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В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ТРИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. В КАЧЕСТВЕ 

ПРИМЕРА АНАЛИЗИРУЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «АСТРОНОМИЯ», ПОСТРОЕННОГО НА БАЗЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ MOODLE.
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Когда тестирование появилось в отече-

ственной школе, встречено оно было, мягко 

говоря, без восторга. Страсти постепенно 

улеглись, эмоции поутихли, тестирование 

постепенно вошло в повседневную педаго-

гическую практику. Однако достаточно за-

дать в любом поисковом сервисе запрос 

«педагогическое тестирование», и мы уви-

дим, что тестирование воспринимается 

большинством педагогов лишь как форма 

контроля. Это не все возможные функции 

тестирования. Кроме диагностической 

(контрольной) существуют ещё обучающая 

и воспитательная функции [1]. В чём их 

суть, обсудим чуть ниже, здесь лишь под-

умаем, почему обучающая и воспитатель-

ная функции тестирования обделены вни-

манием педагогов.

Дело в том, что педагогическое сообщество 

достаточно инертно, посему мы с Вами, 

коллега, предпочитаем не менять методику 

ради нового появившегося инструмента, 

а лишь ищем способ приспособить этот ин-

струмент в классической классно-урочной 

схеме. По сути, тестированием начали за-

менять существующие самостоятельные 

и (реже) контрольные работы, т.к. тесты 

быстрее и легче проверять. Развитие элект-

ронного тестирования сделало это преиму-

щество ещё более значительным. 

Очевидно, эффективность тестирования 

возрастёт, если суметь использовать 

в учебном процессе все три его функции. 

Попробуем разобраться, как это можно сде-

лать на практике.

Начнём с определения. «Тестирование в пе-

дагогике выполняет три основные взаимос-

вязанные функции: диагностическую, об-

учающую и воспитательную:

• Диагностическая функция заключает-

ся в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков обучающегося. Это основная 

и самая очевидная функция тестирова-

ния. По объективности, широте и скоро-

сти диагностирования тестирование 

превосходит все остальные формы пе-

дагогического контроля. 

• Воспитательная функция проявляется 

в периодичности и неизбежности тесто-

вого контроля. Это дисциплинирует, ор-

ганизует и направляет деятельность 

обучающихся, помогает выявить и устра-

нить пробелы в знаниях, формирует 

стремление развить свои способности.

• Обучающая функция тестирования со-

стоит в мотивировании обучающегося 

к активизации работы по усвоению учеб-

ного материала» [2].

Чтобы не теоретизировать излишне, рас-

смотрим, как можно использовать возмож-

ности электронного тестинга в конкретной 

ситуации. По ходу обсуждения ответим 

на наиболее часто встречающиеся вопросы 

и замечания противников электронного те-

стирования. Оговоримся, что из всех воз-
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можных средств электронного тестирова-

ния [3], имеющих схожий функционал, вос-

пользуемся виртуальной обучающей сре-

дой MOODLE [4]. 

Итак, средняя школа, гуманитарный класс, 

предмет – «Астрономия». 

Проанализируем ситуацию. Сформулируем 

проблемы, которые предстоит решать.

• Изучение предмета предполагает опору 

на знания, полученные ранее и получа-

емые одновременно с изучением астро-

номии в таких курсах, как физика и гео-

графия. У наших «гуманитариев» уро-

вень подготовки по этим предметам тра-

диционно невысок (непрофильные 

предметы). Это значит, что существу-

ющие в школе межпредметные связи 

рвутся и использовать их дидактический 

потенциал затруднительно [5, С.158–

159]. 

• Студенты считают предмет техническим, 

себя – гуманитариями. Появление пред-

мета стало для наших «гуманитариев» 

полной неожиданностью (2017/2018), 

предмет не связан с их будущей специ-

альностью, воспринимается как допол-

нительная нагрузка, мотивации на его 

изучение нет.

• В распоряжении преподавателя нет 

ни кабинета астрономии с достаточным 

количеством стационарной наглядности, 

ни обсерватории (курс читается первый 

год). Все наглядные пособия виртуаль-

ны. Это затрудняет визуализацию пре-

подаваемого материала, делает получа-

емую информацию абстрактной, что, 

в отсутствие мотивации, ещё более за-

трудняет её усвоение.

Если не учитывать наличие этих проблем, 

развитие событий вполне предсказуемо – 

недостаток базовых знаний осложнит уче-

никам понимание материала, отсутствие 

мотивации сведёт до минимума эффектив-

ность самостоятельной работы учеников, 

преподаватель перейдёт к отрицательной 

мотивации. В результате – ученик получит 

минимальную сумму знаний и стойкое не-

приятие всего, что связано с предметом. 

Понятно, что говорить о формировании 

компетенции, которая, кроме знания, вклю-

чает в себя навыки и мотивацию, в этой си-

туации не приходится.

Попробуем решить сформулированные вы-

ше проблемы.

Шаг 1.

Поскольку у ученика недостаточные базовые 

знания, восприятие им базового школьного 

учебника по астрономии будет затруднитель-

но. Используем вместо привычного учебника 

электронно-управляемый курс (далее Курс) 

[6, 7]. Безусловно, создание Курса потребует 

времени. Это минус. Зато мы можем компо-

новать Курс так, чтобы он учитывал специ-

фику нашей «гуманитарной» аудитории [8, 

с 148], т.е. искусственно создавать необходи-

мые межпредметные связи, можем добав-

лять туда материалы в виде текстовых доку-

ментов, ссылок, иллюстраций, видеофраг-

ментов, электронных тренажёров (см., на-

пример, http://www.znanienn.ru/moodle/mod/

resource/view.php?id=800; http://www.znanienn.

ru/moodle/mod/resource/view.php?id=792) [7]. 

Там же можем обсуждать пройденный мате-

риал, отвечать на вопросы, давать задания. 

Да простится мне грубая аналогия, но это как 

раз тот случай, о котором говорится «разже-

вать и в рот положить». «Глотать» структури-

рованный материал ученику гораздо проще. 

Более того, материал не нужно искать – он 

скомпонован.

Шаг 2.

Разделим материал на блоки (темы). Темы 

должны быть достаточно короткими, но ло-

гически завершёнными. В конце каждой те-

мы разместим тест (аналог контрольных 

вопросов в конце параграфа). Тест не дол-

жен быть слишком громоздким – возьмём 

на себя смелость предположить, что опти-

мальный тест содержит 10–20 вопросов. 

Материал обсуждён на занятии, материал 

размещён в Курсе. 

Шаг 3.

Проводим первое занятие, отвечаем на воз-

никшие вопросы, объясняем домашнее за-

дание. Задача ученика – ответить на вопро-

сы теста. Далее несколько хитростей. Учени-

ки могут обсуждать ответы, отвечая на во-

просы теста, ученик может пользоваться чем 

угодно, время, которое ученик затратит 

на выполнение теста, не регламентируется, 

как не регламентируется и количество попы-

ток. В зачёт идёт высшая оценка. 
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Вот в этот момент обычно вмешивается 

кто-нибудь из коллег-консерваторов с бога-

тым педагогическим опытом. «Они же всё 

спишут!»1 – сокрушается коллега.

На самом деле списать ответы теста не так 

просто – каждый пользователь работает под 

своим паролем. Если наши «гуманитарии» 

решают тест втроём, то оценку получит толь-

ко один. Чтобы оценку получили все, им не-

обходимо трижды правильно ответить на во-

просы. Ещё немного усложним задачу – на-

строим программу так, чтобы порядок пода-

чи вопросов каждый раз изменялся (опция 

moodle) [10] и порядок ответов в каждом во-

просе тоже каждый раз изменялся (опция 

moodle). Используем разные варианты во-

просов с необходимостью выбрать один пра-

вильный ответ, исключить один неправиль-

ный, несколько правильных, несколько – не-

правильных, вписать в свободную строку 

необходимое слово (величину) (опция 

moodle). Это потребует обсуждения, обсуж-

дение облегчит осмысление, совместная 

деятельность увлечёт, поднимет ценность 

предмета в глазах ученика, создаст мотива-

цию к поиску необходимой информации, 

изучению предмета [9, с 53]. Кстати, о пои-

ске информации – естественно, сначала уче-

ник «спросит у гугла», но, если вопросы те-

ста составлены грамотно, поисковик предло-

жит ему огромное количество информации, 

разобраться в которой нашему гуманитарию 

будет не под силу. Достаточно быстро он 

примет наши условия и будет искать ответы 

на вопросы в Курсе, благо, он в том же ин-

тернете. Работать в интернете ученик будет 

охотнее уже хотя бы потому, что для него это 

вполне привычное пространство, общение 

в moodle гораздо ближе по форме к обще-

нию в социальных сетях, чем к классическо-

му общению учитель-ученик [11]. Здесь уче-

нику будет проще адаптироваться, понять 

и принять правила работы, заинтересовать-

ся, накопить вопросы, втянуться в работу. 

Втянувшись в работу, он уже с интересом 

будет читать учебник, задавать вопросы пре-

подавателю. 

Думаю, за время подготовки Курса Вы, кол-

лега, немного устали. Сейчас настаёт Ваша 

очередь отдыхать и получать удовольствие 

от проделанной работы. Настройте «отправку 

уведомлений» в тесте (опция moodle). В ка-

кой-то момент на Вашу почту начнут прихо-

дить сообщения (см. рис. 1). Это значит, что 

задание, которое Вы задали, выполняется. 

Обратите внимание – четыре ученика пи-

шут тест по разу, двое перерешивают его 

несколько раз. Что это значит? Скорее все-

го, эти двое пытаются улучшить оценку. 

А это уже замечательно, это значит, что по-

является мотивация.

И снова – саркастический голос: «Они же 

просто гадают!» 

Чуть ниже выясним, 

как можно понять 

1 Здесь и ниже будем шрифтом выделять 

наиболее часто встречающиеся вопросы 

и замечания. 

Рисунок 1
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(moodle подскажет), гадает ученик или ищет 

ответ в учебнике; сейчас же подумаем – 

а очень ли плохо, если ученик пытается уга-

дать ответы? В тесте десять вопросов, в каж-

дом – не меньше четырёх ответов, ученик 

проходит этот тест пять раз (см. рис.1). В ре-

зультате он выучит правильные ответы. Ра-

ботает обучающая функция тестирования.

Шаг 4.

Перед уроком запрашиваем статистику 

успеваемости (опция moodle) (см. рис. 2). 

Судя по графику, предыдущая тема вполне 

усвоена. Уточняем, есть ли вопросы по те-

сту, выставляем полученные оценки и начи-

наем объяснять следующую тему.

Шаг 5. 

По результатам следующей темы наши «гу-

манитарии» опять напишут тест. Часть 

из этих вопросов будет перефразированны-

ми вопросами предыдущего теста, порядок 

вопросов и порядок ответов опять будет из-

меняться, тест опять можно будет писать 

в течение любого времени и любое количе-

ство раз. Изменение одно – написав тест, 

студент не будет видеть оценку (опция 

moodle). 

И вновь саркастический голос: «Ученик 

вместо учителя разговаривает с маши-

ной. А где эмоции, где соучастие?»

Пожалуйста, можно вместо оценки показать 

ему комментарии, например: «Это не луч-

шая твоя попытка. Может быть, стоит попро-

бовать ещё раз?», «А по-моему, ты можешь 

лучше. Может быть, следующая попытка бу-

дет лучше?», «Неплохо!», «Великолепно!» 

(опция moodle). В таком случае мы исклю-

чим угадывание, сделаем совсем затрудни-

тельным списывание ответов. Ученик будет 

вынужден сам оценивать своё состояние – 

«уверен/не уверен», т.е. (см. выше) выявлять 

и устранять пробелы в знаниях. Работает 

воспитательная функция тестирования.

Опять слышится саркастический голос: 

«Почему Вы считаете, что они будут что-

то выявлять и устранять? Напишут не-

сколько раз, нажимая ответы в случай-

ном порядке, очень может быть, что од-

на из попыток получится удачной»

Чтобы ответить на вопрос, запросим 

у moodle ещё один отчёт (см. рис 3).

Анализируя время, затраченное на прохожде-

ние теста, мы видим, что два ученика потрати-

Рисунок 2
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ли на тест около часа. Проще всего предполо-

жить, что они искали ответы. Ученик, потра-

тивший на тест 14 дней, действительно ждал 

следующего занятия, чтобы задать вопрос 

преподавателю. Вызывает удивление время 

прохождения теста последним учеником. 

Moodle поможет и здесь. Нажимаем «обзор 

попытки» (см. рис 3). И видим, что тест на-

писан со второй попытки (первая – 80 %, 

вторая – 85 %). Интервал между тестами – 

11 минут (поиск ответов) (см. рис 4). Если 

продолжить анализировать, выясним, что 

ошибки повторяются (напомним, что вопро-

сы идут в произвольном порядке, посему, 

их номера не совпадают). 

Очевидно, оценка достоверна. Проанализи-

ровав ошибки, видим, какая именно тема 

вызвала затруднения, и на ближайшем за-

нятии устраняем выявленные пробелы.

Шаг 6.

Перед следующим занятием опять запраши-

ваем статистику успеваемости. Если она нас 

устраивает, становится понятно, что материал 

усвоен. В начале урока опять уточняем, 

есть ли вопросы по тесту. Зачитываем оценки 

за тест и спрашиваем, все ли с оценкой со-

гласны. Если ученик с оценкой согласен, ста-

вим её в журнал. Если нет – до следующего 

занятия он может тест переписать. Перед сле-

дующим занятием в журнал попадёт оценка 

за его лучшую к этому моменту попытку. 

Саркастический голос не унимается: «Что 

значит, оценка за лучшую попытку? 

Рисунок 3

Рисунок 4
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О какой достоверности оценки здесь 

можно говорить?»

А мы в данный момент и не говорим о до-

стоверности оценки. Работает обучающая 

функция тестирования (см. выше) – мотиви-

руем обучающегося к активизации работы 

по усвоению учебного материала.

Шаги с 3 по 6 повторятся столько раз, 

на сколько тем мы разделили Курс. Понят-

но, что могут изменяться нюансы, но алго-

ритм «новый материал – тест – оценка» 

должен повторяться, ибо (см. выше) перио-

дичность и неизбежность тестового конт-

роля дисциплинируют, организуют и на-

правляют деятельность обучающихся, по-

могают выявить и устранить пробелы в зна-

ниях, формируют стремление развить свои 

способности. Работает обучающая функция 

тестирования.

Знакомый саркастический голос всё ещё 

сомневается: «Вы строите систему оцен-

ки на одних тестах. Как с их помощью 

можно сформировать и проверить уме-

ния и навыки?»

Умения с помощью тестирования формиро-

вать можно. Например, отошлите ученика 

к справочнику и предложите найти звёзд-

ную величину Солнца, высоту верхней куль-

минации Полярной звезды, предложите, 

пользуясь ПКЗН (подвижной картой звёзд-

ного неба), определить время восхода Боль-

шой медведицы в определённую дату и за-

писать полученный результат в свободном 

окне (опция moodle). Понимаю, что получен-

ный ответ ученика удивит и потому запом-

нится. Однако тесты, действительно, лучше 

формируют и проверяют знание. Будучи 

уверенными, что необходимое знание есть, 

мы можем на занятии решать задачи, рабо-

тать со справочниками, картой, т.е. форми-

ровать умения и навыки.

Шаг 7.

После того как весь материал пройден, все 

промежуточные тесты написаны, приходит 

время итоговой оценки. Ученикам предла-

гается итоговый тест. Естественно, он объ-

ёмнее, в него входят вопросы по всем те-

мам. Однако не стоит его перегружать. 

Тест, содержащий более 50 вопросов (если 

для ответа на вопросы необходимы раз-

мышления), требует слишком большого 

времени для написания, начинает сказы-

ваться усталость, падает достоверность ди-

агностики.

Воспользуемся ещё одной опцией moodle. 

Дело в том, что вопросы всех тестов Курса 

попадают в «банк вопросов». Создавая ито-

говый тест, задаём максимальное количе-

ство вопросов и предлагаем программе до-

бавить «случайные вопросы из банка во-

просов». Оставим за учеником право напи-

сать тест несколько раз, понимая, что при 

каждом прохождении теста он повторяет 

весь курса, что приводит к улучшению по-

нимания материала и более качественному 

его усвоению. Заметим лишь, что использо-

вание в итоговом тесте вопросов из проме-

жуточных тестов отвечает на вопрос «За-

чем?» (зачем находить и устранять пробе-

лы, задавать вопросы преподавателю, чи-

тать материалы, содержащиеся в Курсе), 

т.е. мотивируют обучающегося к активиза-

ции работы по усвоению учебного мате-

риала (обучающая функция тестирования).

Таким образом, использование электрон-

ного тестирования может облегчить вклю-

чение ученика в учебный процесс, мотиви-

ровать его деятельность, отслеживать уро-

вень подготовленности как конкретного 

ученика, так и класса в целом. Возможность 

такого отслеживания позволяет более гиб-

ко планировать учебный процесс, что, без-

условно, повышает его эффективность.  
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