаемости в разных 

ш к о л ь н ы х возрастах. 

5. Выделить особенности к о г н и т и в н о й дифференцированности у 

у ч а щ и х с я с разным уровнем и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития, успеваемости и 

о б у ч а е м о с т и . 

Д л я решения поставленных задач, использовались с л е д у ю щ и е м е т о д ы 

исследования : ) ) м е т о д и к и изучения к о г н и т и в н о й дифференцированности : 

методика с к о р о с т н о й к л а с с и ф и к а ц и и с т и м у л - о б ъ е к т о в ( Н . И . Ч у п р и к о в а , 

Т .А .Ратанова . 199 ) ) ; тест в к л ю ч е н н ы х ф и г у р Х . У и т к и н а (1971) ; 2) м е т о д и к и 

о п е н к и у р о в н я интеллектуального развития детей: тест Д .Векслера ( д е т с к и й 

а д а п т и р о в а н н ы й вариант , 1997): п р о г р е с с и в н ы е м а т р и ц ы Дж.Равена ( 1 9 9 8 ) ; 

м е т о д и к и исследования р е ф л е к с и в н о с т и - и м п у л ь с и в н о с т и : сравнение п о х о ж и х 

р и с у н к о в ( М М Р Т - Д ж . Кагана , 1966) для 2 класса; анкетная методика 

измерения и м п у л ь с и в н о с т и В.Н.Азарова (1983 ) для 7 класса; методика 

выявления особенностей п а м я т и И . С . А в е р и н о й (1983 ) ; 3) м е т о д и к и 

исследования о б у ч а е м о с т и : методика обучаемости младших ш к о л ь н и к о в 

А . Я . И в а н о в о й ( 1 9 7 6 ) ; модификация м е т о д и к и обучаемости Ю . Г у т к е и 

У . В о л р а б а для средней ш к о л ы ; э к с п е р т н ы е о ц е н к и о б у ч а е м о с т и ; показатели 

ш к о л ь н о й успеваемости . 

Н а д е ж н о с т ь п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в и с ф о р м у л и р о в а н н ы х на их 

основе выводов обеспечивается: I ) т е о р е т и ч е с к о й о б о с н о в а н н о с т ь ю 

рассматриваемой в диссертации п р о б л е м ы ; 2 ) использованием б о л ь ш о г о числа 
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независимых показателей (63 для второго класса и 64 - для с е д ь м о г о ) : 3) 

с т а т и с т и ч е с к и м и м е т о д а м и к о л и ч е с т в е н н о г о анализа п о л у ч е н н ы х д а н н ы х , 

в к л ю ч а ю щ и м и г р у п п о в о й и к о р р е л я ц и о н н ы й анализы. 

Новизна исследовании определяется т е м , что в работе: 1) выявлены 

особенности и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития , к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и 

и обучаемости у м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в и п о д р о с т к о в ; 2) проведено изучение 

особенностей интеллекта , д и с к р и м и н а т и в н о й способности в з а в и с и м о с т и от 

уровня успеваемости и о б у ч а е м о с т и у ш к о л ь н и к о в двух возрастов ; 3) выявлен 

характер взаимосвязей показателей интеллектуального развития , к о г н и т и в н о й 

дифференцированности и обучаемости в разных ш к о л ь н ы х возрастах : 4) 

модифицирована , проверена на валндность и надежность м е т о д и к а 

обучаемости у ч а щ и х с я средней ш к о л ы ( Л М З , Ю . Г у т к е , У . В о л р а б а ) . 

Теоретическая з н а ч и м о с т ь исследования: - определяется в кладом в 

д а л ь н е й ш у ю разработку проблемы о б щ и х у м с т в е н н ы х с п о с о б н о с т е й и 

обучаемости ; - с о с т о и т в развитии теоретических представлений , и м е ю щ и х с я в 

отечественной дифференциальной п с и х о л о г и и о характере и п о н и м а н и и связей 

у м с т в е н н о г о развития , о б у ч а е м о с т и и к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и на 

разных этапах о б у ч е н и я : - проявляется в к о м п л е к с н о м и з у ч е н и и о б у ч а е м о с т и . 

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь исследования. П о л у ч е н н ы е в исследовании 

результаты, м о г у т п о с л у ж и т ь о с н о в о й для д и а г н о с т и к и и н т е л л е к т у а л ь н ы х 

способностей и о б у ч а е м о с т и ш к о л ь н и к о в , а т а к ж е для разработки м е т о д и к по 

их р а з в и т и ю ; в ы я в л е н н ы е особенности и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития и 

обучаемости м о г у т б ы т ь использованы при отборе детей в ш к о л ы р а з н о г о т и п а , 

в п р а к т и к е к о н с у л ь т и р о в а н и я , в п о м о щ и ш к о л ь н и к а м в процессе о б у ч е н и я , при 

разработке п с и х о к о р р е к ц и о н н ы х п р о г р а м м ; собранный материал найдет 

применение в п р а к т и к е преподавания курсов о б ш е й , возрастной и 

п е д а г о г и ч е с к о й п с и х о л о г и и в педвузах и т .д . 

О с н о в н ы е положения , в ы н о с и м ы е на защиту. 

1. У р о в е н ь и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития и о б у ч а е м о с т и м л а д ш и х 

ш к о л ь н и к о в ( в т о р о к л а с с н и к о в ) и подростков ( с е м и к л а с с н и к о в ) с в я з а н ы с 
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уровнем к о г н и т и в н о й дифференцированности . П р и этом младшие ш к о л ь н и к и 

х а р а к т е р и з у ю т с я более в ы с о к о й о б у ч а е м о с т ь ю , но меньшей к о г н и т и в н о й 

д и ф ф е р е н н и р о в а н н о с т ь ю по с р а в н е н и ю с с е м и к л а с с н и к а м и , а п о д р о с т к и -

м е н ь ш е й о б у ч а е м о с т ь ю , при более высоком у р о в н е развития с п о с о б н о с т и к 

дифференциации объектов , их свойств и о т н о ш е н и й . 

2. О с о б е н н о с т и в т о р о к л а с с н и к о в и с е м и к л а с с н и к о в проявляются в уровне 

развития интеллектуальных с п о с о б н о с т е й , обучаемости и к о г н и т и в н о й 

дифференцированности . 

В т о р о к л а с с н и к и характеризуются более в ы с о к о й успеваемостью, 

о б у ч а е м о с т ь ю , с х о д н ы м уровнем развития вербальных ( В И П ) и невербальных 

( Н И П ) к о м п о н е н т о в интеллекта , большей полезависимостыо ( Х . У и т к и н ) , 

меньшей к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь ю . С е м и к л а с с н и к и и м е ю т более 

н и з к у ю успеваемость и обучаемость : характеризувг гея более в ы с о к и м и 

показателями В И П , чем Н М П . большей поленезависи.мостью ( Х . У и т к и н ) при 

более в ы с о к о м уровне развития с п о с о б н о с т и к д и ф ф е р е н ц и р о в а н и ю объектов , 

их свойств и о т н о ш е н и й . 

л, О с о б е н н о с т и младших ш к о л ь н и к о в и п о д р о с т к о в с разным уровнем 

успеваемости , обучаемости и интеллектуального развития проявляются в 

уровне развития и с о о т н о ш е н и я к о м п о н е н т о в интеллекта , в степени 

к о г н и т и в н о й дифференцированности , в характере связей обучаемости и 

интеллекта со с п о с о б н о с т ь ю к д и ф ф е р е н ц и р о в а н и ю с т и м у л - о б ъ е к т о в , а т а к ж е 

внутри показателей дифференциропок . 

В т о р о к л а с с н и к и и с е м и к л а с с н и к и с в ы с о к и м и з н а ч е н и я м и показателей 

у с п е в а е м о с т и , обучаемости и о б щ е г о интеллекта ( О И П ) характеризуются более 

в ы с о к и м уровнем к о г н и т и в н о й дифференцированности и п о л е н е з а в и с и м о с т и ; 

более в ы с о к и м и показателями интеллектуального развития ( Д . В е к с л е р , 

Д ж . Равен) : познавательной и н и ц и а т и в н о с т ь ю , с а м о о р г а н и з о в а н н о с т ь ю и 

реф л е кс и в н о с т ь ю . 

М л а д ш и е ш к о л ь н и к и и п о д р о с т к и п р о т и в о п о л о ж н ы х п о д г р у п п и м е ю т 

более н и з к и й уровень б о л ь ш и н с т в а исследуемых показателей. 
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4 . К о э ф ф и ц и е н т ы изменения времени д и ф ф с р е н ц и р о в о к являются более 

в ы с о к и м и у в т о р о к л а с с н и к о в , чем у с е м и к л а с с н и к о в , что т а к ж е г о в о р и т о 

более в ы с о к о й обучаемости первых . 

А п р о б а ц и я р е з у л ь т а т о в . Результаты исследования докладывались и 

о б с у ж д а л и с ь на конференциях , п о с в я щ е н н ы х ито гам Н И Р кафедры п с и х о л о г и и 

М о с к о в с к о г о государственного о т к р ы т о г о п е д а г о г и ч е с к о г о университета им . 

М . А . Ш о л о х о в а (2002 . 2003 г г . ) , на п е д а г о г и ч е с к и х советах ш к о л ы № 137 

( Ю З А О г. М о с к в ы . 2 0 0 1 , 2002 г г . ) , на м е ж д у н а р о д н о й н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й 

к о н ф е р е н ц и и ( (Актуальные проблемы и н т е л л е к т у а л ь н о г о и л и ч н о с т н о г о 

развития» (16 апреля 2004 г.). 

С т р у к т у р а д и с с е р т а ц и и . Работа состоит из введения, трех глав, 

з а к л ю ч е н и я , б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о с п и с к а л и т е р а т у р ы ; в к л ю ч а е т 61 т а б л и ц у и 2 

д и а г р а м м ы . О б ш и й объем диссертации составил I 89 с траниц . 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во в в е д е н и и обосновывается актуальность исследуемой п р о б л е м ы , 

определяется объект , предмет, гипотеза , ставятся цель и задачи исследования , 

раскрывается научная новизна , теоретическая и практическая з н а ч и м о с т ь 

работы , приводятся о с н о в н ы е п о л о ж е н и я , в ы н о с и м ы е на защиту . 

В п е р в о й г л а в е рассматриваются исследования по проблеме о б щ и х 

у м с т в е н н ы х способностей и о б у ч а е м о с т и . 

Первый параграф главы о тражает анализ исследований с п о с о б н о с т е й в 

з а р у б е ж н о й и отечественной п с и х о л о г и и . К настоящему времени в п с и х о л о г и и 

с у щ е с т в у е т несколько подходов к п о н и м а н и ю и и с с л е д о в а н и ю с п о с о б н о с т е й . В 

з а р у б е ж н о й п с и х о л о г и и с п о с о б н о с т и ' п о н и м а л и с ь как проявление у м с т в е н н о й 

о д а р е н н о с т и , о б е с п е ч и в а ю щ и е у с п е ш н о с т ь интеллектуальной деятельности , а 

для их измерения разрабатывались и применялись т е с т ы интеллекта . 

В отечественной п с и х о л о г и и проблема с п о с о б н о с т е й рассматривалась в 

рамках п с и х о ф и з и о л о г и и и теории деятельности . Развивая учение И .П .Павлова , 

ш к о л а Б .М.Теплова - В . Д . И е б ы л и и ы н а (Б. М . Т е п лов , В . Д . Н е б ы л и ц ы н , 

Э . А . Г о л у б е в а , К . М . Г у р е в и ч , А . И.Крупное. . Н .С .Лейтес , И . С . Р а в и ч - Щ е р б о . 
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В .М .Русалов и др. ) занималась изучением ф и з и о л о г и ч е с к и х основ 

и н д и в и д у а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х различий . Б . М . Т е п л о в вводит понятие 

способностей через отрицание н е к о т о р ы х х а р а к т е р и с т и к : э то не з н а н и я , умения 

и н а в ы к и ; это и н д и в и д у а л ь н о - т и п о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и , о т л и ч а ю щ и е 

о д н о г о человека о т д р у г о г о и обеспечивающие у с п е ш н о с т ь выполнения им 

о д н о й или н е с к о л ь к и х деятельностей. 

В работах Э . А . Г о л у б е в о й обоснованы п р и н ц и п ы к о м п л е к с н о г о изучения 

с п о с о б н о с т е й , в к л ю ч а ю щ е г о три у р о в н я : п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и й , на котором 

осуществляется д и а г н о с т и к а свойств нервной с и с т е м ы : п с и х о л о г и ч е с к и й , 

направленный на изучение познавательных особенностей и л и ч н о с т и ; 

с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и й , связанный с исследованиями особенностей 

и н д и в и д у а л ь н о г о стиля деятельности и характера м е ж л и ч н о с т н ы х о т н о ш е н и й . 

Е ю выделены с л е д у ю щ и е к о м п о н е н т ы о б щ и х с п о с о б н о с т е й : общая 

р а б о т о с п о с о б н о с т ь , непосредственный и о п о с р е д о в а н н ы й т и п ы активности и 

произвольная и непроизвольная саморегуляция . 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й п о д х о д к п о н и м а н и ю о б щ и х способностей представлен 

работами В . Д . Ш а д р и к о в а . В. И. Д р у ж и н и н а и др . Если В . Д . Ш а д р и к о в 

определяет с п о с о б н о с т ь как свойство ф у н к ц и о н а л ь н ы х систем и о т н о с и т к 

с п о с о б н о с т я м все п с и х и ч е с к и е процессы , выделяя соответственно способности 

о щ у щ е н и я , в о с п р и я т и я , мнемические , и м а ж и т и в н ы е , м ы с л и т е л ь н ы е и др. , то 

В . Н . Д р у ж и н и н предлагает связывать способности с ф у н к ц и о н и р о в а н и е м о б щ и х 

с т о р о н п с и х и к и и предлагает выделять к о м м у н и к а т и в н ы е , ре гуляторные и 

к о г н и т и в н ы е с п о с о б н о с т и . К о б щ и м , в с в о ю очередь, о н о т н о с и т ; интеллект , 

креативность и обучаемость , о б е с п е ч и в а ю щ и х приобретение , п р и м е н е н и е , 

сохранение и преобразование з н а н и й . 

Далее в параграфе представлены отечественные и з а р у б е ж н ы е подходы к 

п о н и м а н и ю и и з у ч е н и ю интеллекта, строящиеся на р а з л и ч н ы х основаниях в 

з а в и с и м о с т и о т ; метода исследования ( э к с п л и ц и т н ы й или и м п л и ц и т н ы й ) , 

м е т о д о л о г и ч е с к и х о с н о в а н и й ( п с и х о л о г и ч е с к и е ш к о л ы ) , п р и р о д ы 
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и н д и в и д у а л ь н ы х различии ( геном или среда) , п о н и м а н и я с у щ н о с т и интеллекта 

(процесс или результат) , подхода ( ф у н к ц и о н а л ь н о г о или с т р у к т у р н о г о ) . 

Во «тором параграфе рассматриваются современные п о д х о д ы к 

п о н и м а н и ю интеллекта , в рамках к о т о р ы х раскрывается п о л о ж е н и е о 

в н у т р е н н и х к о г н и т и в н ы х с т р у к т у р а х . как носителях интеллекта 

( М . А . Х о л о д н а я , Н . И . Ч у п р и к о в а , Т .А .Ратанова , Н . П . Л о к а л о в а и др.) . 

М . А . Х о л о д н а я , анализируя с у щ е с т в у ю щ и е подходы к п о н и м а н и ю 

интеллекта , предлагает рассматривать е ю в рамках ментальных к а т е г о р и й : 

о п ы т а , пространства и репрезентации . В качестве п с и х и ч е с к о й основы 

ментального о п ы т а в ы с т у п а ю т ментальные с т р у к т у р ы , в рамках к о т о р ы х идет 

переработка п о с т у п а ю щ е й и н ф о р м а ц и и , контроль состояния и н т е л л е к т у а л ь н ы х 

ресурсов , к о р р е к ц и я хода интеллектуальной деятельности и формирование 

критериев выбора, Среди интеллектуальных с п о с о б н о с т е й М . А . Х о л о д н а я 

выделяет обучаемость , с т р у к т у р а к о т о р о й представлена и м п л и ц и т н о й и 

э к с п л и ц и т н о й с о с т а в л я ю щ и м и . 

С о г л а с н о с и с т е м н о - с т р у к т у р н о м у п о д х о д у , разрабатываемому 

Н . И . Ч у п р м к о в о й . Т .А .Ратановон и др. . п р и н ц и п развития от о б щ е г о к ч а с т н о м у , 

от форм о д н о р о д н о - п р о с т ы х , диффузных к формам р а з н о р о д н о - с л о ж н ы м и 

внутренне расчлененным имеет - всеобщее универсальное значение и 

распространяется на различные явления, в т о м числе на общие 

(интеллектуальные) с п о с о б н о с т и . Определяющее значение п р и э т о м и м е ю т 

процессы дифференциации и и н т е г р а ц и и ( Я . А . К о м е н с к и й , Т .Рибо . К . К о ф ф к а , 

Р . А р и х е й м . М . И . С с ч е н о в Х .Вернера , Х . У и т к и н а . Л . М . В с к к е р и др. ) . 

За последние годы в ы п о л н е н о у ж е более двадцати исследований в рамках 

т е о р е т и ч е с к о й к о н ц е п ц и и Н . И . Ч у п р и к о в о й ( Н . И . Ч у п р и к о в а . 1990. 1995: 

Н . И . Ч у п р и к о в а . Т .А .Ратанова 1995: Т .А .Ратанова , 1996; Е . Г . К у з ь м и н а . 1994; 

С . И . П р е ж е с е ц к а я . 1995: С . В . Г р и ц е н к о , 1997; Т . А . Ю ш к о , 1998; И . А . Л о г а н о в а . 

2 0 0 1 : О . Н . Б о р о в и к . 2002 и т .д. ) . убедительно д о к а з ы в а ю щ и х правомерность 

разрабатываемого подхода. В в ы п о л н е н н ы х исследованиях установлена 
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взаимосвязь к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и и о б ш и х и специальных 

с п о с о б н о с т е й . 

М н о г и е авторы п о д ч е р к и в а ю т , ч т о наряду с дифференциацией развитие 

о п р е д е л я ю т и и н т е г р а ц и о н н ы е процессы . В э кспериментальных работах, 

п р о в е д е н н ы х п о д р у к о в о д с т в о м Т .А .Ратановой и направленных на изучение 

д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о е ™ к о г н и т и в н ы х с т р у к т у р . о б н а р у ж е н ы данные , 

с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е о наличии и н т е г р а ц и о н н ы х процессов , з а в е р ш а ю щ и х цикл 

расчленения и п р и в о д я щ и х к переходу на новые у р о в н и развития за счет 

п е р е г р у п п и р о в к и элементов системы и у ж е более т о н к о г о их 

дифференцирования (В .В .Назарова , 2001) . 

О д н а к о , в современной п с и х о л о г и и еще недостаточно сведений о 

с т р о е н и и , закономерностях развития и ф у н к ц и о н и р о в а н и я к о г н и т и в н ы х 

с т р у к т у р , я в л я ю щ и х с я носителем интеллектуального развития, о т с у т с т в у ю т 

м е т о д ы , п о з в о л я ю щ и е изучать и н т е г р а ц и о н н ы е процессы. Дальнейшее 

развитие д а н н о г о направления исследовании является наиболее п е р с п е к т и в н ы м 

и а к т у а л ь н ы м для современного этапа развития п с и х о л о г и ч е с к о й н а у к и . 

В третьем параграфе дан анализ отечественных подходов к 

и с с л е д о в а н и ю обучаемости . В отечественной п с и х о л о г и и способность к 

о б у ч е н и ю (обучаемость ) рассматривается в рамках проблемы с о о т н о ш е н и я 

о б у ч е н и я и развития . Представление об о б у ч а е м о с т и , как проявлении уровня 

у м с т в е н н о г о развития, в о з н и к л о в к о н т е к с т е понятия «золы б л и ж а й ш е г о 

развития» , п р е д л о ж е н н о г о Л . С . В ы г о т с к и м . О п е н к у у м с т в е н н о г о развития 

ребенка Л . С . В ы г о т с к и й п р е д л о ж и л основывать на двух показателях процесса 

о б у ч а е м о с т и : на в о с п р и и м ч и в о с т и ребенка к п о м о щ и п р и в ы п о л н е н и и т р у д н о г о 

для е го возраста задания и на е го с п о с о б н о с т и к л о г и ч е с к о м у переносу и 

п о с л е д у ю щ е м у самостоятельному р е ш е н и ю а н а л о г и ч н о г о задания. Т а к и м 

о б р а з о м . Л . С . В ы г о т с к и й ( 1 9 8 3 ) указывал на то . что наличие ш и р о к о й з о н ы 

б л и ж а й ш е г о развития является н а д е ж н ы м п р и з н а к о м у с п е ш н о с т и дальнейшего 

о б у ч е н и я и развития ребенка в целом. 
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Для анализа отечественных исследовании о б у ч а е м о с т и б ы л и выделены 

с л е д у ю щ и е к р и т е р и и сравнения : п о н и м а н и е обучаемости (определение) ; аспект 

и з у ч е н и я : у р о в н и и показатели обучаемости : связь о б у ч а е м о с т и с 

и н д и в и д у а л ь н ы м и р а з л и ч и я м и : м е х а н и з м ы , л е ж а щ и е в основе о б у ч а е м о с т и : 

параметры, по к о т о р ы м идёт оценивание способности к о б у ч е н и ю , и о с н о в н ы е 

т е р м и н ы , к о т о р ы е и с п о л ь з у ю т исследователи в связи с и з у ч е н и е м о б у ч а е м о с т и . 

П о выделенным параметрам проведено сравнение п о д х о д о в Б. [ " .Ананьева, 

Л . С . В ы г о т с к о г о . П .Я .Гальперина . [О .В .Карпова , В .В .Давы дова , А . К . М а р к о в о й . 

Н . А . М е н ч и н с к о й и с о т р у д н и к о в ее лаборатории ( С . Ф . Ж у й к о в а , 

З . И . К а л м ы к о в о й , Г .Г .Сабуровой и др. ) , В . Н . Д р у ж и н и н а . М . А . Х о л о д н о й . 

Проведен анализ методов д и а г н о с т и к и обучаемости , в результате к о т о р о г о 

м о ж н о констатировать , что б о л ь ш и н с т в о методик и м е ю т возрастные 

о граничения в п р и м е н е н и и ( и с с л е д у ю т обучаемость м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в и л и 

построены на к о н к р е т н о м учебном материале), а р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е по 

разным м е т о д и к а м , с л о ж н о соотносить , так как о н и о т р а ж а ю т различное 

п о н и м а н и е о б у ч а е м о с т и разными авторами . 

В п а ш е й работе обучаемость рассматривается как к о м п о н е н т 

интеллектуального развития и представляет собой с п о с о б н о с т ь , о т л и ч а ю щ у ю с я 

от о б у ч е н н о с т н и о т н о ш е н и я у ч а щ и х с я к процессу у ч е н и я , и о т к о т о р о й з а в и с и т 

п р о д у к т и в н о с т ь у ч е б н о й деятельности ( Б . Г . А н а н ь е в . Н . А . М е н ч и н с к а я . 

З . И . К а л м ы к о в а , А . К . М а р к о в а и др. ) . 

Т а к и м образом, изучение проблемы о б у ч а е м о с т и в отечественной 

п с и х о л о г и и связано : во -первых , с рассмотрением о б у ч а е м о с т и как проявления 

уровня у м с т в е н н о г о развития ; во -вторых , с разведением к а т е г о р и й о б у ч а е м о с т и 

и о б у ч е н н о с т и . о б ш е й и специальной обучаемости : в - третьих , с п р и з н а н и е м 

потенциальности с п о с о б н о с т и к о б у ч е н и ю ; в -четвертых , с о б о с н о в а н и е м 

п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к о й основы обучаемости , в качестве к о т о р о й в ы с т у п а е т 

д и н а м и ч н о с т ь нервной с и с т е м ы : в -пятых, с выделением у р о в н е в о й с т р у к т у р ы 

обучаемости . 



Во второй г л а в е определяется проблема, задачи и методы исследования. 

О п и с а н комплекс использованных а работе методик , в к о т о р ы й в о ш л и : 

м е т о д и к и изучения к о г н и т и в н о й дифференцированности ; м е т о д и к и о ц е н к и 

у р о в н я интеллектуального развития детей ; м е т о д и к и исследования 

обучаемости : показатели ш к о л ь н о й успеваемости ( к о н к р е т н ы е м е т о д и к и 

перечислены во введении) . 

Д и а г н о с т и к а обучаемости затруднена в связи с о г р а н и ч е н и я м и 

исследовательского инструментария (в частности отсутствием адаптированных 

з а р у б е ж н ы х м е т о д и к ) . Поэтому нами была проведена работа по м о д и ф и к а ц и и и 

адаптации , проверки на н а д е ж н о с т ь и валидность « Л о г и ч е с к и х м ы с л и т е л ь н ы х 

задач» ( Л М З ) Ю . Г у т к е , У . В о л р а б а . На д а н н у ю м е т о д и к у имеются с с ы л к и 

различных исследователей, но она не была представлена в отечественной 

литературе в д о с т а т о ч н о й с т е п е н и . 

По и м е ю щ е м у с я в литературе о п и с а н и ю и п р е д л о ж е н н ы м рекомендациям 

был восстановлен с т и м у л ь н ы й материал ( п о л н ы й набор предъявляемых задач) , 

разработаны пять с тандартных подсказок . И н т е г р а л ь н ы й показатель 

обучаемости ( П О ) трактуется с л е д у ю щ и м образом: большее количество баллов 

у казывает на н и з к у ю обучаемость , и наоборот, меньшее количество - на 

в ы с о к и й уровень развития с п о с о б н о с т и к о б у ч е н и ю . Д л я м о д и ф и ц и р о в а н н о й 

м е т о д и к и « Л М З » в ходе проведенного п и л о т а ж н о г о исследования было 

установлено , ч т о : индекс с л о ж н о с т и предъявленных задач располагается в 

пределах от 41 до 86, что позволяет говорить о соответствии т р у д н о с т и теста 

возрасту и с п ы т у е м ы х и их в о з м о ж н о с т я м : учитывая специфичность тестов 

обучаемости (однократное п р и м е н е н и е ) для о ц е н к и н а д е ж н о с т и 

использовались коэффициенты « - К р о п б а х а и 9 - тета -надежности теста 

( п о л у ч е н н ы е д а н н ы е являются с т а т и с т и ч е с к и з н а ч и м ы м и и п о з в о л я ю т г о в о р и т ь 

о н а д е ж н о с т и п о л у ч е н н ы х результатов) . М е т о д и к а « Л М З » прошла п р о в е р к у на 

э м п и р и ч е с к у ю , к о н с т р у к т н у ю . к р и т е р и а л ь н у ю и д и с к р н м и н а т и в н у ю 

валидность . Ф а к т о р и з а ц и я результатов позволяет констатировать наличие 

о т д е л ь н о г о фактора обучаемости. , в к о т о р ы й вошли : все выделенные показатели 
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м е т о д и к и « Л М З » Ю . Г у т к е , У . В о л р а б а ; серия «Е» « П р о г р е с с и в н ы х матриц» 

Дж.Равена . показатели о б щ е й успеваемости и с ф о р м и р о в а н н о е ™ в н у т р е н н е г о 

плана действия ( В Л Д ) по методике А.З.Зака. 

В третьей г л а в е представлены результаты -экспериментального 

исследования особенностей п с и х и ч е с к о г о развития младших ш к о л ь н и к о в и 

подростков по двум г р у п п а м показателей: ] ) интеллектуальное развитие -

успеваемость . обучаемость , м н е м и ч е с к и е с п о с о б н о с т и . интеллект и 

к о г н и т и в н ы е с т и л и (полезавпсимость -поленезависимость . рефлексивность -

и м п у л ь с и в н о с т ь ) : 2) к о г н и т и в н а я дифференциронанность (время 

дифференцирования объектов разных т и п о в и у р о в н е й с л о ж н о с т и - п у с т ы х , 

с е н с о р н ы х . п е р ц е п т и в н ы х , тождества -различия и с е м а н т и ч е с к и х 

дифференцировок ) . 

В исследовании п р и н я л и участие учащиеся 2 класса в количестве 25 

человек и 7 класса (30 человек) ш к о л ы - л а б о р а т о р и и № 137 Ю З А О г, М о с к в ы . 

Средний возраст у ч а щ и х с я 2 - го класса составил 8.6 лет, 7-го класса - 12.8 лет. 

Для решения поставленных задач учащиеся к а ж д о й возрастной г р у п п ы 

делились по медиане показателей академической успеваемости , о б у ч а е м о с т и , 

у р о в н ю р а т н т и я общего интеллекта ( О И Л ) . 

В первом параграфе рассматриваются о с о б е н н о с т и и н т е л л е к т у а л ь н о г о 

развития младших ш к о л ь н и к о в . Результаты г р у п п о в о г о анализа п о к а з а л и , ч то 

средний балл успеваемости в т о р о к л а с с н и к о в ( п о классу в целом) равен 4 , 2 6 ; 

показатель обучаемости по методике А . Я . Ивановой имеет значение 6 ,60 . что 

указывает на средний уровень развития с п о с о б н о с т и к о б у ч е н и ю . Из видов 

воспроизведения в большей степени представлено узнавание, чем с о б с т в е н н о 

воспроизведение объектов . П р и анализе интеллектуальных показателей теста 

Вскслера выявлено преобладание Н И П (98.88) над В И П (96 ,76) . ОИГ1 в среднем 

п о г р у п п е равняется 104,40; по методике Равена выявлен с р е д н и й у р о в е н ь 

интеллектуального развития ( 1 0 - I I 2 . 2 0 ) ; показатель п о л е з а в и с и м о с т и -

пбленезависимостн (методика Х . У и т к и н а ) , р а в н ы й 101,93, г о в о р и т о 

з а т р у д н е н и и в т о р о к л а с с н и к о в при выделении ф и г у р ы из фона. 



1з 

1 лучше 1 хуже '5 2 лучше .чужь: 1 * с гшс. I С И И ! 1 
1 П \ \спои 5" 

, ^ 2 ойучасм | гюучл^" ! $ й О Н И ; О И П г 
| 15 чел | | | 15 чел-к ! 10 чел-к ( | % 10 чел | 15 чел. 1 

! | - б 
1 1 г - 1 | 

| 1 Успснлс\|»С11< 
1 

' • * """4.75" ; 
~"2. П О " 1 _ 77-17 | 4,40 1 9,911 Т " , , . ' 4 " > " Г 8.13 

| З.Тест Вексчер;) ) ! ' ~ 
; В И П 1(17.-1 | К9.Г.7 102.Х7 Х7.6 * ** 10К т7 

| Н И П 105 | * Ч » ! ** 10? ,27 | 92.л . *- 108.? 
' О Ш ! ! 14.9 ; 97..1 * ** 1(1,13 1 94.. ! 1 ... 1 (7.7 ! ^ , 5 ? \ 

4 Тсс! Риоииа 1 1 ~ г Г 

! г д ._ 120,5 | 106.67 1 ** 118,47 102.8 1 *" 122,4 

[ 5 1 ест У т к и н а 92.76 * ' 708.07~ 1 1 
94,09 1 

1 
7 ) 3 . 6 9 " 7 9 , 7 Г 

р < 0 , 0 5 ; * * р < 0 , 0 1 ; * * * р < 0 , 0 0 1 

К о р р е л я ц и о н н ы й анализ результатов в п о д г р у п п а х м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в , 

р а з л и ч а ю щ и х с я по показателям успеваемости , обучаемости и О И П . выявил 

В ходе к о р р е л я ц и о н н о г о анализа выявлено значительное количество 

с т а т и с т и ч е с к и з н а ч и м ы х связей м е ж д у показателями обучаемости , интеллекта, 

успеваемости и рефлексивности , что указывает' па с и н х р о н н о с т ь и 

взаимообусловленность их развития. П р и этом показатели памяти и 

нолезависммости-поленезависимости не в к л ю ч е н ы в обшуго к о р р е л я ц и о н н у ю 

матрицу . 

Далее анализируются результаты, п о л у ч е н н ы е по показателям 

интеллектуального развития у учащихся 2 класса, в х о д я щ и х в разные 

п о д г р у п п ы по у р о в н ю успеваемости , обучаемости и О И П (таблица I ) . 

Из т а б л и ц ы I видно , что у в тороклассников л у ч ш е у с п е в а ю щ и х , 

о б у ч а е м ы х и с более в ы с о к и м уровнем О И П и д р у г и е показатели 

и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития т а к ж е выше. С т а т и с т и ч е с к и з н а ч и м ы е различия 

д о с т и г а ю т с я : при делении по успеваемости в э к с п е р т н ы х оценках обучаемости , 

вербальных и о б о б щ е н н ы х ( В И П . Н И П , О И П ) показателях интеллекта : при 

делении по обучаемости во внешней п о м о щ и и л о г и ч е с к о м переносе (методика 

А . Я . И в а н о в о й ) , по б о л ь ш и н с т в у показателей интеллекта : аналогичная картина 

выявлена и при делении по О И П . где у в е л и ч и в а ю т с я различия в э к с п е р т н ы х 

оценках обучаемости и появляются по тесту Х . У и т к и н а (р<0 .05 -0 .001 ) . 

Таблица 1 
I ]ок;нлгс.чи нтпел.:|ск1'\а.т].но10 ранштия у учащихся 2 класса с рачмым уровнем 

уС11свл^мс*1' I и. обучаемое 1-и и 01111 
I Уч.шшсся | Учашт-тя • ] Учапшес» 
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с л е д у ю щ и е о с о б е н н о с т и : большее количество связей наблюдается п п о д г р у п п а х 

л у ч ш е , чем х у ж е у с п е в а ю щ и х и о б у ч а е м ы х : в п о д г р у п п а х у ч а щ и х с я с в ы с о к и м и 

показателями независимо от критерия деления о б н а р у ж е н а с и н х р о н н о с т ь 

развития вербальных и невербальных к о м п о н е н т о в интеллекта , у у ч а щ и х с я с 

н и з к и м и показателями наблюдается с к о о р д и н и р о в а н н о с т ь о т д е л ь н ы х субтестов 

с о б о б щ е н н ы м показателем в н у т р и вербального или невербального 

к о м п о н е н т о в интеллекта . 

Во втором параграфе представлены результаты анализа показателей 

и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития у п о д р о с т к о в . П р о в е д е н н ы й анализ 

свидетельствует о т о м , ч то успеваемость с е м и к л а с с н и к о в в среднем н и ж е , чем 

у с п е в а е м о с т ь в т о р о к л а с с н и к о в (3,97 но с р а в н е н и ю с 4 ,26 ) ; и н т е г р а л ь н ы й 

показатель о б у ч а е м о с т и ранен 8.37; среди показателей теста Векслера выявлено 

преобладание В И П ( Ш 0 . 5 3 ) над Н И П (97 .03 ) . О И П в среднем по г р у п п е имеет 

значение 105.93: по методике Равена установлен с р е д н и й для д а н н о г о возраста 

у р о в е н ь развития интеллекта (10 - 105,77). Показатель по м е т о д и к е Х . У и т к и н а 

г о в о р и т о б о л ь ш е й поленезависимости п о д р о с т к о в ( затрачивали в 2 раза 

м е н ь ш е времени) , чем младших ш к о л ь н и к о в , 

В ходе к о р р е л я и н о н н о г о анализа о б н а р у ж е н о большее количество 

взаимосвязей в н у т р и г р у п п показателей, чем м е ж д у н и м и . С п о с о б н о с т ь к 

о б у ч е н и ю характеризуется с и н х р о н н о с т ь ю в развитии всех с в о и х к о м п о н е н т о в . 

К о р р е л я ц и о н н ы е связи интеллектуальных показателей п р е и м у щ е с т в е н н о 

о т н о с я т с я к В И П . Н И П и О И П , с о д н о й с т о р о н ы , и р а з л и ч н ы м субтестам с 

д р у г о й . 

О с о б е н н о с т и интеллектуального развития п о д р о с т к о в , в х о д я щ и х в 

п о д г р у п п ы с разным уровнем успеваемости , о б у ч а е м о с т и и О И П представлены 

в т а б л и ц е 2. В п о д г р у п п а х у ч а щ и х с я л у ч ш е у с п е в а ю щ и х , о б у ч а е м ы х и с 

в ы с о к и м О И П п о л у ч е н ы более высокие результаты и по д р у г и м показателям 

и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития , чем у х у ж е у с п е в а ю щ и х , о б у ч а е м ы х и с н и з к и м 

О И П . 



17 

I Учащиеся ' Учащиеся 

• лучше \ ± 

Показэтсли ' У С , , С Б 1 * с , № и - ' ~ " 17 чел. | 1л че.'1. , 2. ^ 
оиучаем ' ооучнеч. 1 г ^ 
18 чел-к- I 12 че.ч-к I а 5 имел., а. | ; 

1 11 !_» ! 

I Успеваемость -335 | .-.49 « " |_ 4,13 ]_ 3.73 ] ^ | 4,23 , 3.6 | * " 

Ь.по_ 1 "о ,18 | и , : з | ~ •« " | ^5^22 | " | \08 ^ 1 6,61 Г и",оо ' '_' 
:С" Тест Г" • " ' Т " I '," Г " 
Некслера ! ш 5 , 2 4 . 0 4 , | ** I 103.56 06,00 ' * | 106.7 91,25 I * " 

• ВИП | 100 | 93.15 . 100,72 ' 91.50 | * 101.7 89,92 { " 

НИП ' 110,94 ! 49.38 | ** | 109,83 ! НЮ.08 [ \ 112.6 I 95,83 . -I Тест Ранена 
' 10_ . _ 
; 5 Тест 

110.35 | 99.77 ! ** | 110.72 ! 98.33 1 * * * _1 109,9 99.50 

1 У т к и н а ь ± Ы 7 I № 1 5 - * _ 1 30'7'- - 6 2 - И I 4 2 ' 9 .1 ? 9 - 1 5 ; 

* р < 0 , 0 5 ; * * р < 0 . 0 1 ; * * * р < 0 . 0 0 1 

У у ч а щ и х с я в разной успеваемостью д а н н ы е различия д о с т и г а ю т 

с т а т и с т и ч е с к о й з н а ч и м о с т и преимущественно по показателям обучаемости (по 

10 из И ) . Д е л е н и е на г р у п п ы по обучаемости определяет возникновение 

различий в показателях этой с п о с о б н о с т и (р<0 .01-0 .001) и в м е н ь ш е й с т е п е н и -

в особенностях невербального интеллекта (р<0 .05-0 ,001) . 

В п о д г р у п п а х с разным уровнем О И П выявленные различия 

п р е и м у щ е с т в е н н о относится к показателям о б у ч а е м о с т и , вербальному 

интеллекту и успеваемости . Следует отметить , что у с е м и к л а с с н и к о в различия 

по тесту У и т к и н а в о з н и к а ю т в подгруппах л у ч ш е - х у ж е у с п е в а ю щ и х и 

о б у ч а е м ы х , у в т о р о к л а с с н и к о в - при разном уровне О И П . В особенностях 

воспроизведения с т а т и с т и ч е с к и з н а ч и м ы х различий н и в о д н о й из выделенных 

п о д г р у п п не о б н а р у ж е н о . 

К о р р е л я ц и о н н ы й анализ подтвердил и у т о ч н и л д а н н ы е г р у п п о в о г о 

анализа. В с о о т н о ш е н и и количества значимых корреляций м е ж д у р а з л и ч н ы м и 

п о д г р у п п а м и с е м и к л а с с н и к о в сохраняется тенденция , о б н а р у ж е н н а я у 

в т о р о к л а с с н и к о в : преобладания общего количества з н а ч и м ы х корреляций в 

п о д г р у п п а х у ч а щ и х с я с более в ы с о к и м уровнем показателей успеваемости , 

о б у ч а е м о с т и и О И П . П р и этом наблюдается меньшее количество корреляций 

м е ж д у г р у п п а м и показателей, чем внутри них . Большее количество связей 
Г О С . Н А У Ч Н А Я 
Б И Б Л И О Т Е К А 

имени 
К. Д- Ушинского 

Таблица 2 
Указатели интеллектуального развития у учащихся 7 класса с разным уровнем 

успеваемости, обучаемости в ОИП 
| Учащиеся г | 

о и п | о и п | и % \ 
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в н у т р и г р у п п показателей распределяются , образуя отдельные б л о к и , н а п р и м е р 

по тесту Векслера: невербальные субтесты к о р р е л и р у ю т п р е и м у щ е с т в е н н о с 

Н И П , вербальные - с В И П ; по о б у ч а е м о с т и - э к с п е р т н ы е о п е н к и о т д е л я ю т с я от 

показателей м е т о д и к и Г у т к е , Волраба . Взаимосвязи показателей интеллекта и 

обучаемости и м е ю т с я во всех выделенных п о д г р у п п а х . 

Сравнение количества к о р р е л я ц и й по и н т е л л е к т у а л ь н ы м показателям у 

у ч а щ и х с я 2 - го и 7- го класса по г р у п п е в целом, показало незначительное 

преобладание количества к о р р е л я ц и о н н ы х связей у у ч а щ и х с я в т о р о г о класса 

(742 - 5 4 . 2 % ) , чем у с е м и к л а с с н и к о в (702 - 4 9 . 9 % ) . Большее к о л и ч е с т в о 

корреляций у в т о р о к л а с с н и к о в вероятно будет г о в о р и т ь о нерасчлененности 

всех и н т е л л е к т у а л ь н ы х п о д с т р у к т у р (идет дифференциация) , а у 

с е м и к л а с с н и к о в меньшее к о л и ч е с т в о корреляций в о з м о ж н о свидетельствует о 

наличии не т о л ь к о д и ф ф е р е н ц и о н н ы х , но и и н т е г р а ц и о н н ы х процессов . 

Э т и д а н н ы е п о д т в е р ж д а ю т в ы в о д ы , п о л у ч е н н ы е В .В .Назаровой ( 2 0 0 1 ) в 

результате и з у ч е н и я интеллектуальных особенностей у у ч а щ и х с я т р е т ь е г о и 

ш е с т о г о классов , а т а к ж е с о г л а с у ю т с я с д а н н ы м и Т . Д . Ратановой и 

Н . И . Ч у п р и к о в о й (1995 ) о наличии т е н д е н ц и и у м е н ь ш е н и я о б щ е г о к о л и ч е с т в а 

з н а ч и м ы х корреляций при у в е л и ч е н и и О И П . 

В параграфах третьем ( 2 -й класс) и четвертом ( 7 - й класс) третьей 

главы представлены результаты г р у п п о в о г о и к о р р е л я ц и о н н о г о анализа 

особенностей к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и у ч а щ и х с я . И с х о д я из 

гипотезы , цели и задач д а н н о г о исследования уровень развития 

дифференцированности измерялся д в а ж д ы с интервалом в полгода . Н е к о т о р ы е 

результаты представлены в таблице 3, из которой в и д н о , что у у ч а щ и х с я о б е и х 

возрастных г р у п п наблюдается у м е н ь ш е н и е времени д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я о т 

первой п р о б ы к среднему ; при в ы п о л н е н и и с л о ж н ы х д и ф ф е р е н ц и р о в о к все 

ш к о л ь н и к и затрачивали больше времени , чем п р и в ы п о л н е н и и п р о с т ы х ; о т 

первого среза к о в т о р о м у наблюдается у м е н ь ш е н и е времени в ы п о л н е н и я всех 

т и п о в заданий . 
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Виды | . _ и I срезе | во 2 срезе ] 
' ^_ среднее премн ! кол-во • .среднее время | кол-во 
I лиффереицирошж | , п р о б а | с р е д щ < е П знанимых , Г проба Г средние '| значимых ! 
'_ _ X Учащиеся 2 класса {по.груипе и. целом) _ 
•_Всс_прость1е ! 32,90_ ; 29.22, |" 35 (77,8%) | 28129__1. _1 45(100%) I 
; Осе сложные 38.48 ; 33,31 Г Д6180_%1_.[-32,94 1 ._29.43 _! ,4.5^ 100%). 1 
I ! __ .Улашие.с^.2^ас^аЛ1(1ШУше.1^и1;:юлО 1 
'._@селростые _ I 20.37 | 18.40 4.1(100%) 18,38 1 .1 6,87 ' АЗ Щ . 6 % ) ! 

1.Вс^сложиь1е 1_.22,48_| _ _ 2 ( Ш _ | „ 42(93.3%) 1 21,00. ^ ШЯЗ^ЦШЯи 
Т а к ж е выявилось , что наибольшего времени при в ы п о л н е н и и с к о р о с т н о й 

к л а с с и ф и к а ц и и у учащихся нашей в ы б о р к и , ка к и у д р у г и х и с п ы т у е м ы х в ранее 

проведенных исследованиях, т р е б у ю т семантические дифференцировки , что 

указывает на более с л о ж н ы й м е х а н и з м а н а л и т и к о - с и н т е т и ч е с к о й деятельности, 

с т о я щ е й за н и м и . 

К о р р е л я ц и о н н ы й анализ выявил , что количество з н а ч и м ы х корреляций 

м е ж д у дифференцпровками объектов увеличивается через полгода у 

в т о р о к л а с с н и к о в и уменьшается у с е м и к л а с с н и к о в . У второклассников это 

м о ж е т свидетельствовать о т о м , ч то в н у т р и возраста продолжается 

дифференциация интеллектуальных п о д с т р у к т у р , характеризуемая 

с и н х р о н н о с т ь ю их развития , а у с е м и к л а с с н и к о в м о ж н о предполагать 

изменение темпа развития р а з л и ч н ы х п о д с т р у к т у р , что и проявляется в 

у м е н ь ш е н и и количества взаимосвязей, 

Г р у п п ы лучше - х у ж е у с п е в а ю щ и х и обучаемых в т о р о к л а с с н и к о в , с 

разным уровнем О И П характеризует более развитая способность к в ы п о л н е н и ю 

с л о ж н о г о и т о н к о г о дифференцирования объектов по заданным признакам у 

первых , чем у вторых (различия д о с т и г а ю т с татистическо го уровня значимости 

в 15 из 23 показателях у п о д г р у п п у ч а щ и х с я с разным уровнем обучаемости и в 

6 из 23 - с разным уровнем О И П ) . Т е н д е н ц и я увеличения количества и 

з н а ч и м о с т и к о р р е л я ц и о н н ы х связей , проявившаяся при ретестировании 

в т о р о к л а с с н и к о в по г р у п п е в целом, сохраняется и в особенностях 

к о р р е л я ц и о н н ы х связей в п о д г р у п п а х у ч а щ и х с я с разным уровнем 

успеваемости и обучаемости (в 1 срезе). У с е м и к л а с с н и к о в з н а ч и м ы х р а з л и ч и й 

во времени дифференцирования объектов н и в о д н о й из выделенных п о д г р у п п 

Таблица 3 
Время дифференцировок п количеств» значимых корреляции 

у учащихся 2-го и 7-го классов (но группе в целом) в лнух срезах 
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не выявлено. У них ж е имеется тенденция у м е н ь ш е н и я количества 

к о р р е л я ц и о н н ы х свячен, проявляющаяся в п о д г р у п п а х с более в ы с о к и м и 

показателями у с п е в а е м о с т и , обучаемости и О И П . 

Д л я п о л у ч е н и я д о п о л н и т е л ь н ы х д а н н ы х об изменении характера времени 

д и ф ф е р е н ц и р о в о к через полгода у у ч а щ и х с я 2-х и 7-х классов б ы л вычислен 

к о э ф ф и ц и е н т изменения д и н а м и ч е с к о г о ряда ( коэффициент и з м е н е н и я времени 

дифференцирования м е ж д у двумя срезами) . А н а л и з показывает , что 

в т о р о к л а с с н и к и по с р а в н е н и ю с с е м и к л а с с н и к а м и о т л и ч а ю т с я б о л ь ш и м 

у м е н ь ш е н и е м времени дифференцирования с т и м у л - о б ъ е к т о в через полгода при 

в ы п о л н е н и и б о л ь ш и н с т в а дифференцировок . К о э ф ф и ц и е н т изменения времени 

дифференцирования с т и м у л - о б ъ е к т о в второклассниками и с е м и к л а с с н и к а м и 

дости гает з н а ч и м ы х р а з л и ч и й (в пользу м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в ) п р и в ы п о л н е н и и 

н е к о т о р ы х д и ф ф е р е н ц и р о в о к (р<0 .05 -0 .001) , что , вероятно, т а к ж е у к а з ы в а е т на 

б о л ь ш у ю о б у ч а е м о с т ь в т о р о к л а с с н и к о в , чем подрос тков . В т о ж е время, 

в о з м о ж н о , ч то б о л ь ш и е изменения в в ы п о л н е н и и дифференцировок у м л а д ш и х 

ш к о л ь н и к о в через полгода обеспечиваются за счет развития м е л к о й м о т о р и к и . 

К о р р е л я ц и о н н ы й анализ. проведенный д о п о л н и т е л ь н о м е ж д у 

показателями коэффициентов изменения времени д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я 

объектов и о б у ч а е м о с т и , выявил следующее. В т о р о к л а с с н и к и х а р а к т е р и з у ю т с я 

м е н ь ш и м к о л и ч е с т в о м их взаимосвязей, с е м и к л а с с н и к и - б о л ь ш и м , о с о б е н н о с 

показателем л о г и ч е с к о г о переноса но методике Ю . Г у т к е . М о ж н о полагать , ч т о 

в п о д р о с т к о в о м возрасте д а н н ы й факт свидетельствует не о с н и ж е н и и 

с п о с о б н о с т и к о б у ч е н и ю , а о все большей дифференциации с а м о й с п о с о б н о с т и , 

о росте независимости к о м п о н е н т о в внутри обучаемости . 

В связи с п о л у ч е н н ы м и результатами возникает вопрос , не з а в и с и т ли 

степень у м е н ь ш е н и я времени дифференцировок при п о в т о р н о м т е с т и р о в а н и и 

от и с х о д н о г о времени дифференцирования объектов в первом т е с т и р о в а н и и 

и с п ы т у е м ы х ? М о ж н о предполагать , что время дифференцировок о б ъ е к т о в во 2 -

м т е с т и р о в а н и и у и м п у л ь с и в н ы х и с п ы т у е м ы х будет изменяться более 

значительно , чем у р е ф л е к с и в н ы х . Для ответа на этот вопрос б ы л проведен еше 
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о д и н анализ п о л у ч е н н ы х д а н н ы х . О н заключался в н а х о ж д е н и и значений 

показателей рефлексивности -импульсивности в п о д г р у п п а х и с п ы т у е м ы х , 

выделенных по времени дифференцировок объектов , которые , как оказалось, 

с т а т и с т и ч е с к и не различались у испытуемых о б о и х возрастов. С д р у г о й 

с т о р о н ы , проведенное деление ш к о л ь н и к о в на п о д г р у п п ы по показателю 

р е ф л е к с и в н о с т и - и м п у л ь с и в н о с т и , в свою очередь, не выявило з н а ч и м ы х 

различий по Т - к р и т е р и ю Стыодента в этих п о д г р у п п а х в коэффициенте 

изменения времени дифференцировок объектов. Т а к и м образом, у м е н ь ш е н и е 

времени дифференцировок о т 1-го ко 2-му срезу не связано с и с х о д н ы м 

уровнем дифференцирования , а скорее г о в о р и т о росте с п о с о б н о с т и к 

д и ф ф е р е н ц и р о в а н и ю объектов , их свойств и о т н о ш е н и й . 

С р е д н с г р у п п о в о й анализ выявил различия в показателях о б у ч а е м о с т и в 

п о д г р у п п а х у ч а щ и х с я с разным временем дифференцирования - более б ы с т р о и 

более медленно д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и х о б ъ е к т ы , их свойства и о т н о ш е н и я (по 

медиане среднего времени всех сложных дифференцировок ) . Оказалось , что 

в т о р о к л а с с н и к и с м е н ь ш и м временем дифференцирования превосходят 

у ч а щ и х с я с б о л ь ш и м временем дифференцирования по 6 из 12 показателям 

о б у ч а е м о с т и , в т о м числе внешней п о м о щ и и и н т е г р а л ь н о м у показателю 

о б у ч а е м о с т и Л . Я . И в а н о в о й ( П О ) ; среди э к с п е р т н ы х о ц е н о к по познавательной 

и н и ц и а т и в н о с т и , рефлексии в учебной деятельности , а к т и в н о с т и о р и е н т и р о в к и 

и г о т о в н о с т и принять п о м о щ ь взрослого (р<0 .05 -0 ,001 ) . В п о д г р у п п а х 

с е м и к л а с с н и к о в с разным временем дифференцирования з н а ч и м ы х различий по 

показателям обучаемости не выявлено. 

В ито ге анализа коэффициентов изменения времени дифференцировок в 

2-х срезах выявилось : 1) большее уменьшение времени дифференцирования у 

в т о р о к л а с с н и к о в , чем у семиклассников (в 20 из 23 показателей 

д и ф ф е р е н ц и р о в о к ) , но статистическая з н а ч и м о с т ь (р<0 ,05 -0 ,001 ) выявилась 

т о л ь к о в 4 -х случаях ; 2 ) у семиклассников большее количество связей м е ж д у 

у м е н ь ш е н и е м времени дифференцировок и показателями о б у ч а е м о с т и , чем у 

в т о р о к л а с с н и к о в (12 и 4 соответственно) . В о з м о ж н о , различие коэффициента 
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С р а в н и т е л ь н ы й анализ количества и характера взаимосвязей м е ж д у 

показателями интеллектуального развития и дифференцировкдми у м л а д ш и х 

ш к о л ь н и к о в и подростков показал: I ) в т о р о к л а с с н и к и по группе в целом 

х а р а к т е р и з у ю т с я б о л ь ш и м количеством з н а ч и м ы х к о р р е л я ц и о н н ы х связей 

м е ж д у показателями обучаемости и интеллекта , м е ж д у н и м и и к о г н и т и в н о й 

дифференцированности , чем с е м и к л а с с н и к и . О д н а к о в н у т р и г р у п п к о л и ч е с т в о 

корреляций больше у с е м и к л а с с н и к о в , чем у в т о р о к л а с с н и к о в . Это г о в о р и т о 

с в я з н о с т и всех г р у п п показателей во 2 -м классе, то гда как в 7-м. вероятно , 

п р о и с х о д и т выделение отдельных г р у п п показателей ; 2) во всех п о д г р у п п а х 

в т о р о к л а с с н и к о в большее к о л и ч е с т в о к о р р е л я ц и й в н у т р и выделенных г р у п п 

показателей (интеллекта , о б у ч а е м о с т и и времени д и ф ф е р е н ц и р о в о к ) у 

у ч а щ и х с я с в ы с о к и м и значениями , чем с н и з к и м и ; 3) э тот ж е факт характерен 

для всех п о д г р у п п у ч а щ и х с я при с р а в н е н и и количества корреляций м е ж д у 

изменения времени в разных т и п а х д и ф ф е р е н ц и р о в о к в т о р о к л а с с н и к о в 

обусловливает меньшее количество связей, а у с е м и к л а с с н и к о в у м е н ь ш е н и е 

времени м е н ь ш е и, соответственно связей больше. 

Пятый параграф третьей главы п о с в я щ е н анализу взаимосвязей 

обучаемости и к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и у ш к о л ь н и к о в д в у х 

возрастов с разным уровнем у с п е в а е м о с т и , обучаемости и О И П . результаты 

к о т о р о г о представлены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
Коти мест ко шачимых интеркорреляций в подгруппах учащихся 

2 класса с ратшм уровнем успеьасмисти. обучаемости и интодек™ 
~^ 11о ф^ппе в пчцд: 1 ~~ Т - - 1 ' 
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показателями интеллекта и обучаемости и сохраняется в п о д г р у п п а х с разным 

уровнем о б у ч а е м о с т и м е ж д у показателями времени дифференцирования 

объектов и интеллекта и о б у ч а е м о с т и ; 4) у х у ж е у с п е в а ю щ и х второклассников 

и с н и з к и м О И П выявлено большее количество взаимосвязей между 

показателями времени дифференцирования и интеллекта , и о б у ч а е м о с т и ; 5) у 

п о д г р у п п с е м и к л а с с н и к о в с более в ы с о к и м и значениями успеваемости и О И П 

наблюдается меньшее количество корреляций в н у т р и дифференцировок 

объектов , чем с н и з к и м и ; и наоборот, большее количество в н у т р и показателей 

интеллекта и о б у ч а е м о с т и , а т а к ж е между н и м и и показателями времени 

дифференцирования объектов , их свойств и о т н о ш е н и й ; 6) у л у ч ш е обучаемых 

подростков выявлено меньшее количество взаимосвязей м е ж д у показателями 

интеллектуального развития и времени дифференцирования , чем у х у ж е 

обучаемых . Т а к и м образом, у семиклассников тенденция м е н ь ш е г о количества 

взаимосвязей м е ж д у г р у п п а м и показателей, чем в н у т р и н и х , характерная для 

класса в целом, выявлена т а к ж е и в п о д г р у п п а х . 

Таблица 5 
Количество значимых нитеркоррелятиш в подгруппах учащихся 

7 класса с разным уровнем тоюнаемостн. обучаемости и интеллекта 

' ПИП 
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ШЯЧ I ? 

Л1 ЧВ1е 

* * * г г 

.И Ч11К 

НО 

ОНИ 

КО. 1-Й 

;нлч 

кол-по 

1НПЧ 

Меж,1\ показателями обучаемости и иш'еллстл 

| КОЛ-КО 

% д а ч . 

кол-го 

Я) 34. 

Г ' | ' Тт7 | ?<* ' )% | 7Г Г 2 1 1 . - 1 4 У "-|Г \ 11 . к " . *У"«Г ! 1 7 . : % Г~ ;*Г"х.1%~| г,<У | пйьТ' 
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В з а к л ю ч е н и и подведены основные и т о г и д и с с е р т а ц и о н н о г о 

исследования и с ф о р м у л и р о в а н ы с л е д у ю щ и е выводы. 

1. У р о в е н ь интеллектуального развития и обучаемость м л а д ш и х 

ш к о л ь н и к о в ( в т о р о к л а с с н и к о в ) и подростков ( с е м и к л а с с н и к о в ) связаны с 
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уровнем развития с п о с о б н о с т и к дифференциации объектов , их свойств и 

о т н о ш е н и й , 

2. О с о б е н н о с т и в т о р о к л а с с н и к о в и с е м и к л а с с н и к о в проявляются в у р о в н е 

развития и н т е л л е к т у а л ь н ы х с п о с о б н о с т е й , о б у ч а е м о с т и и к о г н и т и в н о й 

д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и . В т о р о к л а с с н и к и и м е ю т более в ы с о к у ю а к а д е м и ч е с к у ю 

успеваемость ; с ходное ф у н к ц и о н и р о в а н и е вербальных ( В И П ) и невербальных 

( Н И П ) к о м п о н е н т о в интеллекта", б о л ь ш у ю полезависимость ; большее время 

дифференцирования с т и м у л - о б ъ е к т о в . С е м и к л а с с н и к и и м е ю т более н и з к у ю 

успеваемость ; х а р а к т е р и з у ю т с я более в ы с о к и м у р о в н е м В И П , чем Н И П , 

большей п о л е н е з а в и с и м о с т ь ю ( Х . У и т к и н ) и в ы с о к о й с п о с о б н о с т ь ю к 

дифференциации объектов , их свойств и о т н о ш е н и й . 

3. О с о б е н н о с т и м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в и п о д р о с т к о в с разным у р о в н е м 

успеваемости , о б у ч а е м о с т и и и н т е л л е к т у а л ь н о г о развития проявляются в 

уровне развития и с о о т н о ш е н и и к о м п о н е н т о в интеллекта , в с тепени 

к о г н и т и в н о й д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и . в характере связей о б у ч а е м о с т и и 

интеллекта со с п о с о б н о с т ь ю к д и ф ф е р е н ц и р о в а н и ю с т и м у л - о б ъ е к т о в , а т а к ж е 

в н у т р и показателей дифференцировок . 

В н у т р и показателей интеллекта , обучаемости и дифференцирования 

объектов выявлено большее количество з н а ч и м ы х к о р р е л я ц и о н н ы х связей в 

п о д г р у п п а х в т о р о к л а с с н и к о в с более в ы с о к и м и з н а ч е н и я м и у с п е в а е м о с т и , 

обучаемости и О И П . М е ж д у исследуемыми показателями выявленная картина 

сохраняется т о л ь к о в п о д г р у п п а х в т о р о к л а с с н и к о в с разным уровнем 

обучаемости . А в п о д г р у п п а х м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в , р а з л и ч а ю щ и х с я по 

успеваемости и о б щ е м у и н т е л л е к т у ( О И П ) . в количестве к о р р е л я ц и о н н ы х 

связей м е ж д у и н т е л л е к т у а л ь н ы м и показа геля ми и дифференцированием 

объектов , д и ф ф е р е н и и р о в к а м и и о б у ч а е м о с т ь ю наблюдается обратная к а р т и н а : 

большее к о л и ч е с т в о з н а ч и м ы х связей выявлено в п о д г р у п п а х с н и з к и м и 

з н а ч е н и я м и у с п е в а е м о с т и и О И П . 

У п о д р о с т к о в ж е о б н а р у ж и л о с ь меньшее к о л и ч е с т в о з н а ч и м ы х 

к о р р е л я ц и о н н ы х связей в н у т р и показателей дифференцирования о б ъ е к т о в во 
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всех г р у п п а х с более в ы с о к и м и з н а ч е н и я м и успеваемости , обучаемости и О И П , 

а м е ж д у показателями дифференцирования объектов , интеллекта и обучаемости 

большее количество з н а ч и м ы х корреляций наблюдается у подростков с н и з к о й 

о б у ч а е м о с т ь ю , высокой успеваемостью и в ы с о к и м у р о в н е м О И П . 

4 . У у ч а щ и х с я второго класса в целом и во всех выделенных п о д г р у п п а х с 

в ы с о к и м уровнем показателей и м е ю т место взаимосвязи В И П и Н И П с 

с е м а н т и ч е с к и м и дифференцировками . У п о д р о с т к о в х у ж е у с п е в а ю щ и х и 

о б у ч а е м ы х , с высоким О И П о б н а р у ж е н ы взаимосвязи к о г н и т и в н о й 

дифференцированности с Н И П , в п о д г р у п п е с н и з к и м уровнем О И П -

взаимосвязи к о г н и т и в н о й дифференцированности с В И П . 

5. В т о р о к л а с с н и к и характеризуются б о л ь ш и м ростом д и с к р и м и н а т и в н о й 

с п о с о б н о с т и , чем с е м и к л а с с н и к и , ч то т а к ж е говорит о более высокой 

о б у ч а е м о с т и первых. К р о м е этого , у с е м и к л а с с н и к о в наблюдается уменьшение 

количества к о р р е л я ц и о н н ы х связей, а у в т о р о к л а с с н и к о в их увеличение при 

ретестировании . 

6. Обучаемость второклассников по г р у п п е в целом тесно связана (р<0 ,001) 

с у р о в н е м развития В И П , Н И П и О И П , а у с е м и к л а с с н и к о в эти связи менее 

з н а ч и м ы ( р < 0 . 0 5 - 0 . 0 1 ) . Э т о м о ж е т говорить о т е н д е н ц и и роста независимости , 

о т д е л и м о с т и интеллекта и обучаемости с возрастом. К р о м е т о г о , выявлено, что 

показатели обучаемости у младших ш к о л ь н и к о в значимо коррелирует 

п р а к т и ч е с к и со всеми д и ф ф е р е н ц и р о в к а м и , у подростков данные связи 

о т с у т с т в у ю т . Это т а к ж е м о ж е т свидетельствовать об отделимости разных г р у п п 

показателей интеллектуального развития с возрастом. 

7. У второклассников количество корреляций м е ж д у коэффициентами 

изменения времени дифференцирования объектов и показателями обучаемости 

м е н ь ш е , чем у семиклассников . У последних о с о б е н н о м н о г о т а к и х связей с 

показателем л о г и ч е с к о г о переноса, ч то , в о з м о ж н о , г о в о р и т о большем развитии 

о т д е л ь н ы х к о м п о н е н т о в обучаемости и ее п о д ч и н е н н о с т и п р и н ц и п у системной 

д и ф ф е р е н ц и а ц и и . 
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8. В исследовании выявились взаимосвязи к о г н и т и в н о й 

д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и и полезависимости -поленезависимости в п о д г р у п п а х 

в т о р о к л а с с н и к о в с более в ы с о к и м и показателями у с п е в а е м о с т и , о б у ч а е м о с т и и 

О И П , в п р о т и в о п о л о ж н ы х п о д г р у п п а х таких связей не о б н а р у ж е н о . У 

с е м и к л а с с н и к о в по г р у п п е в целом и по всем в ы д е л е н н ы м п о д г р у п п а м д а н н ы е 

связи т а к ж е не в ы я в л е н ы . 

9. Результаты, п о л у ч е н н ы е в ходе проверки м о д и ф и к а ц и и м е т о д и к и 

Ю . Г у т к е , У . В о л р а б а , свидетельствуют о ее валидности и н а д е ж н о с т и . Э т о 

позволяет рекомендовать методику для и н д и в и д у а л ь н о й д и а г н о с т и к и 

обучаемости с е м и к л а с с н и к о в . 

П о л у ч е н н ы е в исследовании результаты показали , ч т о о б у ч а е м о с т ь , т а к ж е 

как и интеллект , подчиняется универсальному п р и н ц и п у развития о т о б ш е г о к 

частному , о т д и ф ф у з н о г о ко все более расчлененному при ведущей роли 

процессов с и с т е м н о й дифференциации . Т а к и м образом, в ы д в и н у т а я в работе 

гипотеза н а ш л а свое подтверждение в результатах , п о л у ч е н н ы х в 

э к с п е р и м е н т а л ь н о м исследовании . В т о ж е время м н о г и е в ы я в л е н н ы е в 

исследовании ф а к т ы т р е б у ю т дальнейшего и з у ч е н и я . 
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