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В любом языке существует множество слов

и выражений для характеристики личности че-

ловека. Лишь немногие из них обладают катего-

рией меры: для них найдены единицы измере-

ния, позволяющие точно различать понятия

«больше» и «меньше». Подобные понятия, до-

пускающие измерения, называют параметрами,

а их использование для количественного описа-

ния свойств личности и дидактических явлений

делает эти свойства диагностичными, т.е. таки-

ми, что их можно точно измерить и сравнивать

по величине. Например, физическое свойство

человека «красивый» не диагностично, потому

что нет способа измерения этого свойства, и то,

что одному кажется красивым, другому — урод-

ливым. Вы сами можете привести массу приме-

ров. Другое физическое свойство человека —

«высокий» диагностично, так как может быть

выражено в точных единицах измерения: мет-

рах, сантиметрах и миллиметрах. В обучении

нас интересуют главным образом психические

свойства человека, среди которых некоторые

диагностично определены, а для некоторых их

диагностичная характеристика всё ещё не най-

дена, для них всё ещё невозможно применить

какую-либо категорию меры. Их используют, ка-

чественно характеризуя соответствующие пси-

хические свойства личности.

Ниже описаны основные психические свойства

личности с точки зрения их диагностичности.

Чётко разбираться в этой проблеме очень важ-

но, поскольку все частные цели обучения —

уровень подготовки на каждой ступени (класс,

курс) обучения, качество изучения отдельного

предмета и даже отдельной темы предмета; сте-

пень воспитанности учащегося и уровень его

трудовой подготовки — всё описывается в тер-

минах психических свойств личности.

Все эти цели должны

быть описаны диа-

гностично, для того

чтобы они были об-

щепонятны, а их до-

стижение могло быть однозначно проконтроли-

ровано. Это значит, что цели описываются толь-

ко в виде параметров, т.е. таких показателей,

признаки которых настолько точно определены,

что их распознавание исключает ошибки в суж-

дениях; они измеримы, т.е. количественно ха-

рактеризуют объект и могут быть однозначно

соотнесены с определённой шкалой оценки.

Требование диагностичности целей

обучения и образования1

Социальный заказ — наиболее общая цель ра-

боты образовательной системы. На его основе

формулируются все частные цели. 

Исходное понятие всех педагогических разра-

боток — понятие личности — центральный объ-

ект исследований и разработок психологичес-

кой науки. Для педагогического построения тео-

рии учебника мы используем предельно обоб-

щённое понятие структуры личности.

Ещё две с половиной тысячи лет тому назад бы-

ла предложена до сих пор не превзойдённая

классификация человеческих темпераментов.

До сих пор используются следующие четыре

типа темпераментов, различающиеся характе-

ром внешних реакций человека на воздействия

его ближайшего окружения: холерический;

сангвинический;  флегматический; меланхоли-

ческий.

Разумеется, что «чистое» проявление того или

иного темперамента встречается довольно ред-

ко, чаще всего темперамент человека — это

причудливая смесь различных темпераментов

с доминированием преимущественно одного из

них, по которому человеку и даётся та или иная

характеристика.

В последующие века и тысячелетия предприни-

мались неоднократные попытки найти дополни-

тельные характеристики человеческого темпе-

рамента. Самым последним и примечательным

вторжением в эту область психологии человека

можно назвать книгу американского психолога
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Д. Белла «Творцы» (Bell D. The Achievers, 1973).

Д. Белл и его сотрудники выявили среди дейст-

вующих в американском бизнесе менеджеров

следующие шесть психологических типов: дес-

пот, организатор, творец, исполнитель, укло-

нист и подхалим. 

Внимание к учёту генетических свойств личнос-

ти в обучении началось в отечественной педаго-

гике с гениальной догадки великого российско-

го физиолога И.П. Павлова о существовании

специфических различий в интеллектуальных

свойствах личности, разделяющих всё челове-

чество на две радикально противоположные

группы: на артистов и мыслителей.

К категории «артистов» И.П. Павлов отнёс лю-

дей с врождённым, преимущественно гумани-

тарным складом ума. При таком складе ума лю-

ди лучше воспринимают информацию, когда

она представлена в наглядном виде и в целост-

ных формах. Они обладают конкретным, пред-

метно ориентированным мышлением и не при-

дают значения деталям. Для них логико-матема-

тические абстракции представляют собой нео-

долимую крепость. В противоположность артис-

там мыслители обладают гибким абстрактным

мышлением и легко постигают методы логико-

математического представления свойств объек-

тов и событий.

В Советском Союзе развитие исследований

о врождённых свойствах личности продолжа-

лось до середины 1930-х гг. под названием «Пе-

дология» (П.П. Блонский), пока они не были за-

прещены в 1936 г. специальным постановлени-

ем ЦК ВКП(б), а исследователи годом позже ре-

прессированы. Сейчас эта тема возрождается

в попытках построить единый экзамен для вы-

пускников школы.

За рубежом генетические исследования про-

двигались вполне успешно, в том числе и при-

менительно к образованию. Укажем здесь толь-

ко на двух наиболее видных исследователей,

выводы которых совпадают с выводами

И.П. Павлова. Это немецкий философ и психо-

лог Э. Шпрангер (E. Spranger), современник

Павлова, который перечисляет шесть интеллек-

туальных типов личности (теоретический, эко-

номический, эстетический, общественный, по-

литический и религиозный) и американский

психолог Х. Гарднер (H. Gardner), который

в 1983 г. назвал семь разновидностей человече-

ского интеллекта (лингвистический, музыкаль-

ный, логико-математический, пространствен-

ный, кинестетический, межличностный и обще-

ственный) и признал этот список открытым.

Гарднер придерживается существенного огра-

ничения, привнесённого в его теорию демогра-

фическими особенностями американской жиз-

ни, которое состоит в непризнании Гарднером

генетических корней в человеческих интеллек-

туальных различиях. Эта позиция учёного при-

водит к бесполезной растрате педагогических

усилий в попытках вести «артистов» путями, ко-

торые посильны только для «мыслителей». 

Полная противоположность генетическим свой-

ствам — социальные свойства личности, при-

обретаемые человеком только прижизненно

в ходе обучения и общения с людьми в челове-

ческом обществе или, как говорят, в процессе

его социализации. По социальным свойствам

люди весьма однородны в рамках определён-

ных социальных сообществ: наций, регионов,

мест компактного проживания и общения. Глав-

ная особенность социальных свойств личнос-

ти — их гибкая чувствительность к изменениям

в условиях жизни и способность к приспособле-

нию к новым условиям. 

Учебники по разным предметам в разной степе-

ни могут способствовать становлению и разви-

тию позитивных в общечеловеческом смысле

этого слова социальных свойств личности. 

Сказанным подчёркивается необходимость за-

нятия автором учебника активной социальной

позиции в гуманистическом воспитании уча-

щихся. Прежде всего это его идеологическая

позиция. Автору учебника предоставляется воз-

можность адекватного идеологического воспи-

тания учащихся, которое может в будущем пра-

вильно ориентировать их в идеологически не-

стабильном мире.

Аналогичная забота автора учебника должна

быть адресована моральному, эстетическому

и трудовому воспитанию учащихся.

Необходимость постоянного учёта структурных

свойств личности в организации обучения

и подготовке средств его реализации (учителя

и учебника) не требует развёрнутой аргумента-

ции. Тем не менее всё современное обучение

и индустрия подготовки учебников работают по

принципу «один размер на всех».

Ниже приводятся основные сведения о совре-

менных научных представлениях о свойствах

и качествах личности с точки зрения их влияния

на подготовку учебника.

Параметры диагностичной цели

Из приведённого выше краткого описания

структуры личности, в терминах которого может

быть сформулирован социальный заказ (цель)
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образованию, можно наметить относительно

полную номенклатуру диагностичных парамет-

ров, придающих цели необходимую определён-

ность, общепонятность и измеримость. К сожа-

лению, не все личностные качества пока имеют

такое параметрическое обеспечение. Это отно-

сится, в первую очередь, к социальным свойст-

вам личности, суждение о которых всё ещё под-

вержено всем случайностям субъективного

мнения.

Наиболее продвинута теория и практика диа-

гностичного целеобразования по отношению

к опыту личности, его объёму и качеству. Опыт

личности образуется благодаря усвоению уча-

щимся содержания некоторого предмета.

В свою очередь, содержание предмета — это

информационное отражение объективно суще-

ствующих естественных или искусственных

объектов, предметов, явлений, процессов и ме-

тодов деятельности людей. Учащийся восприни-

мает эту информацию об окружающем его мире

с помощью рецепторов, информация затем пе-

редаётся по нервным путям в мозг человека,

где неизвестными нам пока способами перера-

батывается в способности к выполнению опре-

делённой деятельности с определённым её ка-

чеством (см. рис. 1).

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.

Число учебных элементов (N)

в учебнике

Учебный элемент, таким образом, — это спе-

цифическая единица содержания обучения. Её

специфичность по отношению к привычным

единицам измерения каких-то параметров

(вес, длина, стоимость) состоит в том, что

учебный элемент не является константной

(всегда постоянной) единицей. Одно и то же

содержание обучения может быть выражено

различным числом УЭ в зависимости от необ-

ходимой глубины проникновения в сущность

объектов и явлений. С исчерпывающей глуби-

ной объекты и явления окружающего мира

рассматриваются соответствующей наукой,

а учебный предмет рассматривает их соответ-

ственно цели обучения. 

Важная особенность УЭ — простота, закончен-

ность и однородность информации, которой он

описывается. К примеру, УЭ «автомобиль» мо-

жет рассматриваться как целостный объект

и тогда это всего несколько строчек описания

данного объекта: «Автомобиль — это самодви-

жущийся сухопутный экипаж с автономным

двигателем, системой передаточных механиз-

мов от двигателя к ведущим колёсам автомо-

биля и механизмами управления его движени-

ем». Это описание может быть дополнено схе-

матическим рисунком или фотографией. Лю-

бое расширение этого текста путём описания

составляющих автомобиль частей будет рас-

ширением количества УЭ в тексте и нарушени-

ем требования простоты данного УЭ. Хоро-

шим дидактическим средством объяснения по-

нятия УЭ является использование древовидно-

го графа для анализа состава УЭ в предмете.

Такой граф называют «логической структурой

учебного предмета». С помощью графа выде-

лено 18 УЭ по двум основаниям классифика-

ции: свойства и качества. УЭ № 1 (личность)

является исходным для четырёх производных

УЭ по основанию свойства. В свою очередь вы-

деленные четыре УЭ — исходные для 13 про-

изводных УЭ по основанию качества. Понятно,

что можно продолжить дифференцировку по-

лученной совокупности УЭ дальше. Глубина

дифференцировки зависит от целей обучения.

В нашем случае для изучения теории учебника

представляется достаточной выделенная сово-

купность УЭ. Она была бы слишком свёрнутой

48
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и сокращённой для изучения будущими психо-

логами понятия «личность».

Число УЭ в любом фрагменте учебника или

в учебнике в целом обозначается бук-

вой N. В нашем графе: N = 18. Всегда полезно

знать, хотя бы приблизительно, сколько УЭ со-

держится в учебном предмете. Для этого хоро-

шо, конечно, располагать логическими струк-

турами учебных предметов, но можно восполь-

зоваться также табличным методом выделе-

ния УЭ в содержании предмета. Для этого на-

до только помнить, что УЭ — это объекты,

предметы, явления, процессы и методы дея-

тельности. Далее надо воспользоваться лю-

бым печатным источником по данному пред-

мету (монография, учебник, пособие) и, двига-

ясь по тексту этого источника, выписывать

в специальную таблицу подряд все встретив-

шиеся читателю УЭ, присваивая им порядко-

вые номера.

Вот как бы выглядела таблица УЭ по теме «Лич-

ность» при анализе текста параграфа «Требо-

вание диагностичности целей обучения и обра-

зования»:

№ УЭ Название УЭ

1 Личность

2 Структура личности

3 Генетические свойства

4 Задатки

5 «Артисты»

6 «Мыслители»

7 Таксономия Шпрангера

8 Таксономия Гарднера

9 Социальные свойства

10 Идеологические свойства

11 Эстетические качества

12 Моральные качества

13 Трудовые качества

14 Опыт личности

15 Психологические свойства

В названном отрывке текста содержится

15 УЭ (N=15)

Ниже приведены примеры УЭ из разных школь-

ных учебных  предметов.

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, измеритель-
ные 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,
индустриализация и пр.
Явления: война, кризис, засуха, наводнение и пр.
Действия: встречи, конференции, решения и пр.

Учебник содержит информацию об отличительных особенностях УЭ, их свойствах, качествах, спосо-

бах их использования для различных целей. Информация, как это сейчас известно каждому школь-

нику, измеряется в битах, или двоичных единицах. В битах выражается объём формальной (безотно-

сительно к смыслу) информации в сообщении. В учебнике излагаются сообщения об УЭ. Каков фор-

мальный объём этих сообщений? Его легко подсчитать, поскольку теорией информации определено,

что одно слово русского языка содержит информацию в 12 бит. Следовательно, если описание 
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одного учебного элемента содержит в среднем Н

бит информации, то N УЭ несут информацию

в NH бит. Почему важно уметь считать объём ин-

формации в сообщении? Да просто потому, что

учащийся в наиболее упрощённом смысле явля-

ется приёмником и преобразователем информа-

ции, работа которого подчиняется объективным,

но простым законам природы. Один из важных

законов природы, управляющий любыми приём-

никами и преобразователями информации, го-

ворит о том, что любой из них имеет свои прин-

ципиальные пределы по объёму и скорости при-

ёма и переработки информации (пропускная

способность канала связи). Вполне определён-

ными пределами в этом отношении обладает

и человек. При создании учебника этого нельзя

не учитывать, чтобы не создавать для учащего-

ся непреодолимых перегрузок учебным матери-

алом, растерянности и раздражения, и, наконец,

ненависти к учебнику и учёбе.

Произведение NH характеризует только фор-

мальный объём информации в учебнике, однако

в процессе обучения учащийся не только фор-

мально пропускает через себя информацию, по-

добно телефону или компьютеру, а перерабаты-

вает и усваивает её, сам изменяясь в этом про-

цессе. Изменение свойств и качеств личности

учащегося в ходе учебного процесса описыва-

ется показателями качества её усвоения, таки-

ми, как:

— «ступень абстракции», на которой информа-

ция изложена в учебнике;

— «уровень усвоения», определяющий мастер-

ство владения ею;

— «автоматизация» или «освоение» изучаемой

деятельности;

— «степень осознанности» усвоения или «по-

нимание» усвоенного.

В зависимости от значения (величины) этих па-

раметров изменяется фактический объём ин-

формации, перерабатываемый и усваиваемый

учащимся.

Ступень абстракции (ββ) — научный

уровень изложения предмета

Каждый учебный предмет представляет собой

с различной полнотой соответствующую науку,

т.е. накопленное веками общечеловеческое

знание об окружающей нас действительности.

Разные стороны этой действительности иссле-

дованы человечеством по-разному: то знание,

в котором человечество больше нуждалось на

данном этапе его жизни, добывалось более бы-

стрыми темпами, а там, где можно было подо-

ждать, образовывался вакуум знания, который

заполнялся различными верованиями и прочи-

ми вымыслами человеческой фантазии.

Во всех случаях, однако, когда начиналось фор-

мирование научного представления о действи-

тельности, развитие науки продвигалось одним

и тем же путём, проходя одни и те же этапы. Как

правильно утверждали философы-материалис-

ты, наука в своём развитии шла «от живого со-

зерцания к абстрактному мышлению и от него

к практике». На этом пути чётко различимы сле-

дующие четыре ступени в подъёме науки от

первоначального знакомства со своим предме-

том и до полного раскрытия его свойств и ка-

честв. Отличительной чертой, характеризую-

щей науку на каждой ступени её развития, явля-

ется используемый язык описания объектов

и явлений. С развитием знания наука переходит

от нестрогого и нечёткого естественного языка

ко всё более формализованному, обобщающе-

му и специфическому языку науки. В познании

идёт процесс абстрагирования от деталей и ча-

стностей для выявления сущности и закономер-

ностей. Вот почему четыре ступени в развитии

науки названы ступенями абстракции. Они обо-

значаются греческой буквой ββ. Вот эти ступени:

— первая ступень — феноменологическая

(ββ1), на которой описание свойств и качеств объ-

екта науки осуществляется на естественном

(житейском) языке. Понятно, что феноменологи-

ческое описание появляется в итоге первона-

чального знакомства исследователя с объектом

и накопления о нём исходной информации;

— вторая ступень — качественная теория

(ββ2). На этой ступени в результате более полно-

го изучения свойств и качеств объекта зарожда-

ется специфический язык науки с присущей ей

терминологией и символикой. На этом языке из-

лагаются найденные свойства объектов, форму-

лируются закономерности их функционирова-

ния и создаются условия для предсказания воз-

можных исходов участия объектов данной науки

в различных процессах и явлениях;

— третья ступень — количественная теория

(ββ3) — представляет собой результат такого раз-

вития науки, когда знание свойств объекта до-

стигло такого уровня, что на основе построения

математической модели возможного функцио-

нирования объекта удаётся сформулировать

точный прогноз исхода любого процесса, в кото-

ром задействован объект;

— четвёртая ступень — аксиоматическая те-

ория (ββ4) — это такая ступень абстракции, ког-

да сформулированные закономерности и пост-
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роенные модели обладают такой общностью,

что они объясняют и прогнозируют поведение

любых объектов любой природы. На четвёртой

ступени абстракции наука как бы возвращается

в своё первоначальное состояние, но на завер-

шающем витке её развития.

На заре развития человеческого знания каждый

человек науки был энциклопедистом, потому

что знание об окружающей его жизни было

слишком ограниченным и он знал всё обо всём,

а наука была единым феноменологическим зна-

нием. С усложнением и развитием человеческо-

го знания о мире, в котором живут, люди начали

специализироваться в изучении ограниченных

участков действительности и стали возникать

специальные науки: физика, химия, математи-

ка, география, история и т.д. От единого ранее

знания отпочковались десятки замкнутых на

своём предмете изучения наук. Когда науки ста-

ли достигать своей зрелости, выходя на третью

ступень абстракции, начали просматриваться

аналогии в закономерностях разных наук, изу-

чающих как живой, так и «мёртвый» мир. Воз-

никли обобщающие эти миры науки: кибернети-

ка, теория систем, теория информации и дру-

гие. Такое обобщающее знание называют акси-

оматической теорией, или четвёртой ступенью

развития науки.

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 как

бы четыре возможных языка изложения одного

и того же предмета, на котором необходимо на-

учить ученика говорить, думать, мыслить.

На выбор языка преподавания предмета влияют

два фактора:

а) потребность ученика в его будущей деятель-

ности работать и объясняться на данном языке

абстракции;

б) доступность для учащегося этого языка.

Потребность в изложении информации на опре-

делённой ступени абстракции может быть выяв-

лена только при условии точного знания струк-

туры будущей деятельности учащегося в бли-

жайшей перспективе его жизни, которую удаёт-

ся предвидеть на 3–5 лет вперёд. Если учаще-

муся надо будет вести расчёты и прогнозиро-

вать исходы, ему придётся владеть предметом

на третьей ступени абстракции. В противном

случае изучение предмета может осуществ-

ляться на первой-второй ступенях.

Доступность для учащегося данного языка за-

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

ных интеллектуальных способностей учащегося

и, во-вторых, от его предварительной подготов-

ки к пониманию этого языка абстракции.

Упоминая о врождённых интеллектуальных спо-

собностях учащихся, мы возвращаемся к догад-

ке И.П. Павлова о разделении человечества на

«артистов» и «мыслителей». Понятие ступени

абстракции продвигает нас на шаг вперёд в по-

нимании различий между первыми и вторыми:

артистам доступна информация об объектах

и явлениях лишь на первой и второй ступенях

абстракции; мыслители могут осознанно усваи-

вать и пользоваться научными методами дея-

тельности, изложенными на третьей-четвёртой

ступенях абстракции.

Поскольку «чистые» артисты и мыслители встре-

чаются в человеческой популяции не часто, то их

распределение во всей совокупности людей дан-

ного поколения можно представить себе в виде

нормального распределения (см. рис. 2).

Рис. 2

A ++ A+ (A + М) (М + A) М + М++
3% 15% 32% 32% 15% 3% 
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A++ высокоодарённые артисты, способные до-

стигать творческого уровня развития своих та-

лантов при условии соответствующего обуче-

ния. К этой категории личности относятся

шпрангеровские социальный, политический,

эстетический и религиозный типы личности.

Если же следовать гарднеровской классифика-

ции интеллектов, то это обладатели лингвисти-

ческого, социального и межличностного интел-

лектов.

A+ означает среднеодарённых артистов, кото-

рыми являются тренированные, высокопрофес-

сиональные исполнители, но они чаще всего не

творцы.

(A + М) — это сбалансированная личность с не-

сколько большим уклоном к артистизму, чем

к деятельности, присущей мыслителю. К этой

категории могут быть отнесены экономисты

(Шпрангер) и люди, обладающие внутрилично-

стным интеллектом. Люди подобного склада

могут пользоваться информацией на третьей

ступени абстракции, если в ней используется

аппарат элементарной математики.

(М + A) — это также сбалансированная лич-

ность преимущественно мыслительного склада.

Такими являются шпрангеровские экономисты

и гарднеровские обладатели пространственно-

кинестетического интеллекта.

М + означает среднеодарённых мыслителей, ко-

торыми являются тренированные высокопро-

фессиональные исполнители, специалисты

в прикладных науках и профессиях, рождённых

научно-техническим прогрессом ХХ в. Это вра-

чи, агрономы, инженеры, управляющие, про-

граммисты и пр. специалисты, полностью про-

игнорированные в классификациях как Шпран-

гера, так и Гарднера. Первому это ещё как-то

простительно: он жил в начале века и, может

быть, не придал большого значения их массово-

му распространению.

М ++ означает высокоодарённых мыслителей,

способных легко овладевать информацией на

третьей и четвёртой ступенях абстракции

и творчески использовать её в своей деятельно-

сти. К этой категории личности относятся

шпрангеровский теоретик и гарднеровский об-

ладатель логико-математического интеллекта.

В реальной жизни — это выдающиеся учёные

и изобретатели, достижениями которых питает-

ся современный научно-технический прогресс.

Параметр ступень абстракции (β) не только да-

ёт более детализированную и чёткую картину

врождённых различий человеческого интеллек-

та, но и добавляет ещё одно измерение к опре-

делению объёма учебной информации, содер-

жащейся в учебнике. Ранее приведённое нами

произведение NH выражает формальный объём

информации в учебнике. Если учитывать ещё

и качество информации по ступени абстракции,

то формальный объём информации (Q) увели-

чится в ββ раз и тогда: Q = NHββ бит. В этом объ-

ёме не учитываются важные параметры качест-

ва усвоения учащимся предмета — уровень ус-

воения и автоматизация умений пользоваться

усвоенной информацией.

Уровень усвоения (αα) содержания

учебника

Ступень абстракции характеризует качествен-

ные особенности человеческого интеллекта

с точки зрения его способности оперировать ин-

формацией, выраженной на различных языках

абстракции. Ступень абстракции характеризует

способность человека к усвоению знания об ок-

ружающей его действительности, но не харак-

теризует его умения пользоваться этим знанием

на практике. К примеру, для рядового слесаря,

выпускника профессионального училища, и из-

вестного изобретателя Томаса Эдисона харак-

терен одинаковый пространственный и мышеч-

но-кинестетический доминантный интеллект, и,

как свидетельствуют историки, Томас Эдисон,

так же как и рядовой слесарь, был эмпириком,

но гениальным эмпириком-изобретателем. Это

значит, что Томас Эдисон владел феноменоло-

гическим представлением о действительности,

но его существенное отличие от рядового сле-

саря состояло в том, что слесарь может лишь

чинить замки, а изобретатель с тем же природ-

ным интеллектом и феноменологическим зна-

нием способен создать замок, недоступный для

грабителя. Различие состоит в мастерстве вла-

дения информацией, которое может быть вы-

ражено в качественных понятиях и количествен-

ных мерах.

Мастерство владения информацией проявля-

ется в способности применить усвоенную ин-

формацию к решению различного рода задач.

Эта способность характеризуется и измеряется

уровнем усвоения деятельности, обозначае-

мым 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 чтения учебника, т.е. в процессе обучения

учащийся совершает как бы восхождение по
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1. Уровни усвоения

Тип 2. Репродуктивно 3. Продуктивно

деятельности

Метод 4 5 6 7

деятельности Распозн. Воспроизв. Эвристич. Творческая

Название 8 9 10 11

уровня Ученический Исполнитель Экспертный Творческий

Название 12 15 17 19

теста Узнавание Запоминание Ситуация Проблема

13 16 18 20

Различение Типичная задача Проект Исследование

14

Классификация

Рис. 3
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уровням усвоения. Уровень усвоения наращива-

ется довольно плавно в процессе обучения от

полного незнания учащимся исходной информа-

ции (α0) до творческого владения ею (α4).

На творческом уровне владения учащимся ис-

ходной информацией он становится способным

генерировать новую, ранее никому не извест-

ную информацию об определённых видах дея-

тельности и объектах, с ней связанных. На этой

плавной кривой восхождения от незнания

к творческому знанию чётко выделяются четы-

ре ключевые точки, где происходит качествен-

ное изменение уровня владения учащимся ис-

ходной информацией. Эти точки довольно точно

дифференцируют мастерство овладения дея-

тельностью учащимся в ходе обучения. В мето-

дологии измерения качества усвоения эти точки

рассматриваются как четыре уровня мастер-

ства (достижения, компетенции) учащегося для

оценки его опыта. На рис. 3 схематически пока-

зан аналитический процесс вычленения назван-

ных четырёх уровней усвоения и признаки,

по которым это сделано.

Как видно из рисунка, на первой градации гра-

фа по основанию «Тип деятельности» выделено

лишь два типа деятельности: репродуктивный

(имитация известного) и продуктивный (созда-

ние нового).

Каждый тип деятельности выполняется чело-

веком с разной степенью самостоятельности.

Если репродуктивная деятельность выполняет-

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

кая деятельность называется распознаванием,

а уровень усвоения ученическим. Если репро-

дуктивная деятельность выполняется по памя-

ти, то её называют воспроизводящей, а уро-

вень усвоения — исполнительским. Выполне-

ние продуктивной деятельности также осуще-

ствляется человеком с разной степенью само-

стоятельности. Если она выполняется путём

комбинирования известных методик, то это эв-

ристическая деятельность, а уровень называ-

ется экспертным. Если продуктивная деятель-

ность сопровождается созданием новых, ори-

гинальных методик, то такая деятельность на-

зывается творческой, а уровень усвоения —

творческим. Каждый человек в процессе обу-

чения и последующей трудовой деятельности

достигает определённого уровня мастерства,

которое может быть соотнесено с определён-

ным уровнем усвоения.

При усвоении на первом уровне — это ученик

или любитель; на втором — профессионал —

исполнитель; на третьем — эксперт; на четвёр-

том — творец.
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Ученический (первый) уровень деятельнос-

ти — это начальный уровень усвоения деятель-

ности в процессе восхождения к мастерству в не-

которой области. Это также начальный уровень

обучения вообще. Главная особенность усвоения

(интериоризации) на этом уровне — неспособ-

ность учащегося самостоятельно, без помощи

извне (подсказка, инструкция, алгоритм) воспро-

изводить (экстериоризовать) и применять усво-

енную информацию. Использование тестов с вы-

бором ответа из предложенной серии ответов —

это типичный пример деятельности на первом

уровне, поскольку предлагаемые на выбор отве-

ты являются подсказкой, и задача студента со-

стоит в узнавании в правильном ответе ранее ус-

военной информации. Такой же уровень деятель-

ности выполняется учащимся, если он нуждается

в устной или письменной инструкции, чтобы ре-

шить задачу или сделать заключение.

Исполнительский (второй) уровень усвое-

ния — это уровень начальной профессиональ-

ной деятельности. Учащийся на этом уровне

способен воспроизводить по памяти ранее усво-

енную информацию и применять усвоенные ал-

горитмы деятельности для решения типовых за-

дач. Никакой новой информации на этом уровне

деятельности не создаётся.

Экспертный (третий) уровень деятельнос-

ти — это уровень высококвалифицированной

профессиональной деятельности, достижение

которого позволяет учащемуся решать широкий

круг нетиповых (реальных) задач, которые тре-

буют комбинирования известных алгоритмов

и приёмов. Задачи подобного рода требуют ис-

пользования так называемого эвристического

(комбинаторного) мышления, которое приводит

к необычному использованию известной инфор-

мации к неизвестным ранее задачам. Эвристи-

ческие решения, как правило, сопровождаются

развёрнутыми обсуждениями возможных аль-

тернатив и экспериментированием. Деятель-

ность на этом уровне обогащает личный опыт

учащегося новой только для него информацией,

повышая его профессиональное мастерство.

Творческий (четвёртый) уровень деятельно-

сти предполагает способность учащегося добы-

вать объективно новую информацию благодаря

своей уникальной одарённости к данному виду

деятельности и эффективной подготовки к ней.

У всех на слуху имена всемирно известных

творцов новых научных теорий и технических

устройств, таких, как, к примеру, Эйнштейн или

Эдисон. Список подобных мыслителей и изоб-

ретателей очень велик, поскольку каждая эпоха

порождает своих счастливчиков, для которых,

волею случая, их обучение и развитие удиви-

тельным образом совпало с направленностью

их задатков, что способствовало их интеллекту-

альному развитию и достижению творческого

уровня избранной ими деятельности.

Творцы всегда создают объективно новую ин-

формацию и являются теми локомотивами, ко-

торыми человечество продвигается по пути со-

циального прогресса. Почти все Нобелевские

лауреаты заслуживают титула ТВОРЕЦ.

Четыре уровня усвоения образуют естествен-

ную лестницу (см. рис. 4) мастерства, по кото-

рой все мы карабкаемся всю свою жизнь, каж-

дый в своей области деятельности и каждый

с различным успехом, надолго застревая иногда

на отдельных её ступеньках.

α

4

3

2

1

T (time)

Рис. 4

На рис. 5 показан переходный процесс восхож-

дения к мастерству.
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Обратите особое внимание на соотношение

времён, необходимых для достижения разных

уровней усвоения деятельности на одних и тех

же УЭ. Это соотношение выражается пропорци-

ей квадратов уровней усвоения:

Т1: Т2: Т3: Т4 = (αα1)
2 : (αα2)

2 : (αα3)
2 : (αα4)

2 = 1: 4: 9: 16.

Это означает, что для подъёма на второй уро-

вень мастерства учащемуся потребуется в че-

тыре раза больше времени, чем для достижения

первого уровня, в девять раз, чтобы достичь

третьего уровня усвоения, и в шестнадцать раз

больше времени, чтобы достичь четвёртого

уровня (при условии соответствующей одарён-

ности). Отсюда понятна абсурдность одинако-

вой оценки за выполнение тестов разных уров-

ней в отечественной и зарубежной практике.

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 Ka может изменяться от 0

до 1. На рис. 5 схематически показан процесс

формирования знаний на каждом уровне. Ха-

рактер кривой восхождения на каждый уровень

усвоения зависит от процесса обучения:

при «хорошем» процессе обучения кривая будет

круто подниматься над осью абсцисс, демонст-

рируя успешное обучение и минимальные за-

траты времени учащегося для усвоения инфор-

мации на данном уровне. Наоборот, при «пло-

хом» обучении кривая будет ползти вдоль оси

абсцисс и, цитируя великого Яна Амоса Комен-

ского, учащийся при таком обучении «так и не

усвоит предметов, пусть даже и всю жизнь про-

ведёт в классах».

Примечателен участок кривой восхождения

между точками 0 и 0,7. Он отражает процесс на-

чальной организации (усвоения) опыта учащим-

ся. Этот процесс завершается по достижении

учащимся Kα = 0,7, когда можно считать, что

процесс управляемого обучения завершился

и начался процесс самообучения, т.е. учащийся

настолько усвоил предмет на данном уровне ус-

воения, что в ходе его последующей учебной

и практической деятельности он сумеет само-

стоятельно видеть свои ошибки и исправлять

их, улучшая качество усвоения предмета.

При Kα < 0,7 из-за неспособности учащегося ви-

деть и исправлять свои ошибки совершенство-

вания деятельности не происходит, и учащийся

работает с систематическими и неистребимыми

ошибками. Вот уж действительно: «лучше мень-

ше, да лучше».

Вернёмся, однако, ещё раз к рис. 5 и обратим

внимание на процессы формирования каждого

уровня усвоения. Из рисунка хорошо видно пе-

рекрытие кривых, означающее, что формирова-

ние каждого следующего уровня усвоения не

ждёт полного завершения формирования пре-

дыдущего уровня. Так, уже при К1 = 0,4 начина-

ется формирование второго уровня усвоения и,

когда K1 достигает 0,7, K2 = 0,2, а при K1 = 1,0,

K2 = 0,5, и начальная организация опыта учаще-

гося на втором уровне приближается к своему

завершению. То же самое происходит и на дру-

гих уровнях усвоения: перекрытие кривых сви-

детельствует о постепенности процесса обуче-

ния. Попытка сразу «прыгнуть» на второй-тре-

тий уровень усвоения, минуя первый, иллюзор-

на, так как пока не сформируется устойчивый

первый уровень (К1 > 0,7), все попытки форми-

рования второго уровня будут тщетными, а не-

управляемое предварительное восхождение

учащегося на первый уровень потребует боль-

ших усилий и времени.

Для оценки знаний учащихся в разных странах

применяются различные шкалы оценки: от двух-

балльной до тысячебалльной. Все они являются

субъективными вымыслами наших предков. По-

чему субъективными? Потому что присвоение

балла оценки осуществляется учителем по его

собственному впечатлению о качестве усвоения

знаний учеником. Специально поставленные

эксперименты показывают: сколько учителей —

столько мнений. О неудобствах и даже вреднос-

ти такого положения вещей в образовании ска-

зано много и веско, но «воз и ныне там», по-

скольку объективной шкалы оценки пока не

предложено. С опорой на понятие уровень усво-

ения это можно сделать. Анализ показывает,

что 12-балльная шкала для этой цели будет оп-

тимальной.

Почему 12-балльная, а не 120- или 1200-балль-

ная? До точки Ka = 0,7 нечего оценивать вооб-

ще, так как процесс обучения на любом уровне

ещё не завершён, а поэтому оценка может быть

только 0. Оценивание качества усвоения может

начинаться только после достижения учащимся

точки Kα => 0,7. Интервал оценивания

0,7–1,0 очень узкий и если разделить его более

чем на три части, то различительная способ-

ность оценки практически не увеличится. Четы-

ре уровня, умноженные на три интервала, дают

12-балльную шкалу. Вот как она выглядит:
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Современное школьное обучение в России и за

рубежом даёт следующее среднее распределе-

ние учащихся по усвоению ими знаний и умений

в любом предмете:

— не достигают первого уровня (К1 < 0,5) более

30% учащихся;

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

учащихся;

— достигают второго уровня (К2 >= 0,7) до

10–15% учащихся.

Третьего и четвёртого уровней усвоения не до-

стигает никто, но этого и не требуется от школь-

ного обучения. Тревожит, что второго уровня ус-

воения, который должен быть целью школьного

обучения, не достигают 90% школьников.

С таким интеллектуальным потенциалом народа

мало надежд на лучшее будущее человечества.

Успешность усвоения знаний учащимся может

быть выявлена различными способами: это

и устный ответ на вопрос, и письменная работа

(изложение или сочинение), и решение задач

различного уровня трудности. Если экзаменую-

щий (учитель, профессор) хорошо усвоил, понял

теорию уровней усвоения, он может научиться

довольно точно соотносить свою процедуру кон-

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

и подойти, таким образом, достаточно близко

к объективному оцениванию своих учеников. В то

же время на различные проверочные процедуры

(текущие и итоговые) тратится достаточно много

учебного времени (до 30%) из-за малой произво-

дительности «ручного» труда экзаменатора.

Оценивание, однако, — это важный элемент

учебного процесса, о чём будет подробно гово-

риться ниже. Чтобы эту процедуру выполнять

в виде предельно сокращённой по времени опе-

рации, уже давно используются так называемые

тесты успешности обучения. Теория уровней обу-

чения вносит существенную модернизацию в те-

орию и практику создания и использования этого

ставшего уже классическим инструмента выяв-

ления качества усвоения знаний учащимся.

Но об этом ниже. Названия же тестов, соответст-

вующих разным уровням усвоения, приведены

на последней градации графа рис. 3.

Автоматизация усвоения (τ)

Часто, имея в виду качество усвоения учащимся

предмета, говорят, что он знает его «назубок»

или что «разбуди его ночью — он ответит урок».

В Америке, где много иммигрантов, для которых

английский язык не является родным, при при-

ёме на работу или в учебное заведение требует-

ся хорошее знания языка. Это требование фор-

мулируется специфическим словом «fluent», ко-
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Уровень усвоения

Ученик Исполнитель Эксперт Творец

Kαα

Обучение ещё не закончено, оценка — 0Менее 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

Двенадцатибалльная шкала оценки знаний учащихся

Пятибалльная шкала оценки знаний учащихся

Достоинства этой шкалы оценки по сравнению со всеми существующими в мире шкалами оценки

очевидны: она естественна, объективна, аддитивна (допускает вычисление средней оценки) и по-

крывает весь спектр возможного опыта человека от ученика до доктора наук.

Учитывая школьный консерватизм, в качестве переходного этапа можно объективизировать и при-

вычную 5-балльную шкалу оценки. Для этого придётся рядом с оценкой указывать уровень усвоения,

по которому выполнено оценивание.

Уровень усвоения

Ученик (αα1) Исполнитель(αα2) Эксперт (αα3) Творец (αα4)

Kαα

2 2 2 2Kα < 0,7

3 3 3 3 0,7< Kα < 0,8

4 4 4 40,8 < Kα < 0,9

5 5 5 50,9 < Kα = 1,0

Оценкой 1 оцениваются полностью неподготовленные (Кα < 0,3) учащиеся.
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торое можно перевести: «свободно, без усилий

и задержек». В педагогике это требование к зна-

ниям учащегося выражается параметром «авто-

матизация». Автоматизация может быть назва-

на также «освоением». Для оценки качества ос-

воения учащимся учебного материала использу-

ется время выполнения теста. Этот параметр

обозначается греческой 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,

используемого во всех случаях современного

тестирования, параметр автоматизации даёт

возможность назначать время тестирования

вполне осознанно и целесообразно. Для этого

вводится понятие коэффициент автоматизации,

обозначаемого Kττ. Формула для расчёта этого

коэффициента сопоставляет время выполнения

теста учащимся Tуч со временем выполнения

этого же теста профессионалом (учителем) Tпр:

Кττ = Tпр/Tуч.

Время выполнения теста профессионалом Тпр

может быть определено экспериментально: тест

предлагается специалистам, хорошо знающим

предмет. Kt назначается исходя из следующих со-

ображений: в предметах, где отсутствуют требо-

вания к «fluency» и где задержки в принятии ре-

шений не угрожают непоправимыми последстви-

ями, Кt может быть принят 0,5 (например,

на школьных экзаменах). В случаях, где требова-

ния к автоматизации важны из-за опасности про-

медления в принятии решения и действия (напри-

мер, на экзаменах в медицинских учебных заве-

дениях или лётных училищах), Kτ всё больше

приближают к 1 (Кτ = 1,0). Таким образом, всегда

можно обоснованно, исходя из реальных требова-

ний, назначать время тестирования по формуле:

Tст = Tпр / Kττ.

Cтепень осознанности усвоения (ψψ)

Этот параметр качества усвоения деятельности

отражает степень развития таких психических

качеств личности, как память, внимание, мышле-

ние, воображение, лежащих в основе способнос-

ти учащихся усваивать знания и умения и разви-

вать свой интеллект. Интегрируя частные психи-

ческие свойства личности в одно комплексное

свойство, которое поддаётся определению, вы-

явлению и измерению, мы получаем присущее

только человеку психическое качество, которое

называется осознанностью усвоения и дея-

тельности (ψψ). Осознанность усвоения противо-

стоит механистичности запоминания без понима-

ния сущности информации и деятельности на её

основе. Хороший пример механистичности усво-

ения — подопечные многочисленных репетито-

ров, будущие абитуриенты вузов, «натасканные»

на решение определённых задач и ответы на из-

вестные вопросы. Благодаря особенностям юно-

шеской оперативной памяти они парадоксаль-

ным образом сохраняют зазубренное до оконча-

ния экзамена, чтобы затем напрочь забыть его

и никогда впредь не воспользоваться кратковре-

менно запомненными алгоритмами.

Осознанность усвоения в качестве параметра

качества усвоения явилась предметом рассмот-

рения в теории интериоризации (П.Я. Гальпе-

рин), а возможности её количественного опре-

деления исследованы в кандидатской диссерта-

ции М.С. Бикбулатова (1980). Исходя из этих ис-

точников можно определить понятие осознанно-

сти как умение обосновать, аргументировать

выбор способа действия из набора возможных

способов. На этой основе удаётся выделить три

степени осознанности усвоения и деятельности:

— первая степень осознанности (ψ1) — это ис-

пользование для аргументации сведений и дан-

ных только из той дисциплины, из которой

о данном действии стало известно учащемуся;

— вторая степень осознанности (ψ2) проявляет-

ся учащимся, если для аргументации выбора

действия он привлекает релевантные сведения

и данные из дисциплин с подобным объектом

изучения. К примеру, для решения педагогичес-

кой задачи привлекаются данные из других на-

ук о человеке: психологии, социологии, физио-

логии, генетики и пр.;

— третья степень осознанности (ψ3) проявляет-

ся при использовании учащимся межпредмет-

ной информации из дисциплин с отличным от

человека объектом изучения. Например, при ре-

шении той же педагогической задачи использу-

ются сведения и методы из теории информации,

теории управления, теории игр и др.

Параметры N, ββ, αα, ψψ, Kαα, Kττ дают достаточно точ-

ную характеристику качества усвоения информа-

ции по любому виду деятельности. Они не могут

быть интегрированы в единый показатель, по-

скольку их свойства так же независимы, как зелё-

ное, солёное и холёное. Они должны использовать-

ся раздельно как при задании целей обучения, так

и при оценке качества образования. Понятно, что

оценки пять баллов по пятибалльной шкале за

один и тот же предмет, изложенный на разных сту-

пенях абстракции, неравноценны, как и одни и те

же оценки при разных других параметрах. Как же

в этом случае различать лучше и хуже подготов-

ленных учащихся? По-видимому, это надо делать,

сопоставляя по всем параметрам цель обучения

и достижения учащегося после обучения.  �


