
118 Â.Ï. ÁÅÑÏÀËÜÊÎ. ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ È ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎÉ ÖÅËÈ

Параметры и критерии 
диагностичной цели

В.П. Беспалько

Параметры диагностичной цели

Наиболее продвинута теория и практика диа-

гностичного целеобразования по отношению к

знаниям, умениям и навыкам, т.е. тому, что об-

разует опыт личности. Опыт образуется благо-

даря усвоению учащимся содержания некоторо-

го предмета. В свою очередь, содержание пред-

мета — это информационное отражение

свойств и качеств объективно существующих

естественных или искусственных объектов,

предметов, явлений, процессов и методов дея-

тельности людей.

Если некоторая совокупность объектов, явле-

ний, процессов и методов деятельности, состав-

ляющих определённую область научного знания

(объекты мира информации), отобрана для изу-

чения учащимися, они превращаются в учебные

элементы (УЭ) и в совокупности образуют учеб-

ный предмет. 

Учебный элемент (УЭ)

Учебный элемент — специфическая единица

содержания обучения. Её специфичность по

отношению к привычным единицам измерения

параметров (вес, длина, стоимость) состоит в

том, что учебный элемент не является кон-

стантной (всегда постоянной) единицей: одно и

то же содержание обучения может быть выра-

жено различным числом УЭ в зависимости от

необходимой глубины проникновения в сущ-

ÏÎÍßÒÈß, ÄÎÏÓÑÊÀÞÙÈÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈß, ÍÀÇÛÂÀÞÒ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌÈ, À ÈÕ ÈÑÏÎËÜ-

ÇÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÏÈÑÀÍÈß ÖÅËÅÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÄÈÄÀÊÒÈ×Å-

ÑÊÈÕ ßÂËÅÍÈÉ ÄÅËÀÅÒ ÝÒÈ ÏÎÍßÒÈß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÛÌÈ, Ò.Å. ÒÀÊÈÌÈ, ×ÒÎ ÈÕ

ÌÎÆÍÎ ÒÎ×ÍÎ ÈÇÌÅÐÈÒÜ È ÑÐÀÂÍÈÂÀÒÜ ÏÎ ÂÅËÈ×ÈÍÅ. ÍÀÏÐÈÌÅÐ, ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ

ÑÂÎÉÑÒÂÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ «ÊÐÀÑÈÂÛÉ» ÍÅ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎ, ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÍÅÒ ÑÏÎÑÎ-

ÁÀ ÈÇÌÅÐÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÂÎÉÑÒÂÀ, È ÒÎ, ×ÒÎ ÎÄÍÎÌÓ ÊÀÆÅÒÑß ÊÐÀÑÈÂÛÌ, ÄÐÓ-

ÃÎÌÓ ÏÎÊÀÆÅÒÑß ÓÐÎÄËÈÂÛÌ. ÂÛ ÑÀÌÈ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÂÅÑÒÈ ÌÀÑÑÓ ÏÐÈÌÅÐÎÂ

ÝÒÎÌÓ. ÄÐÓÃÎÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÂÎÉÑÒÂÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ «ÂÛÑÎÊÈÉ» ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎ,

ÒÀÊ ÊÀÊ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÂÛÐÀÆÅÍÎ Â ÒÎ×ÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖÀÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈß: ÌÅÒÐÀÕ, ÑÀÍ-

ÒÈÌÅÒÐÀÕ È ÌÈËËÈÌÅÒÐÀÕ. 

ÄËß ÒÎÃÎ ×ÒÎÁÛ ÖÅËÈ ÁÛËÈ ÎÁÙÅÏÎÍßÒÍÛ, À ÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÌÎÆÍÎ ÎÄÍÎ-

ÇÍÀ×ÍÎ ÏÐÎÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀÒÜ, ÖÅËÈ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÎÏÈÑÀÍÛ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎ.

ÝÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ, ×ÒÎ ÖÅËÈ ÄÎËÆÍÛ ÎÏÈÑÛÂÀÒÜÑß Â ÂÈÄÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ, Ò.Å. ÒÀÊÈÕ

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ, ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÀÑÒÎËÜÊÎ ÒÎ×ÍÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ, ×ÒÎ ÈÕ

ÐÀÑÏÎÇÍÀÂÀÍÈÅ ÈÑÊËÞ×ÀÅÒ ÎØÈÁÊÈ Â ÑÓÆÄÅÍÈßÕ; ÎÍÈ ÈÇÌÅÐÈÌÛ, Ò.Å. ÊÎËÈ-

×ÅÑÒÂÅÍÍÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÒ ÎÁÚÅÊÒ È ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÎ ÑÎÎÒÍÅÑÅÍÛ Ñ

ÎÏÐÅÄÅË¨ÍÍÎÉ ØÊÀËÎÉ ÎÖÅÍÊÈ. 
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Рис. 1. Схема процесса обучения
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ность объектов и явлений. С исчерпывающей

глубиной объекты и явления окружающего ми-

ра рассматриваются соответствующей наукой,

а учебный предмет рассматривает их в соот-

ветствии с целью обучения. Существенная осо-

бенность УЭ — простота, законченность и од-

нородность информации, которой он описыва-

ется. Удобным дидактическим средством объ-

яснения понятия учебного элемента становит-

ся использование древовидного графа для

анализа состава УЭ в предмете. Такой граф

называют «Логической структурой учебного

предмета». 

Число УЭ в любом содержании обучения, про-

грамме или в учебнике обозначается буквой N.

Всегда полезно знать, хотя бы приблизительно,

сколько УЭ содержится в учебном предмете.

Для этого хорошо, конечно, располагать логиче-

скими структурами учебных дисциплин, но мож-

но воспользоваться также табличным методом

выделения УЭ в содержании учебного предме-

та. Для этого надо помнить, что УЭ — это объек-

ты, предметы, явления, процессы и методы дея-

тельности. Далее можно воспользоваться лю-

бым печатным источником по данному учебно-

му предмету (монография, учебник, пособие) и,

двигаясь по тексту этого источника, выписывать

в специальную таблицу подряд все встретивши-

еся читателю учебные элементы, присваивая им

порядковые номера. 

Если при анализе понятия «личность» строить

таблицу УЭ, можно выделить множество учеб-

ных элементов: Личность; Структура личнос-

ти; Генетические свойства; Задатки; «Артис-

ты»; «Мыслители»; Таксономия Шпрангера;

Таксономия Гарднера; Социальные свойства;

Идеологические свойства; Эстетические каче-

ства; Моральные качества; Трудовые качест-

ва; Опыт личности; Психологические свойства

и т.д.

Подобной методикой давно пользуются препо-

даватели и методисты иностранного языка при

определении числа лексических и грамматиче-

ских единиц для изучения на разных уровнях

владения языком. Особенно впечатляет ги-

гантская исследовательская и практическая

работа, проделанная в середине 30-х годов в

Англии под руководством С.К. Огдена (Ogden,

С.K., 1930–1968). После тщательного анализа

традиционного процесса подготовки новых им-

мигрантов для интеграции в англоязычную

среду исследовательским коллективом Огдена

был отобран лексико-грамматический мини-

мум в объёме 850 единиц (фактически — УЭ),

способный расширяться в процессе упражне-

ний и общения. Огден назвал курс обучения

английскому языку на базе этого набора УЭ:

«Базовый английский, международный второй

язык». 

На фоне многочисленных курсов обучения

иностранным языкам было бы странно упоми-

нать ещё и курс какого-то неизвестного в Рос-

сии Огдена, если бы этот курс не демонстриро-

вал огромные потенциальные возможности це-

ленаправленного отбора УЭ в дидактическом

конструировании учебного предмета. Точно по-

ставленная цель — элементарное общение в

языковой среде с быстрым развитием речевых

умений, позволила отобрать лексико-грамма-

тический минимум с названными качествами.

«Пружиной» интенсивного курса Огдена стано-

вится развитие так называемого «языкового

сознания», которое также называют «чувством

языка» или «пониманием языка». Оно прихо-

дит к детям очень рано, при ещё незначитель-

ном словесном багаже и нулевом знании грам-

матики языка, путём интенсивных упражнений

в своём мини-языке. Эту природную модель

овладения языком и смоделировал в своём

курсе профессор Огден, и она оказалась чудо-

действенной. 

Вторая мировая война, резкий спад иммигра-

ции в Англию и смерть профессора привели к

постепенному и незаслуженному забвению, не

побоюсь этого слова, гениального творения в

методике изучения иностранных языков. Гени-

альность Огдена состоит в том, что его мето-

дика может быть перенесена на изучение лю-

бых учебных дисциплин общего среднего об-

разования. Вместо того чтобы перегружать

школьников тысячами и тысячами учебных

элементов в каждом учебном предмете и ста-

вить непосильную цель — безупречно их за-

помнить, следовало бы ставить другую цель:

развивать соответствующий тип сознания (ма-

тематического, физического, биологического

и т.п.) на тщательно отобранном, ограничен-

ном объёме УЭ. 

К примеру, курс школьной математики состоит

из десятка полнокровных учебных предме-

тов — от арифметики до интегрального исчис-

ления, обладающих общей внутренней опера-

ционной логикой, составляющих суть матема-

тики как сферы человеческой активности. Тра-

диционное преподавание математики не рас-

крывает эту логику, чем создаёт непреодоли-

мые препятствия для многих школьников. Те

же, кто преодолевает эти препятствия, не отли-

чаются осознанным знанием предмета («мате-

матическим сознанием»). 
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Это хорошо понимал академик РАО В.В. Давы-

дов, предложивший оригинальную методику

обобщений в обучении. В частности, для изуче-

ния математики В.В. Давыдов разработал спе-

циальную методику, в которой обучение млад-

ших школьников начиналось не с полной искус-

ственных головоломок арифметики (от которых

«кандидат наук и тот плачет»), а с теории мно-

жеств. Обосновывая свой подход, психолог Да-

выдов, спустя полвека после Огдена, также по-

ставил своей основной задачей не экстенсивное

накопление математического материала, а вы-

работку математического сознания школьни-

ков, на базе которого остальная математика ус-

ваивается как частный случай.    

В приведённой ниже таблице показаны приме-

ры учебных элементов (объекты, процессы, яв-

ления, методы деятельности) из разных школь-

ных учебных предметов.
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Учебный Учебные элементы

предмет

Английский Объекты: слова, правила, модели, предложения, язык, параграфы и пр. 

Процессы: говорение, слушание, чтение, письмо и т.д.

Явления: смысл, понимание, общение. 

Действия: те же процессы, выполняемые людьми.

Математика Oбъекты: натуральные числа, дробные числа, таблица умножения, измерительные шкалы

и пр.

Процессы: сложение, вычитание, умножение, деление и пр.

Явления: кривые, таблицы, формулы и пр.

Действия: выполнение процессов

Физика Объекты: твёрдые тела, жидкости, газы, атом, электрон и пр.

Примеры: движение, взаимодействие, нагревание

Явления: электричество, гравитация, магнетизм и пр.

Действия: исследование, измерение, преобразование.

История Объекты: артефакты, рукописи, карты, одежда, инструменты, оружие, строения и пр.

Примеры: национальные движения, политическая борьба, рабство, революция, индустри-

ализация и пр.

Явления: война, кризис, засуха, наводнение и пр.

Действия: встречи, конференции, решения и пр.

Учебные элементы и объём учебной

информации

Информация об отличительных особенностях

учебных элементах, их свойствах, качествах,

способах использования для различных целей

излагается в учебниках, монографиях и ком-

пьютерных обучающих программах. Эту инфор-

мацию многократно «перелопачивают» и автор

учебника, и учитель, и методист, и, конечно,

ученик, но никто из них не знает её объёма. Тем

более никто не ставит вопроса о её посильнос-

ти. Располагая понятием УЭ, можно наметить

подходы к осознанному отбору и дозированию

объёмов учебных предметов. 

Информация, как это сейчас известно каждому

школьнику, измеряется в битах или двоичных

единицах. В битах выражается объём формаль-

ной (безотносительно к смыслу) информации в

сообщении. Каков формальный объём этих со-

общений? Его легко подсчитать, поскольку тео-

рией информации определено, что одно слово

русского языка несёт информацию в 12 бит.

Следовательно, если описание одного учебного

элемента содержит, в среднем, Н бит информа-

ции, то N учебных элементов несут информа-

цию в NH бит. Почему важно уметь считать объ-

ём информации в сообщении? Очень просто:

потому что ученик, в наиболее упрощённом

смысле, является приёмником и преобразовате-

лем информации, работа которого подчиняется

объективным законам природы. Один из важ-

ных законов природы, управляющий любыми

приёмниками и преобразователями информа-

ции, говорит о том, что любой из них имеет свои

принципиальные возможности по объёму и ско-

рости приёма и переработки информации (про-

пускная способность канала связи). Вполне оп-

ределённые пределы в этом отношении есть у

человека. 

Возникает, однако, вопрос: как определить

средний объём информации, которым описыва-
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ется один УЭ в данном учебном предмете? Про-

цедура эта такова. Надо:

а) отобрать представительную выборку УЭ из

всей их совокупности в предмете;

б) описать словесно каждый из выбранных УЭ,

включая формулы, рисунки и графики (они опи-

сываются так, как если бы учитель излагал их

смысл ученикам);

в) подсчитать Н каждого УЭ (число слов в опи-

сании х 12);

г) подсчитать среднее значение Н.

Если теперь распространить среднее Н на весь

учебный предмет, для которого также найдено

N, то легко найти общий формальный объём

предмета NH.

Теперь можно подсчитать формальный объём

информации в учебном предмете, используя

для этого учебник. Однако пока ещё ничего

нельзя сказать о посильности этого учебного

предмета для учащихся, поскольку произведе-

ние NH характеризует только формальный объ-

ём информации, вводимой в учебный процесс.

Однако в процессе обучения ученик не только

формально пропускает через себя информа-

цию, подобно телефону или компьютеру, а пере-

рабатывает и усваивает её, изменяясь сам в

этом процессе. Именно изменения в структуре

личности ученика — главная цель обучения, а

переработка информации — только средство

для достижения этой цели. Чем меньше инфор-

мации нужно ученику переработать для дости-

жения успеха, тем лучше построен учебный про-

цесс. 

Однако для суждения о качестве учебного про-

цесса мы должны уметь достаточно точно опре-

делять изменения в структуре личности ученика

под влиянием учебного процесса. 

Ступень абстракции — научный уро-

вень изложения предмета

Каждый учебный предмет представляет собой

(с различной полнотой) соответствующую на-

уку, т.е. накопленное веками общечеловеческое

знание об окружающей нас действительности.

Во всех случаях, когда формировались научные

представления о действительности, наука раз-

вивалась одним и тем же путём, проходя одни и

те же этапы. Как правильно утверждали фило-

софы-материалисты, наука в своём развитии

шла «от живого созерцания к абстрактному мы-

шлению и от него к практике». На этом пути чёт-

ко различимы следующие четыре ступени в

подъёме науки от первоначального знакомства

со своим предметом («созерцания») к осмысли-

ванию его свойств и качеств («абстрактное мы-

шление») и далее к применению выводов на

практике. 

С развитием знания наука переходит от нестро-

гого и нечёткого естественного языка ко все бо-

лее формализованному, обобщающему и спе-

цифическому языку, вершиной которого являет-

ся математика. В познании идёт процесс абст-

рагирования от деталей и частностей к выявле-

нию сущности и закономерностей. Вот почему

четыре ступени в развитии науки названы сту-

пенями абстракции: 

• первая ступень — феноменологическая (ββ1),

на которой в итоге первоначального знакомства

исследователя с объектом («живого созерцания»)

свойства и качества объекта науки описаны на ес-

тественном (житейском) языке; 

• вторая ступень — качественная теория (ββ2).

На этой ступени, в результате более полного

изучения свойств и качеств объекта, зарождает-

ся качественная теория объекта. Она излагается

на специфическом языке данной науки (первая

ступень «абстрактного мышления») с присущей

ей терминологией и символикой. На этом языке

излагаются свойства объектов, формулируются

закономерности их функционирования и созда-

ются условия для вероятностного предсказания

возможных исходов участия объектов данной

науки в различных процессах и явлениях;

• третья ступень — количественная теория

(ββ3) представляет собой результат такого разви-

тия науки, когда знание свойств объекта достиг-

ло уровня полного понимания закономерностей

его функционирования. На этой основе возни-

кает возможность построить математическую

модель функционирования объекта (вторая сту-

пень «абстрактного мышления») и удаётся

сформулировать точный прогноз исхода любого

процесса, в котором использован объект;

• четвёртая ступень — аксиоматическая тео-

рия (ββ4) — такая ступень абстракции, когда

сформулированные закономерности и постро-

енные модели обладают настолько полной общ-

ностью, что они объясняют и прогнозируют по-

ведение любых объектов любой природы. На

четвёртой ступени абстракции наука создаёт

целостную картину мира, возвращаясь в своё

первоначальное состояние нерасчленённого

восприятия и объяснения окружающего мира,

но на неизмеримо более высоком витке её раз-

вития. На этой ступени абстракции использует-

ся высокоразвитый язык математических и ло-

гических моделей.
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На любой ступени абстракции возможен переход

к практическому использованию добытых зна-

ний, однако надёжность и эффективность науч-

ных приложений к практике существенно зависят

от ступени абстракции, на которой это делается.

К примеру, первые шаги в авиации, космонавти-

ке и исследовании Антарктики совершались на

феноменологической базе соответствующих на-

ук. Известные нам катастрофы и жертвы были

ценой за незнание. Развитие знания существен-

но повысило надёжность и эффективность соот-

ветствующей практической деятельности чело-

века.

На заре развития человеческого знания каждый

человек науки был энциклопедистом, потому что

знание об окружающей его жизни было слишком

ограниченным, и он знал все обо всем, а наука

была единым феноменологическим знанием. 

С усложнением и развитием человеческого зна-

ния о мире люди начали специализироваться в

изучении ограниченных участков действительно-

сти и стали возникать специальные науки: физи-

ка, химия, математика, география, история и т.д.:

от единого ранее знания отпочковались десятки

замкнутых на своём предмете изучения наук.

Когда науки стали достигать своей зрелости, вы-

ходя на третью ступень абстракции, стали про-

сматриваться аналогии в закономерностях функ-

ционирования объектов разных наук, изучающих

как живой, так и «мёртвый» мир. Возникли обоб-

щающие эти миры науки: кибернетика, теория

систем, теория информации. Такое обобщающее

знание называют аксиоматической теорией, ко-

торая символизирует переход науки на четвёр-

тую ступень своего развития.

Итак, объективно любая наука и, следователь-

но, любой учебный предмет могут быть изложе-

ны на любой ступени абстракции при условии,

что они достигли её в своём развитии. Это четы-

ре возможных языка изложения одного и того

же предмета, на котором необходимо научить

ученика говорить, думать, мыслить. На выбор

языка преподавания предмета влияют два фак-

тора:

а) потребность ученика в его будущей деятель-

ности работать и объясняться на данном языке

абстракции;

б) доступность для ученика этого языка.

Потребность в изложении информации на опре-

делённой ступени абстракции может быть выяв-

лена только при условии точного знания струк-

туры будущей деятельности ученика в ближай-

шей перспективе его жизни, которую удаётся

предвидеть на 3–5 лет вперёд. Если ученику

придётся вести расчёты и прогнозировать исхо-

ды, ему надо овладеть предметом на третьей

ступени абстракции. В противном случае он бу-

дет изучать предмет на первой-второй ступени.

Доступность для ученика данного языка зави-

сит от двух факторов: во-первых, от врождён-

ных интеллектуальных способностей ученика и,

во-вторых, от его предварительной подготовки к

пониманию этого языка абстракции.

Упоминая о врождённых интеллектуальных спо-

собностях учащихся, мы опираемся на догадку

И.П. Павлова о разделении человечества на «ар-

тистов» и «мыслителей». Понятие ступени абст-

ракции продвигает нас на шаг вперёд в понима-

нии различий между первыми и вторыми: «арти-

стам» доступна информация об объектах и явле-

ниях лишь на первой и второй ступенях абстрак-

ции, что не мешает им успешно трудиться в их

специфических областях деятельности, где на-

укой ещё не найдено адекватных математичес-

ких интерпретаций.

«Мыслители» могут осознанно усваивать и

пользоваться научными методами деятельнос-

ти, изложенными на третьей-четвёртой ступе-

нях абстракции, поэтому они чаще всего стано-

вятся специалистами в инженерных и естест-

венных науках. 

Промежуточные формы одарённости, «артист-

мыслитель» или «мыслитель-артист» в различ-

ном соотношении этих форм составляют основ-

ную массу трудящихся любой стране. Чистые же

формы «артистов» и «мыслителей» крайне ред-

ки.

Параметр ступень абстракции (ββ) даёт детали-

зированную и чёткую картину врождённых раз-

личий человеческого интеллекта, добавляя ещё

одно измерение к определению объёма учебной

информации  в учебном предмете. Ранее приве-

дённое нами произведение NH выражает только

формальный объём информации. Параметр ββ

добавляет к формальному объёму информации

её качественную характеристику. Если её учи-

тывать, то формальный объём информации (Q)

увеличится в ββ раз и тогда: Q = NHββ, бит. И это

понятно: с развитием знания увеличивается его

объём. В этом объёме, однако, все ещё не учи-

тывается процесс усвоения этой информации

учащимся. Усвоение — не одномоментный про-

цесс запечатления информации мозгом челове-

ка, а многоступенчатый процесс постепенного

восхождения от незнания к знанию, при котором

исходная информация многократно перераба-

тывается применительно к возможным ситуаци-

ям её будущего использования. В итоге этого
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Уровни усвоения

Тип  деятельности Репродуктивно Продуктивно

Метод  деятельности 4 5 6 7

Распозн. Воспроизв. Эвристич. Творческая

Название уровня 8 9 10 11

Ученический Исполнитель Экспертный Творческий

Название теста 12 15 17 19

Узнавание Запоминание Ситуация Проблема 

13 16 18 20

Различение Типичная задача Проект Исследование

14

Классификация

Рис. 2. Логическая структура классификации уровней усвоения
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Экспертиза, измерения, диагностика
процесса совершенствуется мастерство владе-

ния учащимся изучаемой информацией, но, од-

новременно, увеличивается и объём этой ин-

формации. Увеличение объёма перерабатывае-

мой учеником информации зависит от проекти-

руемых достижений учащихся. Для диагностич-

ной характеристики этих достижений использу-

ются несколько параметров качества усвоения

деятельности, это:

— уровень усвоения;

— автоматизация умений;

— осознанность усвоения.

Уровень усвоения содержания 

обучения

Ступень абстракции характеризует, условно го-

воря, «информированность» человека об окру-

жающей его действительности, но не характе-

ризует его умений пользоваться этим знанием

на практике. 

От ступени абстракции зависит, но к ней не сво-

дится мастерство владения информацией:

оно проявляется в способности использовать ус-

военную информацию при решении различного

рода задач. Эта способность характеризуется и

измеряется уровнем усвоения деятельности,

обозначаемым греческой буквой αα — альфа.

Ранее показанные параметры качества обуче-

ния — число учебных элементов N и ступень аб-

стракции ββ — являются константами содержа-

ния обучения и в процессе обучения не меняют-

ся. Уровень усвоения — это текущий показатель

качества, меняющийся в ходе урока и в процес-

се обучения, когда ученик совершает восхожде-

ние по уровням усвоения. Уровень усвоения на-

ращивается довольно плавно в процессе обуче-

ния от полного незнания учеником исходной ин-

формации (αα0) до творческого владения ею (αα4).

На творческом уровне владения исходной ин-

формацией ученик способен генерировать но-

вую, ранее никому не известную информацию об

определённых видах деятельности и объектах, с

ней связанных. На плавной кривой восхождения

от незнания к творческому знанию чётко выде-

ляются четыре ключевые точки, где качествен-

но изменяется уровень владения учеником ис-

ходной информацией. Эти точки довольно точно

дифференцируют мастерство ученика в овладе-

нии деятельностью в процессе обучения. В мето-

дологии измерения качества усвоения эти точки

рассматриваются как четыре уровня мастерст-

ва (достижения, компетенции) ученика для оцен-

ки его опыта. На рисунке 2 схематично показан

естественно-аналитический процесс вычлене-

ния названных четырёх уровней усвоения и при-

знаки, по которым это сделано. 

Мы видим на рисунке: на первой градации гра-

фа по основанию «Тип деятельности» выделено

лишь два возможных типа человеческой дея-

тельности: 



ШК
ОЛ
ЬН
ЫЕ

 ТЕ
ХН
ОЛ
ОГ
ИИ

Â.Ï. ÁÅÑÏÀËÜÊÎ. ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ È ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÎÉ ÖÅËÈ

— репродуктивный (имитация известного); ника-

кой новой информации при этом не создаётся;

— продуктивный (создание нового); всегда со-

здаётся новая информация.

К примеру, для животного характерен лишь

один вид деятельности — имитация (достигают

дрессировкой).

Каждый тип деятельности выполняется челове-

ком с разной степенью самостоятельности: 

• если репродуктивная деятельность выполня-

ется с помощью извне (подсказка, намёк), то та-

кая деятельность называется распознаванием,

а уровень освоения ученическим;

• если репродуктивная деятельность выполня-

ется по памяти, то её называют воспроизводя-

щей, а уровень освоения — исполнительским;

• если продуктивная деятельность выполняется

путём комбинирования известных методик, то

это эвристическая деятельность, а уровень ос-

воения называется экспертным; 

• если продуктивная деятельность сопровожда-

ется созданием новых, оригинальных методик,

то такая деятельность называется творческой, а

уровень освоения — творческим. 

Каждый человек в процессе обучения и последу-

ющей трудовой деятельности достигает опреде-

лённого уровня мастерства, которое может быть

соотнесено с определённым уровнем освоения:

• при усвоении на первом уровне — это ученик

или любитель;

• на втором — профессионал — исполнитель;

• на третьем — эксперт; 

• на четвёртом — творец.

Ученический (первый) уровень деятельнос-

ти — начальный уровень освоения деятельнос-

ти в процессе восхождения к мастерству в неко-

торой области. Это также начальный уровень

обучения вообще и его соответственно называ-

ют уровнем знакомства. Главная особенность

усвоения (интериоризации) на этом уровне —

неспособность ученика самостоятельно, без по-

мощи извне (подсказка, инструкция, алгоритм)

воспроизводить (экстериоризовать) и приме-

нять усвоенную информацию. Использование

тестов с выбором ответа из предложенной се-

рии ответов — типичный пример деятельности

на первом уровне, поскольку предлагаемые на

выбор ответы становятся подсказкой и деятель-

ность студента состоит в узнавании в правиль-

ном ответе ранее усвоенной информации. Дея-

тельность такого же уровня выполняет ученик,

если он нуждается в устной или письменной ин-

струкции, чтобы решить задачу или выполнить

практическое действие.

Исполнительский (второй) уровень усвое-

ния — уровень начальной профессиональной

деятельности. Учащийся на этом уровне спосо-

бен воспроизводить по памяти ранее усвоенную

информацию и применять усвоенные алгорит-

мы деятельности (без помощи извне) для реше-

ния типовых задач. Никакой новой информации

на этом уровне деятельности не создаётся, а

только буквально воспроизводится то, что ра-

нее было заучено.

Экспертный (третий) уровень деятельнос-

ти — уровень высоко квалифицированной про-

фессиональной деятельности, достижение кото-

рого позволяет решать широкий круг нетиповых

(реальных) задач. Нетиповые задачи требуют

комбинирования известных алгоритмов и при-

ёмов деятельности, эвристического (комбина-

торного) мышления, которое позволяет необыч-

ным образом использовать известную информа-

цию при решении неизвестных ранее задач. Эв-

ристические решения, как правило, сопровожда-

ются развёрнутым обсуждением возможных

альтернатив и экспериментированием. Деятель-

ность на этом уровне обогащает личный опыт

ученика новой только для него информацией,

повышая его профессиональное мастерство.

Творческий (четвёртый) уровень деятельно-

сти предполагает способность ученика добы-

вать объективно новую информацию благодаря

своей уникальной одарённости к данному виду

деятельности и эффективной подготовке к ней.

У всех на слуху имена всемирно известных

творцов новых научных теорий и технических

устройств, таких как Эйнштейн или Эдисон.

Творцы всегда создают объективно новую ин-

формацию, которая позволяет человечеству

продвигаться по пути социального прогресса. 

Четыре уровня усвоения образуют естествен-

ную лестницу (рис. 3) мастерства, по   которой

все мы карабкаемся всю свою жизнь, каждый в

своей области деятельности и каждый с различ-

ным успехом, иногда надолго застревая на от-

дельных её ступеньках.

При восхождении к мастерству соотношение ко-

личества времени, необходимого для достиже-

ния разных уровней освоения деятельности на

одних и тех же УЭ, выражается пропорцией ква-

дратов номеров уровней усвоения: 

Т1 : Т2 : Т3 : Т4 = (αα1)
2 : (αα2)

2 : (αα3)
2 : (αα4)

2 =

= 1 : 4 : 9 : 16. 
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Это означает, что для подъёма на второй уро-

вень мастерства ученику потребуется в четыре

раза больше времени, чем для достижения пер-

вого уровня. Ему потребуется в девять раз боль-

ше времени, чтобы достичь третьего уровня ус-

воения, и в шестнадцать раз больше времени,

чтобы достичь четвёртого уровня (при условии

соответствующей одарённости). Отсюда понят-

на абсурдность одинаковой оценки за выполне-

ние тестов разных уровней, практикуемое в оте-

чественной и зарубежной практике оценивания. 

Для относительно точной оценки качества усво-

ения на разных уровнях вводится понятие ко-

эффициент усвоения, который рассчитывает-

ся по формуле: Kαα = n/p, где: n/p — отношение

числа правильно выполненных операций теста

(n) к общему числу операций (p) в тесте. Коэф-

фициент усвоения мы обозначаем буквой К со

значком альфа (Kαα). 

На каждом уровне Kα может изменяться от 0 до

1. Характер кривой восхождения на каждый уро-

вень усвоения зависит от процесса обучения:

при «хорошем» процессе обучения кривая будет

круто подниматься над осью абсцисс, демонст-

рируя успешное обучение и минимальные затра-

ты времени на усвоение информации на данном

уровне. Наоборот, при «плохом» обучении кри-

вая будет ползти вдоль оси абсцисс и, цитируя

великого Яна Амоса Коменского, ученик при та-

ком обучении «так и не усвоит предметов, пусть

даже и всю жизнь проведёт в классах». 

Для оценки знаний учащихся в разных странах

применяются различные шкалы оценки: от двух-

балльной до тысячебалльной. Все они субъек-

тивны потому, что оценку ставит учитель по сво-

ему впечатлению о качестве усвоения знаний

учеником. Специально поставленные экспери-

менты показывают: сколько учителей — столько

мнений. 

С опорой на понятие «уровень усвоения» можно

избавиться от этих казусов традиционной педаго-

гики. Но для этого необходимо познакомиться с те-

орией педагогических измерений и шкалирования.

Шкалы оценивания

Шкалирование — это присвоение чисел изме-

ренным признакам объектов. В зависимости от

строгости измерений различают четыре типа

оценочных шкал: наименований, порядка, ин-

тервалов, отношений.

Самая простая — шкала наименований. Числа в

шкале наименований — это только обозначение

объектов, например, номера на майках футбо-

листов. Числа, полученные по шкале наимено-

ваний, допускают лишь ограниченные операции

их математической обработки: подсчёт числа

однородных объектов, вычисление частот, мод.

Шкала порядка устанавливает ранговый поря-

док объектов: выше — ниже, больше — меньше.

Примером такой шкалы может послужить этаж-

ность многоэтажного дома или пятибалльная

шкала оценки. Если элементы, к которым при-

меняется шкала, расположены на шкале равно-

мерно, к ним могут применяться почти все

арифметические операции.

Шкала интервалов представляет собой упоря-

доченное множество действительных чисел с

произвольно выбранной нулевой точкой. При-

мер такой шкалы — шкала температур Цельсия

или Фаренгейта. К этой шкале применимы прак-

тически все арифметические действия.

Наконец, шкала отношений представляет собой

упорядоченное и монотонное множество дейст-

α

IV (непредвиденные ситуации)             

III (нетиповые ситуации)

II (типовые ситуации)  

I (узнавание)

Т (время) 
Рис. 3. Лестница мастерства
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вительных чисел с естественной нулевой точ-

кой. Примерами таких шкал являются практиче-

ски все шкалы технических измерений. Шкалой

отношений должна быть также шкала оценки

знаний и умений учащихся, если она построена

на базе корректных объективных измерений.

Для такой шкалы допускаются все арифметиче-

ские и статистические операции. 

Анализ показывает, что 12-балльная шкала, по-

строенная на основе понятия «уровень усвое-

ния», — это шкала отношений, значения кото-

рой получают, используя псевдоприборные из-

мерения. 

В отличие от приборных измерений, измеряю-

щих свойства объектов с помощью адекватных

инструментов (например, метра для измерения

длины), в псевдоприборных измерениях приме-

няемые инструменты дают лишь косвенное

представление об измеряемом свойстве. Тако-

вы все тесты, которыми пользуются для харак-

теристики психических свойств личности, вклю-

чая тесты качества усвоения знаний.

Почему мы предлагаем для характеристики ка-

чества обучения 12-балльную, а не 120 или

1200-балльную шкалу? Это решение было при-

нято, исходя из следующих соображений. По-

скольку до точки Kα = 0,7 нечего оценивать во-

обще, т.к. процесс обучения на любом уровне

ещё не завершён, то оценка при любом Кα, не

достигшим значения 0,7, может быть только 0.

Оценивание качества усвоения может начинать-

ся только после достижения учащимся точки Kα
=> 0,7. Таким образом, получается, что интер-

вал оценивания находится в пределах 0,7–1,0.

Это очень узкий интервал, и если разделить его

более чем на три части по 0,1, то различитель-

ная способность оценки практически не увели-

чится. Четыре уровня, умноженные на три ин-

тервала, дают 12-балльную шкалу. Вот как она

выглядит:
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Уровень усвоения

ученик исполнитель эксперт творец

Kα

Обучение ещё не закончено, оценка — «0»Менее чем 0,7

1 4 7 10> 0,7; < 0,8

2 5 8 11> 0,8; < 0,9

3 6 9 12 > 0,9; = 1,0

Достоинства этой шкалы оценки, по сравнению

со всеми существующими в мире шкалами

оценки, очевидны: она естественна, объектив-

на, аддитивна (допускает вычисление средней

оценки) и покрывает весь спектр возможного

опыта человека от ученика до доктора наук.

Учитывая школьный консерватизм, в качестве

переходного этапа можно объективизировать и

привычную 5-балльную шкалу оценки. Для это-

го придётся рядом с оценкой указывать уро-

вень усвоения, по которому выполнено оцени-

вание.

Современное школьное обучение в России и за

рубежом даёт следующее среднее распределе-

ние учащихся (школьников и студентов профес-

сиональных учебных заведений) по усвоению

ими знаний и умений в любом предмете: 

— не достигают первого уровня (К1 < 0,5) 30% и

более учащихся;

— достигают первого уровня (К1 >= 0,7) до 60%

учащихся;

Уровень усвоения

ученик (α1) исполнитель(α2) эксперт (α3) творец (α4)

Kα

2 2 2 2Ka < 0,7

3 3 3 3 0,7< Ka < 0,8

4 4 4 40,8 < Ka < 0,9

5 5 5 50,9 < Ka <= 1,0

Двенадцатибалльная шкала оценки знаний учащихся

Пятибалльная шкала оценки знаний учащихся

Оценкой «1» оцениваются полностью неподготовленные (Кα < 0.3) учащиеся.
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— достигают второго уровня (К2 >=0,7) до

10–15% учащихся. 

Третьего и четвёртого уровня усвоения не до-

стигает никто, но этого и не требуется от школь-

ного обучения. Тревожит, что второго уровня

усвоения, который должен быть целью школьно-

го обучения, не достигают 90% школьников, а

третьего уровня не достигают 100% студентов

вузов. С таким интеллектуальным потенциалом

народа мало надежд на лучшее будущее чело-

вечества. В то же время бессмысленно ставить

такие цели и добиваться их достижения в тради-

ционной системе образования: по природе сво-

ей она этого принципиально сделать не может.

Это будут выброшенные на ветер деньги и уси-

лия педагогов и учащихся. Для того, чтобы та-

кие цели стали реальностью, надо соответству-

ющим образом реформировать существующую

систему образования.

Успешность усвоения знаний можно выявить

различными способами: это и устный ответ на

вопрос, и письменная работа (изложение или

сочинение), это и решение задач различного

уровня трудности. Если экзаменующий (учи-

тель, профессор) хорошо усвоил и понял тео-

рию уровней усвоения, он может научиться до-

вольно точно соотносить свою процедуру кон-

троля со шкалой оценки (5- или 12-балльной) и

быть, таким образом, достаточно близко к объ-

ективному оцениванию своих учеников. В то же

время на различные проверочные процедуры

(текущие и итоговые) тратится достаточно мно-

го учебного времени (до 30%) из-за малой про-

изводительности «ручного» труда экзаменато-

ра. Чтобы эту процедуру выполнять в виде пре-

дельно сокращённой по времени операции, уже

давно используются так называемые тесты ус-

пешности обучения. Теория уровней обучения

вносит существенную модернизацию в теорию

и практику создания и использования этого,

ставшего уже классическим, инструмента вы-

явления качества усвоения знаний. Названия

тестов, соответствующих разным уровням ус-

воения, приведены на последней градации гра-

фа рисунка 2.

Автоматизация усвоения

Часто, говоря о качестве усвоения учащимся

предмета, говорят, что он знает его «назубок»

или что «разбуди его ночью — он ответит». 

В Америке, где много иммигрантов, при приёме

на работу или в учебное заведение требуется хо-

рошее знание языка. Это требование формули-

руется специфическим словом «fluent», которое

можно перевести: «свободно, без усилий и за-

держек». В педагогике это требование к знаниям

ученика выражается параметром «автоматиза-

ция» (освоение). Для оценки качества освоения

учебного материала используется время выпол-

нения теста. Этот параметр обозначается грече-

ской буквой ττ — (тау). 

При тестировании знаний и умений учащихся,

для контроля автоматизации усвоения, задаётся

время на выполнение теста.

В отличие от произвольного определения вре-

мени на выполнение некоторого набора тестов,

параметр автоматизации даёт возможность на-

значать время тестирования вполне осознанно

и целесообразно. Для этого вводится понятие

коэффициент автоматизации, обозначаемый

Kττ. Формула для расчёта этого коэффициента

сопоставляет время выполнения теста учени-

ком Tуч со временем выполнения этого же тес-

та профессионалом (учителем) Tпр: 

Кττ = Tпр/Tуч. 

Время выполнения теста профессионалом Тпр

может быть определено экспериментально (тест

передаётся специалисту, учителю, заведомо хо-

рошо знающим предмет). Kτ назначается, исхо-

дя из следующих соображений: в предметах,

где отсутствуют требования к «fluency» и где за-

держки в принятии решений не угрожают непо-

правимыми последствиями, Кτ может быть при-

нят 0,5 (например, на школьных экзаменах). 

В случаях, где требования к автоматизации важ-

ны, из-за опасности промедления в принятии ре-

шения и действия (например, на экзаменах в ме-

дицинских учебных заведениях или летных учи-

лищах), Kτ все больше приближают к 1 (Кτ = 1,0).

Исходя из этих соображений, всегда можно

обоснованно, исходя из реальных требований,

назначать время тестирования по формуле: 

Tст = Tпр / Kττ.

Процесс автоматизации действия можно легко

понять из следующей упрощенной формулы де-

ятельности: Д = Од + Ид + Кд, где:

Од — это ориентировочные действия: анализ

ситуации, выбор средств и методов действия,

принятие решения о действии;

Ид — это исполнительские действия: собствен-

но деятельность по достижению поставленной

цели;

Кд — действия по контролю и коррекции ре-

зультата Ид деятельности. 

Автоматизация деятельности и развитие навы-

ков совершаются, в основном, за счёт сокраще-

ния Од и Кд действий, что внешне выглядит как

совершенствование мастерства.
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Осознанность усвоения

Этот параметр качества освоения деятельнос-

ти отражает специфично человеческое усвое-

ние опыта: осознавать — значит быть в состо-

янии дать отчёт о поведении и деятельности,

причинах, мотивах, выборе средств и направ-

ленности. Память, внимание, мышление, вооб-

ражение, лежащие в основе способности уча-

щихся усваивать знания и умения, интегриру-

ясь в одно комплексное свойство, образуют то,

что называют осознанностью усвоения и де-

ятельности (ψψ). Осознанность усвоения под-

даётся определению, выявлению и измерению,

и является одним из важных параметров каче-

ства обучения. Осознанность усвоения проти-

востоит механистичности запоминания без по-

нимания сути информации и деятельности на

её основе. 

Осознанность усвоения в качестве параметра

качества усвоения стала предметом рассмот-

рения в теории интериоризации (П.Я. Гальпе-

рин), а возможности её количественного опре-

деления исследованы в кандидатской диссер-

тации М.С. Бикбулатова (1980). Исходя из этих

источников, можно определить понятие осо-

знанности как умение обосновать, аргументи-

ровать выбор способа действия из набора воз-

можных способов. На этой основе удаётся вы-

делить три степени осознанности усвоения и

деятельности: 

• первая степень осознанности (ψ1) — исполь-

зование для аргументации сведений и данных

только из той дисциплины, из которой ученику

стало известно о действии;

• вторая степень осознанности (ψ2) проявляется

учеником, если для аргументации выбора дей-

ствия он привлекает релевантные сведения и

данные из дисциплин с тем же объектом изуче-

ния. К примеру, для решения педагогической

задачи привлекаются данные из других наук о

человеке: психологии, социологии, физиологии,

генетики;

• третья степень осознанности (ψ3) проявляет-

ся при использовании межпредметной инфор-

мации из дисциплин с отличным от изученного

объектом изучения. Например, при решении

той же педагогической задачи используются

сведения и методы из теории информации, те-

ории управления, теории игр.

Заключение

Мы рассмотрели систему параметров диагнос-

тичной цели. Сформулированная в терминах

этих параметров цель может стать системооб-

разующим элементом педагогической системы

и таким образом повлиять на выбор и конструк-

цию других элементов системы. 

Параметры N, ββ, αα, ττ, ψψ, и критерии Kαα, Kττ да-

ют достаточно точную характеристику качества

усвоения информации по любому виду деятель-

ности. Они не могут быть интегрированы в еди-

ный показатель, поскольку их свойства незави-

симы.  Они должны использоваться раздельно

как при формировании целей обучения, так и

при оценке качества образования. Понятно, что

«пятёрки» (по пятибалльной шкале) по одному

и тому же учебному предмету, изложенному на

разных ступенях абстракции, неравноценны,

как и одни и те же оценки при разных других па-

раметрах. Как в этом случае различать лучше и

хуже подготовленных учащихся? По-видимому,

это надо делать, сопоставляя по всем парамет-

рам цель обучения и достижения ученика после

обучения. Удобнее всего это делать в виде та-

кой таблицы:

Многопараметрические оценки качества харак-

терны для любых сложных объектов. Не исклю-

чение в этом отношении и оценка качества под-

готовки учащихся.  
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№ п/п Учебный предмет Оценка по 12-балльной шкале ββ ψψ Kττ

1 Алгебра 6 1 1 0.5

2 Физика 5 2 1 0.5

И т.д.


