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Страх признаться в этом приводит к выворачиванию рук или
учителю, или ученику, или родителям. Ну не может учитель знать,
сколько ученик тратит время на выполнение домашних заданий, ведь
это зависит от многих факторов. А это постоянное экспериментирова-
ние! Такое впечатление, что современная педагогическая практика
пытается открыть велосипед, когда с негативизмом подростка отверга-
ет результаты научных разработок и начинает играть в эксперимент.
Но ведь задача педагогов состоит не в том, чтобы разрабатывать но-
вые методы, заниматься исследованиями, а в том, чтобы учить детей.
Цена вопроса в сермяжной правде: научил педагог ребёнка или нет.
И меня как родителя не волнует, искал ли он сам в поте лица приёмы
и методы обучения или его этому научили. Уж извините, коллеги.

К сожалению, приходишь к неутешительному выводу, что
методика решения возникающих проблем одна — затыкание дыр.
То проблема взяток, то степень обученности, то перегрузка, то не
устраивает содержание образования и так далее, и так далее.
И всё это клинические симптомы болезни под названием рефор-

ма образования.

Язвительность моих высказываний не вызвана желанием по-
ёрничать. Хватит уже заниматься критиканством. Да, отсутствует
система образования в образовании — отсюда все перечисленные
проблемы. Есть реальное предложение. Предложение о пересмот-
ре роли психологических знаний в образовательной практике.

В чём же заключается предлагаемое решение вопроса?

Необходима кропотливая и целенаправленная работа над раз-
витием мыслительных навыков в рамках всех предметов, которая
позволила бы выработать единое методическое поле. Поясню.
Идея интеграции содержания образования различных предметов
призвана создать целостное представление об окружающем мире,
сформировать мировоззрение учащегося. Важность этого процесса
понимается и принимается многими. А поднимается ли вопрос, ка-
сающийся создания единого интегрированного методического по-
ля? Нет! Предполагается, что методика преподавания, требования,
установки в обучении — это дело учителя, его выбор. Кстати, это
же относится и к выбору программ. В результате мы получаем как
минимум два результата. 

Во-первых, формируется лоскутное образовательное прост-
ранство, существование которого проявляется в резком падении
эффективности учебной работы при смене учителя и в случае пе-
рехода из одной школы в другую. Программы-то не совпадают! Во-
вторых, отсутствует целенаправленное системное воздействие на
учащегося всего педагогического коллектива, когда ребёнку прихо-
дится приспосабливаться не только к личности каждого преподава-
теля, но и к его установкам на учебный процесс, требованиям
к скорости и качеству выполнения учебных заданий и т.д.

Правда, с моей точкой зрения можно не согласиться и приве-
сти ряд контраргументов. Разнообразие программ компенсируется
введением образовательного стандарта, а единое методическое по-
ле невозможно из-за специфики каждого предмета. Как же объеди-
нить принципиально отличающиеся методики преподавания?
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Ответы очень простые! Как показывает практика, обилие про-
грамм, предоставляемых учителю, часто приводит к неразберихе:
большинство из них не содержит методических руководств и учите-
лю приходится придумывать, как работать с новым учебником.
При этом получается, что между задумкой автора и её внедрени-
ем — дистанция огромного размера. А что касается стандартов,
то спросите у родителей, которые недавно перевели своего ребёнка
в другую школу. Учебники другие, скорость прохождения даже ана-
логичных программ разная! 

Теперь о едином методическом поле. Мы так часто говорим
о специфике преподавания предмета и забываем о том, что мы
учим одного и того же ребёнка. Ведь единые для всех учащихся,
доказанные на многочисленных исследованиях по возрастной и пе-
дагогической психологии закономерности усвоения информации,
приобретения навыка, развития интеллекта пока ещё никто не от-
менял. Идея состоит в том, чтобы найти точки соприкосновения,
опираясь не на специфику учебной информации, а на единые пси-
хические законы. А организация целенаправленной, систематичес-
кой работы над развитием познавательных процессов позволит
выйти на единую психологическую основу, которая кардинально
изменит эффективность образовательного процесса.

Создание единого методического поля основывается на вы-
делении единых мыслительных навыков, необходимых в раз-

личных учебных дисциплинах. 
Для этого необходимо, чтобы и учитель, и учащийся поняли

простую вещь: познавательные процессы (память, внимание, мыш-
ление и др.) необходимы во всех видах деятельности и определяют
её успешность. Ведь уже давно доказано, что только при развитии
всех качеств познавательных процессов происходит формирование
способности к обучению.

При этом учитель должен чётко представлять, какие познава-
тельные процессы им используются и каково должно быть их раз-
витие для успешного овладения ЗУНами. А с точки зрения всего
образовательного процесса в школе важно выявить необходимый
уровень сформированности восприятия, памяти и мышления, кото-
рые нужны при прохождении предметов с 1-го по 11-й класс.

Неуспеваемость по какому-либо одному предмету должна
стать сигналом, свидетельствующим о недоразвитости необходимо-
го качества познавательного процесса. Так, например, неспособ-
ность применить знакомые правила для грамотного написания со-
чинений и диктантов может быть следствием того, что отсутствует
дифференцированность восприятия. Такими же несформированны-
ми могут оказаться и мыслительные навыки, и качества памяти,
необходимые для усвоения конкретного предмета.

Любые навыки формируются в деятельности путём система-
тического повторения и тренировки. Трудно представить себе, как
сформировался бы навык письма, если бы его тренировка проходи-
ла от случая к случаю, не имела бы чёткой последовательности
в отработке отдельных компонентов. Именно так и происходит
в отношении развития интеллекта и творчества, а также восприя-
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тия, внимания, памяти, мышления. Они выносятся из основного
русла учебной деятельности, несмотря на то что вся она построена
на этих процессах. Не парадокс ли!

В отличие от них и знания, и умения, и навыки предельно
конкретны и непереносимы на другие предметы и действия. Знание
нескольких букв не переносится на знание других букв или цифр,
а навык чтения — на навык письма.

Мыслительные операции, лежащие в основе интеллектуаль-
ных навыков, а также качеств познавательных процессов, направ-
лены на формирование обобщённых способов действия, которые
переносимы на все виды мыслительной деятельности. Поэтому они
должны тренироваться ежедневно, на каждом уроке, при прохож-
дении всех тем по разным предметам.

Традиционная направленность на ЗУНы, когда учитель снача-
ла рассказывает ученикам новый материал, а затем спрашивает
этот же материал, и порождает феномен «обученной беспомощнос-
ти», когда ученик не может справиться с новой задачей, выходя-
щий за рамки знакомого, выученного в ходе освоения школьной
программы. Перенос же акцента с формирования ЗУНов на разви-
тие способностей позволит решить и этот вопрос.

Как показывает практика, поисковая активность и развитие
познавательных процессов может проходить с первой до последней
минуты любого урока. Любого, на котором работает ученик, а учи-
тель организует его работу. Наконец, все навыки автоматизируют-
ся и за счёт свёрнутости операций, входящих в их структуру, ха-
рактеризуются скоростью протекания. Например, сформирован-
ность навыка счёта, письма, чтения определяется скоростью
протекания каждого из них.

То же самое касается и мыслительных навыков. Все тесты на
интеллект, помимо включения разнообразных задач, предусматри-
вают ограничение во времени. Уровень развития познавательных
процессов, таким образом, определяется по тем же параметрам,
что и уровень развития навыков:
— интеграцией мыслительных операций и действий;
— их свёрнутостью и скоростью протекания;
— переносом на разный по содержанию материал.

Обращу ваше внимание ещё на один аспект обсуждаемой те-
мы: в ходе развития познавательных процессов происходит форми-
рование эмоциональной и волевой саморегуляций, активно участ-
вующих в процессе воспитания. Ведь воспитание, в отличие от
обучения, становится необходимым в том случае, когда ученику
приходится преодолевать свои природные или сформированные ок-
ружающей средой недостатки, привычки, навыки.

Культура эмоций предполагает развитие, по крайней мере,
трёх основных компонентов:
� оптимизма, базирующегося на уверенности в своём умении пре-
одолеть все трудности и видеть красоту и радость жизни в борьбе
и победе хорошего;
� умения понимать душевное состояние других людей, готовности
приходить им на помощь (так называемое «эмпатическое ви′дение»);
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� способности находить действенный выход из критической ситуа-
ции. Например, плохая отметка, с одной стороны, может вызвать
расстройство, слёзы, а с другой — побуждать к поиску способов её
исправления. Очень часто такая негативная реакция возникает
тогда, когда ученик не знает и не понимает, что ему надо делать
для этого, что исправлять.

Ясность цели, понимание своих недостатков, обучение при-
ёмам их преодоления, постоянный контроль и самоконтроль за ре-
зультатами развития в специальных тестовых заданиях и тетрадях
для этого способствуют развитию не только культуры эмоций,
но и волевой саморегуляции, потребности в деятельности и само-
совершенстве.

Таким образом, описанный выше подход позволяет использо-
вать знание психологических законов для получения качественно
нового методического продукта единого методического поля, со-
здать единый механизм психолого-педагогического воздейст-

вия на ученика и обучать через развитие познавательных процес-
сов. Но, прошу заметить, важнейшее условие воплощения этих
идей в реальность — чёткая организация всего учебного процесса,
объединённого единой целью: поэтапностью формирования позна-
вательных процессов.

Кратко остановлюсь на результатах использования техноло-
гии развития познавательных процессов. Работа, проведённая на
базе гимназии № 1516 в рамках эксперимента «Образование как
образ жизни», показала, что поэтапное развитие познавательных
процессов, включённое в цель учебного процесса наряду с ЗУНа-
ми, делает весь процесс обучения более эффективным и значимым
для учеников. По мнению большинства учителей, возросли актив-
ность учащихся, потребность и способность к учебной деятельнос-
ти, самостоятельность мышления, устойчивость внимания, умение
самоорганизовываться и творчески подходить к решению возника-
ющих проблем.

Полученные навыки интеллектуальной деятельности, как
и навыки учебной деятельности (письмо, чтение и др.), легко за-
полняются любым содержанием и легко переносятся на учебные
предметы. Кроме того, что особенно важно, одновременно с ин-
теллектуальными навыками формируются личностные качества
учеников. Включение в осознанную цель деятельности развития
познавательных процессов благоприятно влияет на формирова-
ние культуры других психических процессов, обеспечивающих
гармоническое взаимодействие человека с окружающей средой,
адаптацию к ней.

Можно было бы и дальше перечислять положительные резуль-
таты, полученные при помощи формирования обобщённых способов
действия в условиях единого методического поля. Но от этих краси-
вых слов и примеров единичного применения образовательная ситу-
ация в целом не изменится. Вывод один: психологической наукой
разработаны действенные методы, повышающие эффективность об-
разовательного процесса. Дело за малым — нужно научить ими
пользоваться. А результат не заставит себя ждать. НО
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Ученик прячет дневник от родителей. Или боится завтрашней кон-
трольной работы. Или сидит на уроке, сжавшись в нервный комок:
вызовут — не вызовут. Почему? Не выучил? Не сделал? Не ус-
пел... Был, одним словом, перегружен. Суток не хватило.

Итак, с одной стороны, мы говорим о перегруженности
школьников, о том, что мы заставляем ребят заучивать больше то-
го, что они могут усвоить, с другой — видим, что молодым людям
порой не известны элементарные вещи.

Если бы медики вдруг узнали об эпидемии, охватившей две
трети детей, поднялся бы неимоверный переполох. Но оглянитесь
вокруг — никакого переполоха нет, всё спокойно. Медики молчат,
поскольку, по их данным, никакой непосильной нагрузки у наших
школьников нет. И в то же время констатируют — треть детей
ежедневно получает душевные травмы на почве разлада с учёбой.
Что происходит? Откуда это двойное противоречие?

Природа щедро одаривает абсолютное большинство детей
нормальными способностями к активному восприятию окружаю-
щего мира и, следовательно, к нормальной учёбе. Откуда же берут-
ся «неуды» в дневниках наших ребят? Не желают они понимать
школьные предметы? Не хотят выполнять домашние задания? Или
же всё-таки существует перегрузка?

По этому вопросу есть две диаметрально противоположные
точки зрения. Учёные, учителя, родители разделились на неприми-
римые группы. Одна категорически утверждает: дети очень пере-
гружены. Другая не менее категорически возражает: нет, ничего
подобного. Тех, кто говорит о перегрузке, — большинство, о недо-
грузке рискуют заявлять немногие.

Ещё древнегреческий историк Плутарх жаловался на то, что
дети обременены умственной работой, от этого у них пропадает
охота к знаниям, учатся против воли, лишь по принуждению.
На перегрузку школьников сетовали в своих сочинениях Мон-
тень, Руссо… А известный гигиенист начала ХХ века Теодор Бен-
да в своей книге «Нервная гигиена и школа», изданной в России
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в 1903 году, утверждал, что наступил уже тот предел насыщеннос-
ти обучения знаниям, за которым начинается катастрофа.

Если бы древние сочинения не пожелтели от старости, то их
можно было бы принять за современные труды: в них звучат одни
и те же мотивы. Аргументами ни старые, ни новые авторы себя не
утруждают. Дети перегружены — это, мол, всем известно и ясно
без доказательств. И пошло-поехало. Без устали жалуются на пе-
регрузку учебных программ и учебников учителя. Программы
и учебники без конца переделывают, их критикуют за все школь-
ные промахи. К голосам педагогов присоединяется хор родителей.
Журналисты, не жалея красок, описывают вселенские страдания
«перегруженного» бездельника. Школьникам всё это только на ру-
ку: моментально учуяв, откуда «дует ветер», они виртуозно спеку-
лируют на расхожем мнении.

Так есть всё-таки перегрузка или её нет? Ответите вы поло-
жительно или отрицательно — без доказательств я вам всё равно
не поверю. Докажите! Итак, прежде всего нужно выяснить, что
понимается под перегрузкой. В обычном житейском представле-
нии — это ощущение постоянной занятости работой. Бремя, при-
давившее нормального человека до размеров микроскопического
«недо», — у него всегда что-то недоделано, недоучено, недописа-
но. Симптомы перегрузки: неуверенность, нервозность, уста-
лость, рассеянность, чувство постоянной нехватки времени, суе-
тливость, приводящая к импульсивности и поверхностности вы-
полнения работы. 

Если всё же мы попытаемся представить перегрузку как
объект научного анализа, то в ней ничего другого, кроме субъек-
тивного ощущения, нет. А индивидуальные ощущения анализиро-
вать чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Там, где один
ощущает перегрузку, другой совершенно её не чувствует. Не хо-
тите ощущать перегрузок — тренируйтесь. Всегда и везде:
в спорте, учёбе, труде. А теперь посмотрим, кто больше уста-
нет — занятый интересным делом или изнывающий от безделия?
В этом вся соль. Максимально перегружены школьники, которые
не любят учиться, которые не проявляют интереса ни к одному из
учебных предметов. Они устают от ничегонеделания. Любимая
работа, интересное занятие рождают не перегрузку, а здоровую
усталость.

Всегда были и будут ученики, которым школьная наука ока-
жется непосильной, ученики, не нашедшие свою школу. О пере-
грузке говорят тем больше, чем больше таких учеников. Раньше их
было мало: ведь учились не все дети, а отстающих безжалостно ис-
ключали. Теперь в условиях общего среднего образования процент
изучающих науки из-под палки существенно вырос. Надо ли удив-
ляться, что возросло и число «перегруженных»?

Уже сам факт, что до сих пор не произошла предсказанная
в начале века катастрофа (и, смею сказать, никогда не произой-
дёт), заставляет серьёзно усомниться в существовании перегрузки
для детей, жаждущих знаний, усердно работавших. Дидакты тру-
дятся не зря, облегчая детям путь к знаниям. Другое дело, что мно-
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гие не хотят учиться и как во все времена еле ползут, спотыкаясь
и поругивая школу.

Но есть и другой аспект, с которым обычно связывают явле-
ние перегрузки. Это объём знаний. Назовём его «информационным
аспектом» перегрузки. Проанализируем его.

Здесь всё можно обсчитать. Вооружайтесь, пожалуйста, мик-
рокалькулятором и проверяйте каждое действие. Опираться будем
на новейшие данные, появившиеся в последнее время в кибернети-
ке, дидактике, физиологии и психологии обучения.

Как известно, кибернетики оценивают количество информа-
ции в специальных единицах — битах (количество информации,
которое содержится в сообщении о равновероятном исходе како-
го-нибудь события, например, выбор одного из ответов типа «да»
или «нет»). Со многими оговорками биты применимы и для оцен-
ки учебно-педагогической информации. Конечно, здесь они теря-
ют свою строгую силу, однако измеряют объём информации го-
раздо точнее, чем наши привычные мерки «на глазок» — мало,
много и т.д. Нетрудно представить и схему применения формаль-
но-количественной меры для решения вопроса — существует ли
информационная перегрузка школьников. Для этого необходимо
сосчитать количество информации, содержащееся во всех школь-
ных учебниках, и сопоставить его с тем количеством, которое мо-
жет быть эффективно усвоено учащимся за отведённое для заня-
тий время.

За одну секунду в мозг современного человека из внешнего
мира может поступать 20–30 бит информации. Этот показатель на-
зывается из таких соображений: во-первых, скорости передачи ин-
формации по нервным путям — оптический канал связи может ра-
ботать со скоростью до 1,6×106 бит/с, акустический — 0,32×106

бит/с, тактильный — 0,13×106 бит/с; во-вторых, пропускной спо-
собности каналов связи мозга человека с внешним миром, которая
лежит в пределах от 5 до 30 бит/с.

Проигнорируем тот факт, что ребёнок очень пытливое суще-
ство и способен при желании извлечь и усвоить и больше 30 бит.
Возьмём минимум — 5 бит/с. Некоторые физиологи считают, что

ежесекундный объём информационной «пищи» для мозга в объёме 15–20 бит необходим,
а, «изголодавшись», человек может поглощать её огромными порциями.

Сколько же информации может попасть в мозг учащегося за десять лет обучения,
если учиться по 6 часов ежедневно? Получается астрономическая цифра — 324×106

бит. Если же взять по максимуму и учесть переход на 11-летний срок обучения, то число
возрастёт.

Продолжим наш расчёт. В общей теории информации и лингвистике принято оцени-
вать количество информации на знак (букву или цифру) величиной порядка 1,5–2 бита.
Это показатель весьма ориентировочный, но всё же даёт представление об информацион-
ной нагрузке текста.

За секунду учащийся может читать от 5 до 60 знаков связного текста, что в соот-
ветствии с приведёнными значениями информационной нагрузки знака даёт от 8 до
1200 бит информации. Конечно, информацию несут не отдельные знаки, а их сочета-
ния — слова и предложения, формулы и отрывки текста. Существуют специальные пра-
вила «свёртывания» информации, согласно которым предложение несёт в 5–20 раз


