
ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОГО

ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ В КАЗАХСТАНЕ

Темирхан Тасбулатов 

temtas@mail.ru

Городской центр новых технологий в образовании, Алматы

В статье рассмотрены проблемы организации независимого внеш-

него контроля в системе образования Республики Казахстан. Сде-

лан ретроспективный анализ применения Единого национального

тестирования, выявлены его положительные и отрицательные сто-

роны. Предложена новая система организации внешнего независи-

мого контроля в системе образования Казахстана на основе тестов

нового поколения.

Процессы тестирования начали внедряться в Казахстане с 1993 го-
да. В первые годы сразу была поставлена задача — тестирование
должно использоваться только при поступлении в вузы, т.е. обес-
печивать качественное формирование контингента высших учеб-
ных заведений страны. Второй попутной задачей было обеспече-
ние качества обучения в школе. В процессе обучения есть два субъ-
екта, от которых во многом зависит это качество: учитель и уча-
щийся. Если у учащегося нет стимула к изучению того или иного
предмета, то он будет относиться к нему как к нечто необходимо-
му, но не обязательному. Приёмные комиссии вузов поднимали во-
прос о снижении количества предметов на вступительных экзаме-
нах, но это приводило к тому, что школьники начали учить только
нужные для поступления в вуз учебные предметы, игнорируя ос-
тальные, что серьёзно сказывалось на общем интеллектуальном
уровне выпускника. Поэтому встала остро проблема стимуляции
учащихся к серьёзному изучению всех школьных предметов.

При проведении в 1994 году эксперимента по организации
вступительных экзаменов в 10 вузах страны с использованием
технологий комплексного тестирования было принято решение
проводить испытание абитуриентов по семи школьным предме-
там. Т.е. была сделана попытка совмещения двух целей в одном
процессе: отбор в вузы наиболее подготовленных выпускников
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школ и повышения качества
обучения. Данный эксперимент
не получил своего продолже-
ния по нескольким причинам.
Резко выступил против семи
предметов на вступительных
экзаменах учительский корпус,
который увидел в этом органи-
зацию внешнего аудита их ра-
боты. Прямо об этом они ска-
зать не могли, поэтому был
привлечен на помощь роди-
тельский корпус. При этом ос-
новной формулировкой их воз-
ражений была перегрузка детей
на вступительных экзаменах,
так как абитуриент должен был
в один день во время проведе-
ния комплексного тестирова-
ния последовательно отвечать
на вопросы по семи предметам,
переключая своё внимание с
одного предмета на другой.

В 1999 году в Казахстане
была внедрена новая модель
финансирования высших учеб-
ных заведений. Распределение
государственного заказа между
вузами на подготовку высоко-
квалифицированных кадров
стало зависеть от выбора абиту-
риента. Для организации неза-
висимых от вузов приёмных
вступительных экзаменов была
создана новая организация —
Республиканский центр тести-
рования, перед которым опять
встала проблема выбора экзаме-
национных предметов. После
долгих дискуссий и раздумий
было принято решение о при-
ёме экзаменов путем комплекс-

ного тестирования по четырем
школьным предметам. Из них
два предмета были обязатель-
ными: язык (казахский или рус-
ский), история Казахстана и два
предмета зависели от направле-
ния подготовки. Такая схема
резко ссужала выбор абитури-
ентами специальности для обу-
чения в вузах, многие из них,
набрав высокие баллы, не могли
поступить, так как не совпадала
комбинация предметов. В даль-
нейшем эта схема трансформи-
ровалась: три предмета обяза-
тельные — язык (казахский или
русский), история Казахстана,
математика и один предмет, оп-
ределяющий направление под-
готовки. Это несколько расши-
рило возможности выбора спе-
циальностей, но до конца не ре-
шило проблему.

В 2004 году Казахстан пе-
решел на единое национальное
тестирование (ЕНТ). Основной
причиной перехода явилось
давно вынашиваемая в управ-
ленческой среде идея: совмес-
тить два процесса — выпускные
и вступительные экзамены в од-
ном. С политической точки зре-
ния это была прекрасная идея. 

Сразу решались несколь-
ко проблем. 

Во-первых, постоянно
наблюдалось несоответствие
между оценками, полученными
школьниками на выпускных эк-
заменах в школе и на вступи-
тельных, когда в качестве экза-
менаторов выступала внешняя
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комиссия. Особенно ярко выра-
жалось это несоответствие у
выпускников-отличников, что
говорило о необъективной
оценке знаний школьными эк-
заменационными комиссиями.
Внешний контроль позволил
объективно выявить отмечен-
ные различия. 

Во-вторых, родители по-
стоянно ставили вопросы о
том, что их дети дважды, в те-
чение двух месяцев проходят
практически одинаковые экза-
менационные процессы. К на-
чалу обучения в вузе они при-
ходят с большими нагрузками,
практически не отдохнувшие,
что сказывается на состоянии
здоровья. 

В третьих, управленцы
сферы образования сразу брали
под внешний контроль два до-
статочно сложных процесса,
влияющие в огромной степени
на формирование интеллекту-
ального потенциала страны.

Однако резко обостри-
лись педагогические проблемы,
которые и раньше были, но с
внедрением ЕНТ стали особен-
но ощутимыми.

Во-первых, уже сам учи-
тельский корпус был обеспо-
коен тем, что учащиеся в шко-
ле стали усиленно изучать
только необходимые им четы-
ре школьных предмета. Во-
вторых, резко возросло репе-
титорство, натаскивание уча-
щихся только по выбранным
четырем предметам. Именно

эти причины, вместе с другими
(о которых будет сказано ни-
же), подвели нас к выводу о
том, что нельзя использовать
показатели такого тестирова-
ния для определения качества
обучения школьников.

Объединение в ЕНТ
двух процессов — выпускных в
школе и вступительных экзаме-
нов в вуз породило проблему
перевода баллов сертификата
(120-балльная шкала) в школь-
ные оценки аттестата зрелости
(5-балльная шкала). 

Используемые в настоя-
щее время способы перевода
баллов являются необъектив-
ными по нескольким причинам. 

Во-первых, тестовые за-
дания, включаемые в экзамена-
ционные варианты книжек-во-
просников, являются разными
по уровню трудности. С педаго-
гической точки зрения, для объ-
ективной оценки уровня зна-
ний необходимо более трудные
тестовые задания оценивать бо-
лее высокими баллами. Однако,
вопросы конкурсного присуж-
дения грантов, требуют для от-
крытости процессов тестирова-
ния оценивать каждое тестовое
задание, независимо от катего-
рии трудности, одним баллом. 

Во-вторых, качество
оценки знаний является функ-
цией трёх параметров: труднос-
ти тестовых заданий, соотноше-
ния количества разных катего-
рий трудности тестовых зада-
ний в варианте и численных
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значений диапазонов оценок по
предметам:

Мкоз = f(Ттз, Ккт,Чдо),   (1)

где: Мкоз — качество оценки
знаний; Ттз — трудность тесто-
вых заданий; Ккт — соотноше-
ние количества разных катего-
рий трудности тесовых заданий
в варианте; Чдо — численное
значение диапазонов оценки. 

На практике параметр
Ккт обычно является постоян-
ной величиной. Поэтому выра-
жение 1 принимает вид:

Мкоз = f(Ттз, Чдо).       (2)

В первый год проведе-
ния ЕНТ были установлены
очень либеральные параметры
Ттз, и Чдо. Из базы тестовых
заданий Центра тестирования
приглашёнными учителями
были убраны все вопросы по-
вышенной трудности, а чис-
ленные значения диапазонов
перевода баллов тестирования
в школьные оценки были уста-
новлены такие, что исчезла
оценка 2. Т.е. шкала оценок из
пятибалльной превратилась в
трёхбалльную. На практике
данные параметры привели к
тому, что качество оценки зна-
ний резко изменилось в худ-
шую сторону. В итоге всех этих
изменений видно, что Мкоз па-
раметр качества оценки знаний
постоянно из года в год меня-
ется, т.е. критерии оценок ка-

чества по каждому году явля-
ются уникальными, что не поз-
воляет полностью сравнивать
один год с другим. 

Более того, необходи-
мость сочетания массового вы-
пускного экзамена (со всеми
чертами теста знаний) и вступи-
тельного вузовского экзамена
(предназначенного для прогно-
за готовности) приводит к неве-
роятной и неоправданной пере-
грузке теста. 

Это является ещё одним
доказательством того, что нель-
зя совмещать два процесса:
вступительные и выпускные эк-
замены. То, что можно и нужно
использовать с педагогических
точек зрения на выпускных эк-
заменах, ни в коем случае нель-
зя применять на вступительных
экзаменах. 

В этих условиях внедре-
ние 6 учебных предметов в
процессы ЕНТ не принесёт по-
ложительного эффекта. Пред-
варительное зондирование об-
щественного мнения показы-
вает, что учительский корпус
страны в целом остаётся про-
тивником этой идеи. На этом
же поле находится и родитель-
ский корпус, считающий, что
дети несут очень большую на-
грузку на ЕНТ.

Сегодня очевидна необ-
ходимость существенной мо-
дернизации используемых
тестов. Нельзя не заметить
озабоченность и профессио-
нальной общественности, и 
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родителей, и работодателей
содержанием ЕНТ.

Например, для теста по
математике единого государст-
венного экзамена (ЕНТ) харак-
терно следующее: 
• основной акцент делается на
проверке точных вычислитель-
ных навыков и знания опреде-
лений, а не на оценке способно-
стей к количественным умоза-
ключениям и решению задач с
количественными условиями; 
• делается более сильный, чем
нужно, акцент на воспроизведе-
нии информации в экзаменаци-
онных заданиях;
• лишь относительно неболь-
шое число экзаменационных
вопросов и заданий предусмат-
ривает возможность примене-
ния знаний в незнакомых си-
туациях;
• есть основания предполагать
что это тест с ограничением
времени на его выполнение. На
Западе такие тесты называют
speed tests. То есть у многих эк-
заменуемых не остаётся доста-
точно времени на решение по-
следних заданий в тесте. 

Аналогичные замечания
можно высказать относитель-
но тестов ЕНТ по проверке
знаний и по другим учебным
дисциплинам.

Между тем, на Западе
преимущественно создаются и
применяются другие тесты. Это
так называемые ability tests, что
можно перевести, в нашем слу-
чае, как тесты для измерения

способностей к усвоению той
или иной образовательной про-
граммы. Такие тесты призваны
для измерения способностей в
некоторой познавательной или
психомоторной области. Они
создаются таким образом, что-
бы выяснить потенциальную
способность человека в специа-
лизированной деятельности, в
условиях ограниченной инфор-
мации. Задача таких тестов —
не оценить его прошлые успе-
хи, а составить картину о воз-
можностях испытуемого к обу-
чаемости в данной области. По-
нятно, что «натаскаться» на та-
кой тест трудно. 

Разработчики ability tests
стараются создать такой тест,
чтобы связь с элементарным за-
поминанием школьных знаний
была минимальной, но возрас-
тает роль интеллектуальных и
других способностей, от кото-
рых в большей мере, чем от за-
поминания, зависит вероят-
ность успешного обучения.
Главное для этих тестов не то,
как испытуемый знает какой-то
учебный материал (определён-
ный материал), а насколько он
готов к определённому типу
обучения. Именно этим тестам
и доверяют американские уни-
верситеты, включая самые
элитные. Они объясняют это
тем, что в условиях гибких и
индивидуализированных обра-
зовательных траекторий роль
«твёрдого» заученного знания
по определённому предмету в
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прогнозе успешного обучения
ниже, чем роль интеллектуаль-
ных навыков действия в незна-
комой ситуации, навыков обра-
ботки информации и т.п.

Конечно, в любом экза-
мене есть черты теста способно-
стей и черты теста знаний. Было
бы неверно отрицать прогнос-
тическую ценность и тестов зна-
ний. Ведь знания не могут быть
полностью измерены без ис-
пользования способностей.
Множество тестов на качество
знаний требуют основных на-
выков рассуждения и опирают-
ся не только на узко предмет-
ный материал. Можно доба-
вить, что развитие способнос-
тей требует определённых фак-
тических знаний и навыков. По
распространённому среди педа-
гогов выражению «пустая голо-
ва не рассуждает».

Вместе с тем, указанные
типы тестов имеют свою специ-
фику и фокусировку. Они по-
разному отражают природу на-
выков абитуриента, материал
изучения и период обучения.
Таким образом, как пишет в
классической книге об основах
тестирования Л. Кронбах: «Тес-
ты знаний — тесты качества ра-
боты учащегося и преподавате-
ля — используются, прежде все-
го, чтобы исследовать успеш-
ность полученного образования
у абитуриента. Тесты способно-
стей же позволяют предсказать
успех абитуриента в будущем.
(Cronbach, L.J., 1970). 

Поскольку ЕНТ проекти-
ровался как экзамен, совмеща-
ющий массовый выпускной эк-
замен и вступительный экза-
мен, то в нем по необходимости
должны сочетаться черты тесты
знаний и теста способностей.
Попытки такого сочетания де-
лались и делаются в разных
странах. Однако на практике в
любом экзамене, который пыта-
ется решить все задачи сразу,
начинают превалировать харак-
теристики одного из этих тес-
тов. Учитывая традиции совет-
ских экзаменов, эта ситуация
обостряется, что приводит к то-
му, что ЕНТ по сути превраща-
ется в очень сложный тест зна-
ний. Вероятно, он имеет про-
гностическую функцию для уз-
ко специализированной подго-
товки с первых курсов вуза. Од-
нако в условиях перехода к ба-
калавриату, а, значит, в услови-
ях необходимости усиления
гибкости и общеобразователь-
ного характера вузовского обу-
чения, такая проверка теряет
свою прогностическую цен-
ность. Практика многих уни-
верситетов, входящих первую
сотню мирового рейтинга вузов,
показывает, что использование
тестов способностей достаточно
эффективно, чтобы не прово-
дить дополнительных испыта-
ний по конкретным предметам.

Казахстан готовится пе-
рейти на 12-летнее обучение.
Основная ступень школы за-
канчивается после 10 класса.
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После окончания этой ступени
школьник имеет три основные
траектории своего дальнейше-
го развития: пойти в началь-
ную профессиональную шко-
лу (ПШ), поступить в сред-
нюю специальную профессио-
нальную школу (колледж) или
продолжить обучение на стар-
шей ступени школы, для того
чтобы поступить в высшее
учебное заведение (вуз).
Именно на этом участке разде-
ления траектории развития
учащегося возникает много
проблем, связанных с объек-
тивностью оценки учебных до-
стижений учащихся. 

С учётом всех вышепри-
ведённых факторов предлагает-
ся в Казахстане внедрить новую
систему независимого внешне-
го контроля:
• процессы единого националь-
ного контроля перенести на ос-
новную ступень школы, сделав
их обязательными для всех за-
канчивающих этот этап школы.
После прохождения ЕНТ вы-

дать каждому участнику госу-
дарственный сертификат, ре-
зультаты которого являются
обязательными для организа-
ций образования, связанных с
начальным профессиональным
образованием, средним специ-
альным профессиональным об-
разованием и старшей ступени
школы;
• для всех желающих посту-
пить в высшую школу после
окончания старшей ступени
школы надо проводить ком-
плексное тестирование на осно-
ве тестов нового поколения для
получения второго сертифика-
та, результаты которого исполь-
зуются для конкурсного при-
суждения государственных об-
разовательных грантов;
• выпускники ПШ, колледжей,
выпускники школ прошлых лет
и выпускники зарубежных
школ для участия в конкурсном
присуждении государственных
образовательных грантов долж-
ны проходить комплексное тес-
тирование. 

измерения

ПЕД


