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Все, кто имеет хоть какое-то отношение 
к школьному образованию, понимают, что 
его давно пора менять — причём самым ра-
дикальным образом.

Ян Рицема1

Образование означает созидание про-
ницательного ума, который предпочита-
ет не оглуплять себя сам и не давать себя 
оглуплять другим…

Когда это произойдёт, школы станут 
дерзкими форпостами человечества и уди-
вительно интересными местами.

Джон Дьюи

В статье рассматриваются вопросы методической модернизации образо-

вания посредством образовательной технологии, создаваемой на основе 

реконструкции учебных текстов методом их квантования и применения за-

даний в тестовой форме для самопроверки качества усвоения содержания 

учебных текстов.
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Введение

Начало ХХI-го века характеризуется мощным технологическим разви-
тием почти во всех сферах знаний. Не остаются в стороне от такого 
развития педагогическая теория и практика образовательной деятель-
ности. Возникают новые направления, меняющие наши представления 
о сущности и результатах обучения, о формировании знаний, умений 
навыков и компетенций.

Одно из таких направлений — «Образовательная технология на 
основе квантования учебных текстов и применения заданий в тесто-

1
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вой форме для проверки качест-
ва усвоения». Разработка такого 
направления представляет собой 
метод технологической реализа-
ции известного за рубежом прин-
ципа единства обучения и конт-
роля.

Цель настоящей статьи — раз-
работка образовательной техно-
логии на основе квантованных 
учебных текстов и заданий в те-
стовой форме. Эта разработка мо-
жет быть использована во многих 
других образовательных техноло-
гиях, образуя тем самым одно из 
возможных направлений методи-
ческой модернизации российско-
го образования.

Задачи исследования:
1) дать краткий анализ про-

блемной ситуации и сформули-
ровать научно-методическую про-
блему;

2) определить основные по-
нятия, используемые в данной 
разработке и в статье;

3) представить примеры;
4) рассмотреть возможности 

применения тестовых форм для 
научной организации самостоя-
тельной работы учащихся и сту-
дентов;

5) исследовать вопрос при-
менения тестовых форм и кван-
тованных текстов для создания 
банка цифровых образовательных 
ресурсов.

Проблемная ситуация

На рубеже XX–XXI вв. кризис 
образования поразил все страны 
мира, без исключения. Уровень 
и качество образованности насе-
ления стали заметно отставать 
от возрастающих потребностей 

научно-технического прогресса 
и требований жизни. Между тем 
от уровня образованности зави-
сит выживание и развитие стран, 
особенно в условиях расширяю-
щейся глобализации.

Преодолению кризиса меша-
ют укоренившаяся в массовом 
сознании классно-урочная форма 
организации учебной работы, за-
тянувшийся процесс перехода на 
другие формы образования, не-
решённость вопросов оптималь-
ного содержания массового обра-
зования. Вместо прогрессивного 
уровневого образования в России 
утвердилось профильное образо-
вание, что не одно и то же. Про-
фильное образование заметно со-
кращает и обедняет общее среднее 
образование. Каждый новый го-
сударственный образовательный 
стандарт хуже предшествующего. 
Стало правилом, когда стандарты 
и другие непопулярные докумен-
ты Правительство РФ принимает 
к периоду летних отпусков, что 
препятствует широкому общест-
венному обсуждению педагогами 
принимаемых решений. В соот-
ветствии с новыми государст-
венными стандартами физика, 
химия и биология не попали в чи-
сло обязательных предметов для 
старшеклассников. Между тем 
Президент Российской академии 
образования Николай Никандров 
заявил «МН», что выступает за то, 
«чтобы эти предметы были обяза-
тельными для изучения»1.

Переходу на прогрессивные 
формы организации учебного 
процесса в России мешает прин-
цип так называемого «подуше-
вого» финансирования, побу-
ждающий школьные коллективы 

1

 Евгений Насыров. Фи-
зика, химия и биология 
не попали в число обя-

зательных предметов 
для старшеклассников. 

Московские новости. 
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использовать массовые формы 
обучения вместо индивидуальных 
и уровневых, обучать больше уче-
ников, чем позволяют имеющи-
еся у них реальные условия. Как 
и в послевоенные годы, обучение 
нередко теперь стало проводиться 
в две смены.

Тем самым в России созданы 
финансовые и организационные 
условия для превращения хоро-
ших школ в плохие и очень пло-
хие. В таких школах нет возмож-
ностей для организации качест-
венной самостоятельной работы, 
деятельности кружков по интере-
сам, дополнительной организации 
умственного, физического и эсте-
тического развития детей. Этим 
образование страны обрекается на 
деградацию.

Много школ закрывается. 
Этот результат — следствие отто-
ка населения из сельской местно-
сти в города, вредной экономии 
на нуждах образования и соци-
альной сферы, механистического 
внедрения принципа «деньги сле-
дуют за учащимися». Да и в горо-
дах этот бухгалтерский подход, 
неосмотрительно поднятый на 
уровень образовательной полити-
ки, мешает наладить качественное 
образование как в отдельных ме-
стах, так и в целом по стране.

Современные формы элек-
тронного образования в массовом 
порядке до российского массового 
образования так и не дошли. Как 
отмечалось в материалах VI Ме-
ждународной научно-практиче-
ской конференции, современная 
массовая российская школа при 
наличии компьютеров и Интер-
нета реально почти не использует 
возможности информационного 

пространства и продолжает пре-
тендовать на то, что она исключи-
тельный, монопольный источник 
знаний и работает в этой парадиг-
ме. Массово растёт (и не только 
в Москве) и формализованный, 
и скрытый экстернат. Учащиеся 
старших классов, ориентирован-
ные на поступление в престиж-
ные вузы, начинают уходить из 
школы и фактически готовятся 
к сдаче экзаменов только по 3–4 
выбранным предметам на различ-
ных курсах и у репетиторов. Часть 
подростков, не ориентированных 
на продолжение образования, 
продолжают ходить в школу, но 
не учатся, а живут какой-то сво-
ей жизнью. И для первой, и для 
второй категорий детей традици-
онная российская дидактика не 
годится. Необходимо разрабаты-
вать новые дидактические под-
ходы, связанные с превращением 
школы из машины по трансляции 
знаний в место по организации 
получения знаний1...

В годы фурсенковского бю-
рократического застоя чиновни-
ки Минобрнауки пытались улуч-
шить качество образования за счёт 
т.н. совершенствования управлен-
ческих «механизмов» и коммер-
циализации. Примерами таких 
«механизмов» являются единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), 
бывшие финансовые обязатель-
ства (ГИФО), теоретически оши-
бочные системы государственной 
системы оценки качества образо-
вания (ОСОКО), уже упоминав-
шееся т.н. «подушевое» финанси-
рование образовательных учре-
ждений и т.п.

Все эти некачественные «ме-
ханизмы» погрузили образова-

1

Болотов В.А. В кн. «Тен-
денции развития образо-
вания: 20 лет реформ, что 
дальше? // Материалы 
VI Межд. научно-практ. 
конф. М.: Университет-
ская книга, 2009. 360 с.
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тельную сферу в нескончаемые 
псевдопреобразования, подлин-
ные цели, критерии и методы ко-
торых не были ни проработаны, ни 
приняты специалистами академи-
ческих институтов. А потому ре-
зультаты министерского волюн-
таризма оказались плачевными1. 
По оценке Григория Колюцкого, 
непрерывное реформирование 
отечественного образования в по-
стсоветской России напоминает 
сериал, причём не комедию или 
детектив, а латиноамериканскую 
мыльную оперу: сначала глупости 
и подлости противопоставляется 
чей-то подвиг, а затем всё равно 
все плачут2.

В создавшихся условиях под-
ходящими вариантами исправле-
ния состояния дел могут оказать-
ся образовательная революция3, 
концептуальная и методическая 
модернизация и новые образова-
тельные технологии, основанные 
на умелом применении тестовых 
форм и квантовании учебных тек-
стов.

Образовательная технология 
на основе квантования учебных 
текстов и применения заданий 
в тестовой форме способствует 
формированию методического 
оснащения новой учебной среды. 
Она открывает новые возможно-
сти организации целенаправлен-
ной разработки и планомерного 
издания серии учебных текстов 
и пособий по всем учебным дис-
циплинам, содержащих развиваю-
щие задания с интеллектуальным 
компонентом.

На важную роль создания 
подходящих политических усло-
вий в своё время обратил внима-

ние Джон Дьюи. Его заинтересо-
вали феномен мощного развития 
народного образования в СССР 
в конце двадцатых годов двадца-
того века, строительство большо-
го числа новых школ и открытие 
многих новых вузов. Напомним, 
что в те годы в вузы принимали 
без аттестатов об окончании сред-
ней школы, принимали всех, кто 
мог в них учиться.

Это было время динамичных 
перемен в сфере образования 
и науки. Бюрократия не выпячи-
вала себя, была осторожней, свое-
волие скрывалось. В условиях ав-
торитарного строя она пыталась 
служить не только вождям, но 
и интересам народных масс, со-
ветуясь с учёными при принятии 
ответственных решений. Сейчас 
бюрократия другая, а потому тре-
буемого взаимодействия учёных 
с властью уже нет.

Оказавшись под сильным впе-
чатлением от того, что он увидел 
в СССР, особенно от достижений 
советской педагогики по методам 
формирования нового мышле-
ния и воспитания бывших мало-
летних преступников и бродяг, 
Джон Дьюи после возвращения 
в США написал так: «Проблема 
метода в формировании навыков 
рефлексивного мышления — это 
проблема установления условий, 
порождающих и направляющих 
любознательность; выявления 
связей представленных в опы-
те объектах, что позднее вызовет 
поток предположений, поставит 
проблемы и цели, способствую-
щие установлению последова-
тельности в цепи идей4». Сейчас 
в России таких условий нет.

3

Ильинский Игорь. Обра-
зовательная революция. 

Изд-во Моск. гуманитар-
но-социальной академии. 

2002. 592 с. 

2

Григорий Колюцкий.
Имитация стандар-

та. http://polit.ru/
article/2012/06/06/

education/ 

1

Аванесов В.С. Ошибочные 
цели — плачевные резуль-

таты / Педагогические 
измерения. 2010. № 4, . 

C. 22–51.

4

Dewey J. How We Think. 
N.Y., 1933. P.`56–57
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Проблема разработки новой 
образовательной технологии

Разработка новой образова-
тельной технологии погружена не 
только в теорию и методику обуче-
ния, но и в общую проблематику 
управления сферой образования, 
особенно той её части, которая 
касается создания благоприятных 
политических, экономических 
и психолого-педагогических ус-
ловий развития личности

Среди самых актуальных во-
просов развития образования 
в России следует признать необхо-
димость разработки новых образо-
вательных технологий, создания 
современного педагогического со-
держания (контента) учебных 
курсов, школьных и вузовских, 
формирования технологичной 
учебной среды и разработки ка-
чественных цифровых образова-
тельных ресурсов, перехода на 
уровневое обучение и на разра-
ботку новых уровневых образова-
тельных стандартов. Решение этих 
задач должно было стать самым 
главным направлением модерни-
зации образования в Российской 
Федерации1.

Именно по этим направлениям 
мы отстали от стран с развитыми 
системами образования. При этом 
разрыв между ними и Россией 
не сокращается, а, к сожалению, 
увеличивается. Главная причина 
такого отставания — ошибочная 
образовательная политика и не-
рациональные расходы. Средства, 
выделенные в бюджете на разви-
тие образования, были растрачены 
на «разработку» уже отмеченных 
выше некачественных бюрократи-
ческих «механизмов» управления 

сферой образования2 и на проведе-
ние некачественного ЕГЭ.

Не получает требуемого про-
движения эффективная методи-
ческая система полного усвоения 
знаний (Mastery Learning)3. Недо-
пустимо малым остаётся количе-
ство школ полного учебного дня, 
низок уровень технического, про-
граммно-методического и техно-
логического обеспечения учебно-
го процесса. Культура разработки 
цифровых образовательных ре-
сурсов нуждается в существенном 
повышении.

Почти повсеместно уделяется 
недостаточное внимание научной 
организации самостоятельной 
работы учащихся и студентов, 
развитию у них рефлексивно-
го мышления. Лучшим методом 
формирования такого мышления 
является периодическое обраще-
ние их собственного мышления на 
достигнутые собственные резуль-
таты познания. Наиболее техно-
логично и эффективно это можно 
делать с помощью систем заданий 
в тестовой форме.

Некоторым указанием на не-
обходимость разработки новой 
образовательной технологии, 
в которой учебные задания иг-
рали бы большую роль, чем сей-
час, служит работа А.И. Умана. 
Он подчёркивает, что в настоящее 
время предстоит большая работа 
по совершенствованию россий-
ской системы образования. Надо 
полагать, что важную роль в этой 
работе сыграет пересмотр концеп-
ции процесса обучения, приведе-
ние её в соответствие с реальным 
протеканием всякого учебного 
процесса, где деятельность учи-
теля и деятельность учащихся 

1

 http://viperson.ru/wind.
php?ID=638368&soch=1

2

Аванесов В.С. Про-
блема модернизации 
образования. http://
viperson.ru/wind.
php?ID=635807&soch=1

3

Лаврентьев Г.В., Лав-
рентьева Н.Б., Неудахи-
на Н.А. Технология пол-
ного усвоения, её харак-
теристика. http://www2.
asu.ru/cppkp/index.fi les/
ucheb.fi les/innov/Part2/
ch3/glava_3_1.html 
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связаны не с «голым» содержани-
ем образования (что в принципе 
невозможно), а с учебными зада-
ниями как формой, в которой это 
содержание воплощается.

А.И. Уман отмечает, что та-
кой подход выдвигает в центр 
внимания чрезвычайно важную, 
но пока недостаточно разработан-
ную в педагогической науке про-
блему учебных заданий, глубокое 
исследование которой послужит 
прочной базой для проведения 
необходимых реформенных пре-
образований школьного дела1.

К настоящему времени в пе-
дагогической литературе описа-
но множество образовательных 
технологий. Это технологии про-
ектного, концентрированного, 
программированного, модульно-
го, проблемного, дистанционно-
го, адаптивного, компьютерного 
обучения и др. Главной сферой 
применения тестовых форм ста-
ла не столько проверка знаний 
с помощью тестов, сколько фор-
мирование самих знаний посред-
ством применения коротких тек-
стов и заданий к ним в тестовой 
форме. Вот почему во всём мире 
применение тестовых форм для 
обучения стало играть ведущую 
роль, особенно для научной орга-
низации самостоятельной работы 
учащихся и студентов.

Актуальность предлагаемо-
го подхода связана с требовани-
ями современной теории и прак-
тики образования. Появление 
компьютеров произвело перево-
рот в применении тестов. За ру-
бежом главной теперь становится 
ориентация не на контроль, а на 
обучение. А в обучении нужны не 
тесты, а задания в тестовой форме. 

Использование образовательных 
технологий на основе достижений 
новой педагогики, педагогических 
измерений, психологии, информа-
тики, кибернетики и компьютер-
ной техники постепенно становит-
ся нормой. Все упомянутое, взятое 
в разумном соотношении, и обра-
зует основу того, что сейчас назы-
вают педагогической технологией.

В этом деле самым узким ме-
стом оказалось незнание возмож-
ностей тестовых форм, без кото-
рых нельзя сейчас ни объективно 
проверить знания, ни создать 
современную контрольно-обуча-
ющую программу, ни наладить 
такую важную форму организа-
ции учебного процесса, как ди-
станционное обучение. В идеаль-
ном случае учебная программа, 
каждая её часть сопровождается 
заданиями в тестовой форме, си-
стемами задний в тестовой форме 
и тестами.

Надо подчеркнуть, что для 
проверки знания содержания 
учебных текстов используются 
не тесты, как это принято гово-
рить, а лишь задания в тестовой 
форме. Отличия между ними 
были изложены ранее2. Этот да-
леко не лексический, а сущност-
ный нюанс многие не понимают, 
а потому и не замечают происхо-
дящие перемены в мире образо-
вания.

Новизна данного подхода под-
тверждается фактом отсутствия 
подобной работы в списках из-
вестных образовательных техно-
логий. Признание его в качестве 
новой образовательной техноло-
гии — вопрос профессиональной 
экспертизы, времени и реального 
запроса практики.

1

Уман А.И.  Упущенный  
шанс // Стандарты 

и мониторинг в 
образовании. № 6. 1999. 

С. 3–4.

2

Аванесов В.С. Компози-
ция тестовых заданий. 

3-е изд. М.:Центр тести-
рования.  2002 г. 

Аванесов В.С. Форма 
тестовых заданий. М.: 
Центр тестирования, 

2005, 2006 гг. 155 с. 
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Определение понятий

Для адекватного понимания сути 
предлагаемого подхода полезна 
система определений основных 
понятий. В ней три главных ком-
понента — образовательная техно-
логия, разработка квантованных 
учебных текстов и применение 
заданий в тестовой форме.

В логической литературе по-
нятия определяются как отраже-
ние в языковой форме сущест-
венных свойств изучаемых явле-
ний и отношений между ними. 
В фокусе данной статье — прин-
ципиальные положения и содер-
жание новой образовательной 
технологии.

Образовательной технологией 
называется система научной орга-
низации обучения и контроля, со-
здаваемая на основе достижений 
педагогики, применения новых 
форм и методов научной органи-
зации учебного процесса, различ-
ных технических средств обуче-
ния, компьютерных форм орга-
низации самостоятельной работы 
при обучении и проверке знаний. 
Педагогическая деятельность та-
кого рода опирается не только на 
теоретические достижения выда-
ющихся мыслителей-педагогов 
прошлого времени, но включает 
в себя также современные дости-
жения информатики, киберне-
тики, педагогических измерений 
и психологии.

Понятие «образовательные 
технологии» связывается с рас-
ширенным применением в учеб-
ном процессе различных средств 
компьютерной визуализации лек-
ций и презентаций, тестовых 
форм, использованием новых 

поколений наглядных пособий, 
а также средств проверки умений 
учащихся решать задания. Всё пе-
речисленное, взятое в разумном 
соотношении, и образует основу 
того, что сейчас называют образо-
вательные технологии.

Квантование учебных текстов 
означает их сокращение и раз-
деление на небольшие части, что 
облегчает усвоение смыслов, со-
держащихся в каждом кванте 
учебной информации. Главные 
составляющие качественного 
педагогического контента — это 
хорошо структурированные, ко-
роткие квантованные учебные 
тексты и технологичные системы 
заданий к ним. В современном 
образовании всё больше и глубже 
соединяются формы чувственно-
го познания с формами и метода-
ми рационального мышления, что 
можно обеспечить лишь разно-
образием используемых учебных 
средств. Не случайно квантование 
учебных текстов может стать важ-
ной формой развития образова-
ния.

В подлинном образователь-
ном процессе заметная роль от-
водится выполнению учащимися 
педагогических заданий. В тради-
ционной педагогике не случайно 
говорят о задачном подходе к ор-
ганизации обучения. В наши дни, 
наряду с задачами и развиваю-
щими вопросами, заметную роль 
приобрели и другие формы учеб-
ных заданий, особенно задания 
в тестовой форме.

Педагогическое задание можно 
определить как средство интел-
лектуального развития, образова-
ния и обучения, способствующее 
активизации учения, повышению 
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качества знаний, а также повы-
шению эффективности педагоги-
ческого труда. Это понятие явля-
ется общим, охватывающим цель 
и смысл всех возможных заданий, 
посредством которых активизи-
руется процесс собственной по-
знавательной деятельности уча-
щихся. Оно включает такие сред-
ства, как вопрос, задача, учебная 
проблема и другие, используемые 
для активизации, главным обра-
зом, собственной учебной дея-
тельности (учения).

В процессе овладения тесто-
выми технологиями педагог на-
чинает овладевать умением раз-
рабатывать задания в тестовой 
форме. К заданиям в тестовой 
форме предъявляются следующие 
требования:

— краткость;
— правильность формы;
— логическая форма высказы-

вания;
— одинаковость правил оцен-

ки ответов;
— наличие определённого ме-

ста для ответов;
— правильность расположе-

ния элементов задания;
— одинаковость инструкции 

для всех испытуемых;
— адекватность инструкции 

форме и содержанию задания.
Задания в тестовой форме 

были выделены в качестве отдель-
ного предмета теории педагоги-
ческих измерений автором этой 
статьи в процессе написания двух 
основных книг1. Ранее основная 
масса преподавателей оперирова-
ла понятием «тесты». В России до 
сих пор некоторые чиновники ис-
пользуют бессмысленные слово-
сочетания типа «тесты ЕГЭ». Они 

говорят о том, чего нет. В ЕГЭ 
тестов нет. Есть лишь одна их ви-
димость. Там есть некоторые зада-
ния, похожие на тестовые. Но нет 
никаких научных свидетельств, 
что эти задания обладают науч-
но подтверждёнными тестовыми 
свойствами2.

Педагогические измерения 
определяются в этой статье по-
новому, как процесс выявления 
меры интересующего латентного 
свойства личности испытуемого 
посредством качественного теста, 
состоящего из системы шкалиро-
ванных заданий равномерно воз-
растающей трудности и системы 
шкалирования результатов на ин-
тервальной шкале3.

Измерение часто путают 
с оцениванием, где тестов нет. 
Если в результате педагогиче-
ских измерений интересующие 
объекты могут быть позициони-
рованы на интервальной шкале, 
то этот результат подпадает под 
название «измерения». Иные ре-
зультаты можно отнести к оцени-
ванию или к разряду псевдоизме-
рений.

Измерением можно также на-
звать процесс представления 
свойства реальных объектов в ви-
де числовой величины. Измеряе-
мое посредством теста свойство 
личности можно также называть 
величиной, но только не физиче-
ской, а педагогической.

Средством педагогическо-
го измерения является тест. Он 
позволяет получать педагогиче-
ски целесообразные результаты, 
отвечающие критериям надёж-
ности, валидности, объективно-
сти и эффективности. В этом 
определении курсивом выделе-

1

Аванесов В.С. Компози-
ция тестовых заданий. 

Изд. 1–3. М:. Центр те-
стирования.

Аванесов В.С. Форма 
тестовых заданий. М.: 
Центр тестирования.

2005 г.

2

Аванесов В.С. Проблема 
развития педагогических 

измерений». Педагоги-
ческие измерения. 2011. 
№ 2. http://viperson.ru/

wind.php?ID=425098.

3

В данном номере жур-
нала публикуется статья 

Ю.Н. Каргина, где дела-
ется интересная попытка 
получить педагогические 

измерения со свойства-
ми пропорциональной 

шкалы.
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ны основные критерии качества, 
позволяющие отграничить педа-
гогические измерения от прочих 
методов, особенно от псевдоме-
трических КИМов ЕГЭ.

Главные методы педагогиче-
ских измерений — это тестиро-
вание, а затем и шкалирование 
тестовых результатов. При этом 
шкалируются не только тестовые 
результаты уровня подготовки 
испытуемых, но также трудность 
заданий и их дифференцирующая 
способность. Ещё одно свойство 
заданий с выбором ответов — ве-
роятность угадывания правильно-
го ответа — оценивается априори, 
в зависимости от общего числа 
ответов к заданию и от количества 
правильных ответов, включённых 
в задание.

Предлагаемая технология рас-
сматривается как одно из методи-
ческих решений общей пробле-  
мы модернизации образования 
в России.

Модернизация — это приведе-
ние сферы образования к совре-
менным требованиям личности, 
граждан, общества и государства, 
достигаемое посредством созда-
ния современной электронной 
учебной среды, умелого сочета-
ния прежних и новых технологич-
ных форм активизации самостоя-
тельного изучения интересующих 
учебных дисциплин в доступном 
для личности объёме.

Цель модернизации образова-
ния — повышение уровня обра-
зованности населения страны, 
повышение эффективности и ка-
чества образовательной деятель-
ности профессорско-преподава-
тельского состава вузов, педаго-
гов школ и иных образовательных 

учреждений, ускоренное развитие 
элитного образования. Этой фор-
мулировкой предполагается вы-
сокая связь между уровнем обра-
зованности населения и его жиз-
неспособностью.

Критерии технологичности

Как отмечает Г.К. Селевко, лю-
бая педагогическая технология 
должна удовлетворять некоторым 
основным методологическим тре-
бованиям, критериям технологич-
ности. Им было выделено пять 
основных критериев:1

Концептуальностъ. Каждой 
педагогической технологии дол-
жна быть присуща опора на 
определённую научную концеп-
цию, включающую философское, 
психологическое, дидактическое 
и социально-педагогическое обо-
снование достижения образова-
тельных целей.

В российской системе обра-
зования большое место по-преж-
нему занимает пересказ и толко-
вание учителем текста учебника, 
в то время как во всём мире сейчас 
заметно активизируются формы 
и методы собственного учения. Да 
и сама педагогическая наука там 
сейчас заметно перестраивается, 
уделяя больше внимания вопро-
сам психолого-педагогической ор-
ганизации познавательного про-
цесса именно учащихся.

В предлагаемой здесь техно-
логии используется идея увеличе-
ния доли самостоятельной работы 
учащихся, концепция технологи-
зации обучения на основе исполь-
зования компьютерной техники 
и компьютерных программ, задач-
ный подход к обучению. Особую 

1

Селевко Г.К. Современные 
образовательные техно-
логии: Учеб. пособие. М.: 
Народное образование, 
1998. 256 с.



ПЕД

измерения

84 2 ’  2 0 1 2

роль играет повышенное внима-
ние к разработке коротких учеб-
ных текстов, содержание которых 
должно быть абсолютно понят-
ным каждому учащемуся.

И в высшем образовании всё 
больший удельный вес приобре-
тают правильная организация са-
мостоятельной работы, формы 
электронного самообучения. Но 
это возможно только при наличии 
качественных учебных текстов 
и множества заданий к ним. Но 
одновременно это и самое важное 
звено, без которого техническая 
модернизация становится бес-
смысленной и затратной.

Управляемость предполага-
ет, по Г.К. Селевко, возможность 
диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования 
процесса обучения, поэтапной ди-
агностики, варьирования средст-
вами и методами с целью коррек-
ции результатов.

И этот аспект технологич-
ности вполне реализуем в пред-
лагаемой здесь новой образова-
тельной технологии на основе 
квантования учебных текстов 
и применения заданий в тестовой 
форме. Квантованные учебные 
тексты вводятся в компьютер, что 
обеспечивает постоянную и мно-
гократную возможность их ис-
пользования.

Ещё большим свойством 
управляемости обладают задания 
в тестовой форме, которые хра-
нятся в компьютере, выдаются 
по заранее предписанному алго-
ритму. Задания могут быть шка-
лированы по уровню трудности, 
что открывают дорогу к высо-
котехнологичному адаптивному 
обучению и контролю. Здесь, кро-

ме того, обеспечивается компью-
терное оснащение сверхактуаль-
ной проблемы уровневого обра-
зования.

Эффективность. Как пишет 
Г.К. Селевко, современные педа-
гогические технологии сущест-
вуют в конкурентных условиях 
и должны быть эффективными 
по результатам и оптимальными 
по затратам, гарантировать дости-
жение определённого стандарта 
обучения.

В рассматриваемой образо-
вательной технологии на основе 
квантования эффективность воз-
никает с момента предъявления 
учащимся квантованных текстов. 
Такие тексты короче, написаны 
понятным языком, представляют-
ся небольшими частями, а потому 
материал быстро и легко воспри-
нимается практически каждым 
учащимся, каждым на своём уров-
не подготовленности.

В нашем случае быстрое 
и точное восприятие текста по-
рождает понимание, что само 
по себе является необходимым 
условием качественного усвое-
ния учебных материалов. Отсюда 
остаётся один шаг до применения 
усвоенных знаний для решения 
различных учебных и жизненных 
задач.

Таким образом, восприятие 
содержания текста, его понима-
ние, усвоение, осмысление запо-
минание и применение усвоенно-
го в практической деятельности — 
вот ключевые этапы процесса 
учения, дополняющие в пред-
ставленной технологии на основе 
квантованных текстов и заданий 
в тестовой форме известную три-
аду Я.А. Коменского.
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В предлагаемой технологии 
возникает, кроме того, принци-
пиальная возможность проверки 
качества учения на каждом этапе. 
Это делается с помощью систем 
технологичных, а значит, и эф-
фективных заданий в тестовой 
форме. В итоге за единицу учеб-
ного времени усваивается больше 
дидактических единиц, чем при 
традиционном образовании. Это 
позволяет каждому учащемуся 
добиваться бóльших результатов 
в усвоении учебных материалов, 
за меньшее время.

Число решаемых каждым уча-
щимся технологичных заданий 
программно легко учитывается, 
что автоматически регистрирует-
ся текущим и накопленным рей-
тингом учащегося. Для органи-
зации данной работы можно ис-
пользовать уже имеющиеся в от-
крытом доступе в сети Интернет 
средства автоматизации обучения 
и самоконтроля.

Воспроизводимость как кри-
терий технологичности подра-
зумевает возможность примене-
ния (повторения, воспроизведе-
ния) пе-дагогической технологии 
в других однотипных образова-
тельных учреждениях, другими 
субъектами.

Поскольку вся учебная рабо-
та протекает в в режиме компью-
терной выдачи текстов, зада-
ний и компьютерной фиксации 
результатов обучения каждого 
учащегося, и весь процесс вос-
производим неограниченное чи-
сло раз, есть весомые основания 
утверждать, что все известные 
и представленные в литературе 
критерии технологичности впол-
не соблюдены.

Педагогические принципы 
функционирования
образовательной
технологии

Новая образовательная техноло-
гия опирается на разработанную 
ранее систему принципов педа-
гогического контроля1. Здесь эта 
система приводится в трансфор-
мированном виде:

а) справедливости. Все испы-
туемые выполняют задания сход-
ного содержания, из одних и тех 
же укрупнённых дидактических 
единиц. Всем даются задания 
одинаковой трудности, в одина-
ковое время, с одинаковой оцен-
кой. Никому не позволяется спи-
сывать;

б) гласности. Это означает 
открытость процесса контроля 
со стороны общественных и про-
фессиональных организаций, без 
какой-либо чиновной аккредита-
ции наблюдателей. Содержание 
и процесс контроля соответству-
ют объявленным целям образова-
ния;

в) научности. Задания в те-
стовой форме разрабатывают ли-
ца, прошедшие курс повышения 
педагогической квалификации 
по данному направлению. Содер-
жание заданий в тестовой форме 
контролируется и обсуждается 
независимыми общественными 
ассоциациями педагогов по учеб-
ным дисциплинам. Принцип на-
учности предполагает соблюдение 
требования правильности формы 
заданий и адекватности их содер-
жания миссии теста;

г) связи контроля задания-
ми в тестовой форме с учебным 
процессом. Этим подтверждается 

1

Аванесов В.С. Основы 
научной организации 
педагогического контро-
ля в высшей школе. М.: 
МИСиС, 1989. 167 с.
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принципиальная необходимость 
использования тестовых форм 
в учебном процессе, чего сейчас 
не хватает;

д) систематичности. Пред-
лагаемая образовательная техно-
логия основана на идеях систем 
учебных текстов, систем заданий 
в тестовой форме. Педагогиче-
ский тест тоже рассматривается 
как система заданий возраста-
ющей трудности и отвечающий 
системе критериев качества. Кро-
ме того, сама система образова-
ния рассматривается в единстве 
обучения и контроля.

В соответствии с этим тре-
бованием педагогическая тех-
нология должна обладать всеми 
признаками системы: логикой 
процесса, взаимосвязью всех его 
частей, целостностью. Что по-
зволяет испытуемому улучшить 
учебную работу по результатам 
самоконтроля — самой гуманной 
формы проверки. Самоконтролю 
планомерно подвергаются знания 
каждого учебного модуля, разде-
ла, каждой темы. Тем самым фор-
мируется рефлексия относитель-
но полученных знаний;

е) всесторонности. Этим 
принципом подчёркивается не-
обходимость расширения круга 
вопросов, включаемого в содер-
жание теста и заданий в тестовой 
форме. Проверяется всё, что фор-
мирует компетентность;

ж) добровольность тести-
рования. Тестирование уровня 
и структуры подготовленности 
должно быть добровольным. 
Если это условие не выполняет-
ся, то испытуемые превращаются 
в подопытных лиц. Существен-
ная разница между испытуемыми 

и подопытными лицами заключа-
ется в признаке добровольности 
участия в тестовом процессе.

Метод и примеры
квантования текстов

Общая логика разработки и при-
менения квантованных текстов 
примерно такова.

Вначале учащиеся изучают 
исходные учебные тексты или 
оригинальные классические про-
изведения. Тем временем изучен-
ные тексты подвергаются кван-
тованию, после чего испытуемые 
пытаются ответить на задания 
в тестовой форме к данным тек-
стам.

Можно предложить несколь-
ко простых рекомендаций по ме-
тодике квантования учебных тек-
стов.

1. Разбить весь текст на абза-
цы, от двух до двенадцати строк 
в каждом (примерно).

2. Ключевые слова каждого 
предложения в общем случае пи-
шутся ближе к началу.

3. Фразы строятся просто, по 
возможности без придаточных 
предложений, без причастных 
и деепричастных оборотов.

4. Как можно меньше науко-
образия и редко используемых 
слов.

5. Основную мысль каждого 
фрагмента текста желательно из-
лагать кратко, в одном абзаце.

Примеры исходных, для об-
учения, и квантованных, для 
кон-троля, знаний текстов чита-
тель найдёт в работах учителей 
московской школы № 26 Регины             
Чураевой и Ирины Веренчик, опу-
бликованных в журнале «Педаго-



М е т о д о л о г и я
М е т о д о л о г и я

872 ’  2 0 1 2

гические измерения». 2012. № 1, 
и в работах Елены Вавиловой, 
публикуемых в данном номере. 
В этом же номере опубликована 
квантованная статья с заданиями 
в тестовой форме учителя инфор-
матики МБОУ «Лицей 1» г. Брат-
ска Елены Ивановой.

Рассмотрим пример кванто-
вания учебного текста по арифме-
тике и систему заданий в тестовой 
форме к нему.

ЧИСЛА
1, 2, 3, 4, 5… — это числа, ко-

торые называются натуральными. 
При изучении свойств чисел часто 
используются буквы. Например, 
сложение двух чисел даёт третье 
число: а + b = c.

Деление чисел
Деление числа а на число b 

порождает число с. Деление запи-
сывают так: 

a c
b

= . Число а — де-

лимое, число b — делитель, число 
с — это частное от деления а на b. 
Правильность деления 

a
b

 можно 

проверить умножением:
а = bс. При делении 

a
b

 число 
b не должно равняться нулю. Ин-
тересно подумать над вопросом — 
а почему нельзя делить числа на 
ноль?

В практике вместо букв делят 

числа. Например, 10
2

c= . В этом 
примере делимое равно десяти, 
делитель равен двум, частное от 
деления числа 10 на два равно 
пяти.

Числа, которые делятся на 2, 
называются чётными.

Числа простые и составные

Когда число делится только 
на единицу и на само это число, 
то его называют простым. У всех 
простых чисел имеется только два 
делителя. Примеры простых чи-
сел: 2, 3, 5, 7, 11, 13 и др.

Наименьшим простым чи-
слом считается 2. Это единствен-
ное чётное простое число.

Если у какого-то числа есть 
больше двух делителей, то такое 
число называют составным. При-
меры составных чисел: 4, 6, 8, 9, 
10, 12, 14, 15, 16 и др.

Задания в тестовой форме 
к учебному тексту
Нажимайте на клавиши с номера-
ми всех правильных ответов:

1. ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЧИ-
СЕЛ БУКВЫ

1) используются
2) не используются

2. ПРИ ДЕЛЕНИИ ЧИСЕЛ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОНЯТИЯ

1) слагаемое
2) частное
3) вычитаемое
4) делимое
5) уменьшаемое
6) делитель

3. ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРА-
ВИЛЬНОСТИ ДЕЛЕНИЯ УМ-
НОЖАЮТСЯ

1) частное и делимое
2) частное и делитель
3) делимое и делитель

4. НОЛЬ ДЕЛИТЬ НА ДРУ-
ГОЕ ЧИСЛО

1) можно
2) нельзя
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5. НА НОЛЬ ЧИСЛА
1) делят
2) не делят

6. В ВЫРАЖЕНИИ 
16 8
2

=  

ЧИСЛО {16, 2, 8} НАЗЫВАЮТ
1) делитель
2) сомножитель
3) делимое
4) частное
5) слагаемое

7. ЧИСЛО «1» ОТНОСЯТ
1) к простым
2) к составным
3) к простым и составным
4) ни к простым, ни к состав-

ным числам

8. НАИМЕНЬШИМ ПРО-
СТЫМ ЧИСЛОМ СЧИТАЕТСЯ

1) ноль
2) один
3) два

9. ПРОСТОЕ ЧИСЛО ЧЁТ-
НЫМ

1) бывает
2) не бывает

10. НАИМЕНЬШЕЕ ПРО-
СТОЕ ЧЁТНОЕ ЧИСЛО

1) ноль
2) один
3) два
Чем больше правильных от-

ветов на задания, тем обоснован-
нее предположение об овладении 
учащимся данным учебным тек-
стом.

Применение тестовых форм 
для организации самостоятель-
ной работы

В настоящее время самостоя-
тельная работа постепенно прев-
ращается в ведущую форму орга-

низации учебного процесса. В ре-
зультате самообразовательной де-
ятельности происходит процесс 
приобретения, структурирования 
и закрепления знаний. Сейчас 
роль самостоятельной работы на-
столько возросла, что её прихо-
диться специально планировать, 
создавать специальные формы 
и методы, выделять время, поме-
щения и технические ресурсы.

Для достижения положитель-
ного эффекта предстоит осущест-
вить невероятно большую работу 
по созданию подходящих форм 
и методов организации индиви-
дуальной работы учащихся и сту-
дентов. Предстоит научиться пла-
нировать самостоятельную рабо-
ту, шкалировать все имеющиеся 
задания по уровню трудности, 
получать информацию о реаль-
ных затратах времени студентов 
на выполнение домашних работ 
по различным учебным дисци-
плинам, ликвидировать нехватку 
аудиторного фонда, компьютер-
ной техники. А также проводить 
целенаправленную работу по 
созданию достаточного числа 
учебных заданий нового поколе-
ния, интересных по содержанию 
и одновременно позволяющих 
учащимся и студентам работать 
самостоятельно.

Запоминать легче в процессе 
самостоятельной работы, а также 
при работе в группах или в па-
рах. При работе в парах появля-
ется возможность вербализации 
(проговаривания) изучаемых по-
нятий и формирования профес-
сиональной речи. В настоящее 
время появились такие учебные 
материалы, которые специально 
создают для изучения в процессе 
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самостоятельной работы: подле-
жащие заучиванию, апробации, 
вербализации, структурирова-
нию, закреплению и совершенст-
вованию в процессе индивидуаль-
ной работы.

Применение тестовых форм 
для разработки банка
цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР)
Успешная модернизация образо-
вательной деятельности невоз-
можна без национальной систе-
мы т.н. цифровых образователь-
ных ресурсов, ассоциированной 
с уже имеющимися мировыми 
электронными образовательными 
ресурсами на английском и рус-
ском языках. Такую систему пред-
стоит создать и ассоциировать её 
с другими образовательными ре-
сурсами.

Это позволит облегчить до-
ступ учащихся, студентов и педа-
гогов к лекциям известных педа-
гогов и учёных, быстро тиражи-
ровать передовой педагогический 
опыт, довести до каждого видео-
материалы учебных эксперимен-
тов, системы развивающих и про-
веряющих заданий в тестовой, 
технологичной форме, а также за-
даний и текстов для адаптивных 
технологий обучения и контроля 
уровня подготовленности.

Квантованные тексты и за-
дания в тестовой форме могут 
быть положены в основу форми-
рования национальной системы 
т.н. цифровых образовательных 
ресурсов, ассоциированной с уже 
имеющимися мировыми элек-
тронными образовательными ре-
сурсами на английском и русском 

языках. Такую систему предстоит 
создать и ассоциировать её други-
ми образовательными ресурсами.

Создание национального фон-
да цифровых образовательных 
ресурсов позволит наладить цен-
трализованную систему самостоя-
тельной работы всех школьников 
и студентов страны, вести полный 
учёт изученного материала и чи-
сла решённых заданий каждым. 
Кроме того, средства дистанци-
онного образования и уже упоми-
навшейся методической системы 
полного усвоения знаний помо-
гут сохранить малокомплектные 
школы, намного уменьшив педа-
гогический штат и финансовые 
затраты на их содержание.

При разработке цифровых 
образовательных ресурсов глав-
ное — это короткие и понятные 
учащимся тексты, снабжённые за-
даниями в тестовой форме, разно-
го уровня трудности, своеобраз-
ные тренажёры по каждому учеб-
ному предмету. Этому педагогов 
надо специально учить. Учащиеся 
могут во второй половине дня са-
мостоятельно изучать такие учеб-
ные тексты и решать задания, где 
надо, с применением компьютера. 
Что позволяет индивидуализи-
ровать учебный процесс, сделать 
его адаптивным, а значит, интере-
сным и эффективным.

Предложения и рекомендации1

Развитию образования в стране 
могут способствовать:

— разработка компьютерных 
курсов по основным дисципли-
нам;

— выпуск нового поколения 
учебных комплексов, состоящих 

1

Дополнение к ранее 
сделанным предложе-
ниям. См. Аванесов В.С. 
Основные направления 
модернизации образова-
ния. http://obrazovanie.
viperson.ru/wind.
php?ID=425098.
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из учебника и художественно вы-
полненных приложений к нему: 
альбомов, пособий, заданий для 
самоконтроля знаний, для разви-
тия творческого и художествен-
ного мышления;

— создание организацион-
ных, технологических и кадровых 
предпосылок для перехода к уров-
невому обучению и индивидуаль-
ному контролю усвоения содер-
жания материалов всех учебных 
дисциплин.

Одним из важных следствий 
предлагаемого подхода становит-
ся полная прозрачность учебных 
достижений каждого учащегося — 
для них самих, для родителей 
и органов управления образова-
нием. Естественным образом от-
падает необходимость проведения 
дорогостоящих форм контроля, 
включая некачественный ЕГЭ.

Ещё одним следствием разви-
тия данного подхода может стать 
расширение числа школ полного 
учебного дня, внедрение систе-
мы Mastery Learning. Вторая по-
ловина учебного дня выделяется 
и планируется для развития уча-
щихся и для выполнения специ-
ально отобранных учебных зада-
ний в варианте иного, тьюторско-
го типа обучения. При этом в шко-
лах (и в вузах) сразу же возникает 
потребность существенного рас-
ширения числа учебных классов, 
компьютеров, электронных тек-
стов и заданий для выполнения 
самостоятельной работы.

Вместо дорогостоящего и не-
качественного ЕГЭ целесообраз-
но подготовить проект системы 
добровольного и самоокупаемого 
национального (профессиональ-
но-общественного) тестирования 

типа ETS (Educational Testing 
Service, USA). Российский ЕГЭ — 
это не тесты и не метод педаго-
гических измерений. Используе-
мые т.н. контрольно-измеритель-
ные материалы (КИМы) не име-
ют ничего общего с настоящими 
педагогическими измерениями. 
А потому нет смысла пытаться его 
улучшать1.

Хотя каждый год перед нача-
лом экзаменационной кампании 
власти обещают улучшить ЕГЭ, 
но никто в руководстве страны, 
в Минобрнауки или в специаль-
но созданном для проведения 
ЕГЭ институте (ФИПИ) не смог 
конкретно сказать, как они соби-
раются улучшить теоретически 
ошибочный метод, что они соби-
раются с ним делать дальше? Во-
прос о ЕГЭ превратился в тайну 
государственного значения.

При массовом использовании 
технологичных заданий в тесто-
вой форме открываются и новые 
возможности повышения эффек-
тивности управления образовани-
ем, поскольку здесь используется 
принцип обучения и учёта реаль-
ных результатов каждого учаще-
гося.

Естественно, есть такие 
виды знаний, умений и навыков, 
которые лучше формируются 
традиционными формами и ме-
тодами. А потому их тоже надо 
применять в той мере, в какой 
это педагогически целесообраз-
но. Хороший эффект даёт уме-
лая комбинация компьютерных 
и традиционных форм и методов, 
что доступно лишь педагогу-ма-
стеру. Здесь опять сталкиваемся 
с необходимостью изменения со-
держания системы повышения 

1

«Нужно избавиться от 
всех недостатков ЕГЭ. 

Ведется работа в ми-
нистерстве и в адми-

нистрации президента. 
Мы эту работу продол-
жим», — сказал С. Ива-

нов //Кремль будет 
совершенствовать ЕГЭ. 

http://www.fi rstnews.ru/
news/lenta/kreml-budet-

sovershenstvovat-ege/
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педагогической квалификации 
в сторону компьютерных образо-
вательных технологий обучения 
и контроля.

Соответственно, в новой об-
разовательной технологии показ 
сочетается со строгим изложени-
ем курса, с электронными учеб-
никами и пособиями, с готовыми 
конспектами и с большим чи-
слом коротких заданий, решае-
мых устно, письменно и в тесто-
вых формах, такими заданиями, 
которые позволяют учащимся 
и студентам сосредоточиться на 
полном понимании изучаемых 
идей и положений. Электронные 
учебники позволяют представить 
изучаемые явления в динамике, 
моделировать процессы, органи-
зовать контекстные справочные 
материалы и ссылки, провести 
необходимые вычисления прямо 
по ходу решения задач, рисовать 
графики.

Для организации дистанци-
онного образования посредством 
квантованных текстов и заданий 
в тестовой форме в малоком-
плектных школах полезно вве-
сти в педвузах новую специаль-
ность — учитель дистанционного 
обучения. Студентов туда лучше 
зачислять из числа жителей от-
далённых сёл, по контрактам.

Перспективной формой мо-
дернизации образования явля-
ется организация практически 
полностью автоматизированной 
системы мониторинга качества 
текущего учебного процесса, что 
опять же возможно лишь при на-
личии большого числа кванто-
ванных текстов и технологичных 
заданий в тестовой форме. Для 
такого мониторинга понадобятся 
программы автоматизированного 
учёта выполняемой текущей са-
мостоятельной работы.


