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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
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меньше информации, чем сумма составля-
ющих его букв.

Представим нашего ученика слабочи-
тающим. Что греха таить, многие читают
плохо и нескладно, с трудом понимая про-
читанное. На чтение и понимание одного
предложения уходит в среднем минута.
Вот вам ещё одна веская причина перегруз-
ки! Проделав всевозможные «усечения»
в пользу нерадивых, найдём, что при чте-
нии целого предложения в мозг учащегося
попадает лишь одна двадцатая-тридцатая
часть информации, в среднем — 10 бит.
Примерно столько же информации воспри-
нимают учащиеся при внимательном слу-
шании рассказа учителя и при просмотре
учебного кинофильма. За десять-одиннад-
цать лет школьного обучения это составит
90×106 бит информации.

Какое же количество информации со-
держится во всех школьных учебниках?
Примем в качестве исходного всё тот же
показатель — 1,5–2 бита информации за
знак. Одна страница школьного учебника
содержит в среднем 1800 знаков. В сред-
нем учебнике 250 страниц, то есть 450 000
знаков. Это составит около 900 000 бит
информации. В соответствии с правилами
свёртывания возьмём лишь двадцатую
часть этой информации, поскольку мы зна-
ем, что не отдельные знаки несут инфор-
мацию, а целые предложения. Получается,
что в одном школьном учебнике содержит-
ся около 45 000 бит информации (показа-
тель наверняка сильно завышенный). Если
принять, что школьники ежегодно занима-
ются по 20 учебникам, то это даёт 900 000
бит информации. За десять лет это соста-
вит 9×106 бит.

Сопоставим теперь полученные дан-
ные. Во всех школьных учебниках содержит-
ся 9×106 бит информации. Учащийся может
без усилий воспринимать 324×106 бит,
то есть почти в 40 раз больше. А по самому
минимуму — в 10 раз больше (это для тех,
кто за минуту читает одно предложение).

Что же получается? Продолжив под-
счёты, найдём, что курс средней школы при
полной нагрузке мозга может быть пройден
за 1,5–2 месяца!

Но не проходится как следует и за
10 лет. Почему? Ну, во-первых, мы обсчи-
тывали только восприятие информации,
а это ещё не усвоение; во-вторых, очень
много, если не всё, зависит от того, как
организован познавательный труд. Улуч-
шение организации чрезвычайно важно.
Как совершенно справедливо отметил ещё
полстолетия назад известный писатель
И. Ефремов, даже незначительное улуч-
шение организации обучения привело бы
к тому, что за время школьной учёбы каж-
дый ученик мог бы овладеть десятками
языков, выучить все тома энциклопедии,
достичь других выдающихся успехов. Дру-
гой популяризатор науки Ю. Альперович,
взвесив все возможности ученика, при-
шёл к выводу, что самый обыкновенный
школьник способен овладеть 2–3 десятка-
ми иностранных языков, усвоить курс
10–12 институтов.

Эффект перегрузки создаётся за счёт
плохой организации обучения, неумения
управлять работой мозга. Если учащийся
не желает учиться, его мозг «заперт» и пе-
регружается от внутреннего сопротивле-
ния. И наоборот, известны многочисленные
факты, когда неуёмное желание познавать
приводит к колоссальным успехам без вся-
кой перегрузки. Следовательно, одно из ос-
новных средств борьбы с перегрузкой —
воспитание интереса к учению, потребнос-
ти в нём.

Подойдём, однако, к делу с другой
стороны. Недавно в зарубежной психоло-
го-педагогической литературе появились
данные, касающиеся усвоения понятий.
Информационная ёмкость одного понятия
оценивается в 50 бит, для перехода поня-
тия в кратковременную память (со скоро-
стью 0,5 бит/с) необходимо около 100 се-
кунд. Поскольку, как утверждают психо-
логи, человек может интенсивно работать
в среднем 30 минут непрерывно (что со-
ставит 1800 секунд), то за это время он
может выучить 18 понятий. Следователь-
но, одно понятие усваивается в среднем за
1,8 минуты.

За время пребывания на школьной
скамье учащийся согласно такому подсчёту
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может усвоить 600 тыс. понятий, а работая
не 6 часов в день, а только 3, — около
300 тыс. понятий. Много это или мало? 

Примем за основу количество сужде-
ний в курсе, равном 1000 (показатель, зна-
чительно превышающий реальный). При-
мем также количество школьных курсов
равным 30 (по действующему учебному пла-
ну в старших классах изучается 22 учебных
предмета). Получается, что за время школь-
ного обучения учащемуся придётся усвоить
30 тыс. понятий. За то же время при трёхча-
совом обучении, как свидетельствуют са-
мые скромные подсчёты, учащийся может
усвоить 300 тыс. понятий, то есть в 10 раз
больше, чем ему предлагается сейчас.

Как видим, и с понятийных позиций
в современном школьном образовании име-
ются значительные резервы.

Какие выводы можно сделать? На-
прашивается единственный: никакой ин-
формационной перегрузки школьников
объективно не существует. Если они есть,
то ощущаются как психическая усталость
и вызваны факторами не информационного
происхождения.

Для устранения перегрузки и разго-
воров о ней нужны реальные и энергич-

ные действия со стороны родителей
и учителей. Прежде всего необходимо из-
менить отношение к учёбе. Может быть,
размер экономического вознаграждения
поставить в зависимости от уровня и ка-
чества обучения, как это делается в зару-
бежных странах при подготовке высоко-
классных специалистов. Всеми силами
надо прививать вкус к знаниям, стимули-
ровать потребность учиться. И, конечно,
нужно энергично решать проблему учить
школьников учиться. Начинать обучение
не с «предметов», а с изучения законов
обучения, методики рационального и быс-
трого познания. 

У вас, конечно, своё мнение по данно-
му вопросу, и оно, скорее всего, общепри-
нятое — дети перегружены. Я думаю, ваше
мнение должно измениться, когда вы уви-
дите, как может учиться школьник, как
много он может одолеть, когда трудится не
по принуждению, а по собственной воле,
личному желанию, на себя, своё будущее.
Необходимость и ответственность, подстё-
гиваемые борьбой за выживание в рыноч-
ных условиях, — великие врачеватели, бы-
стро исцеляющие от лени.

Вы другого мнения? НО
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Психолог Д. Журавлёв

считает, что слишком

трудно тянуть

«ученическую» лямку,

а педагог 

И. Подласый уверен

в надуманности

проблемы

перегруженности

школьников. 

Кто же из них прав?

Ваше мнение.


