
В психологии рассматриваются разные виды обучаемости. Обычно 

различаются: а) обучаемость общая - способность усвоения любого 

материала; б) обучаемость специальная - способность усвоения отдельных 

видов материала: различных сфер науки, искусства, направлений 

практической деятельности. Первая - показатель общей, вторая специальной 

одаренности индивида.  

• В основе обучаемости лежат:  

o уровень развития познавательных процессов субъекта - восприятия, 

воображения, памяти, мышления, внимания, речи;  

o уровень развития его сфер - мотивационно-волевой и эмоциональной;  

o развитие производных от них компонентов учебной деятельности - 

уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных 

объяснений, овладение материалом до степени активного применения.  

Обучаемость определяется не только уровнем развития познания активного 

(тем, что субъект может познать и усвоить самостоятельно), но и уровнем 

познания "рецептивного" (тем, что субъект может познать и усвоить с 

помощью другого человека, владеющего знаниями и умениями). Поэтому 

обучаемость как способность к учению и усвоению отличается от 

способности к самостоятельному познанию и не может полностью 

оцениваться лишь показателями его развития. Максимальный уровень 

развития обучаемости определяется возможностями самостоятельного 

познания. 

          Обучаемость - это умственное развитие в динамике, поэтому ее 

наличие является надежным показателем поступательного характера 

развития. Такие проявления динамики умственного развития, как 

развиваемость, воспитуемость - имеют аналогичные признаки, например, 

откликаемость на воздействия извне, переключаемость (с одного плана 

мышления на другой, с одного способа социального поведения на другой). 

Выявляются обучаемость, развиваемость, воспитуемость лучше всего в 

индивидуальном обучающем и формирующем эксперименте, в постоянном 

сопоставлении с жизненными показателями в ходе лонгитюдного изучения. 

"Учесть динамику воспитуемости личности - значит проникнуть в 

сокровенный смысл ее бытия, а это главный психологический стержень 

воспитания". 



          Обучаемость в широком плане понимается как приспособляемость. 

Высказывается мысль, что обучаемость в биологическом смысле есть аспект 

биологической защиты: изменение среды до определенных пределов, не 

превышающих возможности функционирования системы, вызывает реакцию 

защитного типа, посредством которой проявляется и устанавливается 

свойство обучаемости. Обучаемость у человека является уже не единичным 

актом биологической защиты, а включает в себя социальный опыт 

предшествующих поколений.  

          Б.В. Зейгарник в предисловии к книге А.Я. Ивановой отмечает, что 

обучаемость - это диапазон потенциальных возможностей детей к овладению 

новыми знаниями в содружественной со взрослыми работе. Б.Г. Ананьев 

понимает обучаемость как подготовленность психики человека на всем 

предыдущем отрезке ее формирования к быстрому ее развитию в процессе 

обучения в строго определенном направлении (Ананьев Б.Г., 1962. С. 23). 

3.И. Калмыкова трактует обучаемость как один из главных показателей 

умственного развития, понимает ее как систему интеллектуальных качеств 

ума, от которых зависит продуктивность учебной деятельности при прочих 

равных условиях (минимум знаний, мотивации) (Калмыкова З.И., 1979. С. 7). 

Обучаемость - это "система, ансамбль интеллектуальных свойств личности, 

формирующихся качеств ее ума, от которых зависит продуктивность учебной 

деятельности - при наличии исходного минимума знаний, отношений к 

учению и других необходимых условии". Индивидуальное сочетание качеств 

ума определяет индивидуальные различия в обучаемости. 

• О.М. Морозов называет ряд признаков обучаемости:  

o быстрота формирования новых понятий, обобщений;  

o гибкость мыслительных операций;  

o способность решать задачи разными способами;  

o память на общие понятия;  

o обобщенные знания;  

o интеллектуальная активность и др.  

• В целом, признаками обучаемости считаются:  

o активность ориентировки в новых условиях;  

o перенос известных способов решения задач в новые условия;  



o быстрота образования новых понятий и способов деятельности;  

o темп, экономичность (количество материала, на котором решается 

задача, число шагов), работоспособность, выносливость;  

o и, главное, - восприимчивость к помощи другого человека, которая 

может быть измерена количеством дозированной помощи, необходимой 

ребенку для выполнения задания (см. рис. 15).  

  

 

******* 

Итак, проблема обучения и развития была и остается одной из стержневых 

проблем педагогической психологии. Ее решение служит фундаментом для 

дидактики и методики обучения и воспитания. На различных исторических 

этапах ее решение менялось, что обусловлено сменой методологических 

установок, появлением новых трактовок понимания сущности развития 

личности и самого процесса обучения, переосмыслением роли последнего в 

этом развитии. Л.С. Выготским были выделены три основные теории о 

соотношении обучения и развития. 

          Решение этой проблемы теснейшим образом связано с концепцией 

зоны ближайшего развития (ЗБР), автором которой является Л.С. Выготский. 

Зона ближайшего развития характеризует степень расхождения между 

уровнем актуального развития (УАР) и уровнем потенциальных 

возможностей. Основными "пластами" УАР, по А.К. Марковой, являются 

обученность, воспитанность, развитость, а ЗБР - обучаемость, развиваемость 

и воспитуемость. 

          В настоящее время проблема соотношения обучения и психического 

развития трансформировалась в проблему соотношения обучения и развития 

личности, определив новые ракурсы реформирования системы образования. 


