
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ

ФОРМЕ В НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЯХ

Вадим Аванесов

testolog@mail.ru

В статье исследуются возможности существенного улучшения каче-

ства образования на основе расширенного применения заданий в

тестовой форме не только для контроля, но и для формирования си-

стемы знаний. Такое применение заданий даёт начало новой обра-

зовательной технологии. При этом имеется в виду применение в

учебном процессе не тестов, а заданий в тестовой форме. Что ста-

новится возможным при понимании различий между ними и при ус-

ловии умелого использования обучающего потенциала таких зада-

ний. Задания начинают выполнять функции известного в литературе

задачного подхода к организации обучения, делая это более техно-

логичным и эффективным образом.

Образовательная технология, основанная на применении заданий в

тестовой форме, возникла как следствие развития компьютерной

техники, становления теории и методики педагогических измерений.

Ключевые слова и словосочетания: педагогическое задание, зада-
ние в тестовой форме, обучающий потенциал заданий в тестовой
форме, технология, новые образовательные технологии, образова-
тельный процесс.
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Новое надо создавать в поте лица, а
старое само продолжает существовать,

и твёрдо держится на костылях привычки.
А.И. Герцен

Тесты или задания в
тестовой форме?

В западной науке применение
тестовых форм в образователь-
ном процессе рассматривается
как ведущая проблема педаго-
гической науки и практики XXI
века1. В России такая проблема
не ставилась и, соответственно,
не обсуждалась. Данная ста-
тья — попытка восполнить этот
пробел. Хотя в практике дис-
танционного образования не-
редко можно слышать о приме-
нении «тестов» для обучения,
на самом деле имеются ввиду
скорее не тесты, а задания в тес-
товой форме. Можно задаться
вопросом — а какая разница?

Ответ на этот вопрос име-
ет не только теоретический, но
и практический интерес. Нач-
нём с обновлённого определе-
ния теста. Педагогический
тест — это система параллель-
ных заданий равномерно возра-
стающей трудности, позволяю-
щая оценить структуру и каче-
ственно измерить уровень под-
готовленности испытуемых. Те-
сты применяются для объекти-
визации итогового контроля ре-
зультатов обучения. Для акти-
визации же текущей учебной
деятельности применяются не
тесты, а совокупности заданий в

тестовой форме, которые, в от-
личие от тестовых заданий,
тест не образуют.

В учебном процессе при-
меняются совокупности зада-
ний в тестовой форме, отвечаю-
щие, в отличие от данного выше
определения теста, требовани-
ям содержания, формы, логики
и технологии.

Задание в тестовой форме
ранее2 определялось перечисле-
нием ряда его существенных
свойств (признаков). Сейчас к
заданиям в тестовой форме
предъявляется следующий на-
бор требований:
• краткость;
• технологичность;
• правильность формы;
• корректность содержания;
• логическая форма высказы-
вания;
• одинаковость правил оценки
ответов;
• наличие определённого места
для ответов;
• правильность расположения
элементов задания;
• одинаковость инструкции
для всех испытуемых;
• адекватность инструкции
форме и содержанию задания.

Новыми в приведённом
определении являются требова-
ния корректности содержания и
требование технологичности за-
даний. Первое из них является
условием предметной правиль-
ности сформулированного со-
держания заданий. Достижение
этого условия зависит от про-
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фессиональной компетентности
разработчика заданий и от экс-
пертов, проверяющих содержа-
тельную правильность сужде-
ний, положенных в основу зада-
ния. Второе требование подчёр-
кивает возможности использо-
вания компьютерных техноло-
гий в учебном процессе. Дости-
жение второго условия связано
с наличием адекватной техники
и технологии, включая програм-
мы автоматизации обучения и
контроля подготовленности.

Не все задания в тестовой
форме могут стать тестовыми
заданиями: это разные понятия.
Свойства тестовых заданий бы-
ли рассмотрены в недавних ста-
тьях и работах автора3. Задания
имеют шанс стать тестовыми
только после эмпирической
проверки меры их трудности и
других статистических свойств,
на типичных группах испытуе-
мых. Для точности восприятия
лексики поясним, что эти груп-
пы имеют английское название
target groups.

Логическое преимущество
задания в тестовой форме за-
ключается в возможности его
превращения, после ответа сту-
дента, в форму истинного или
ложного высказывания. Техно-
логическое преимущество зада-
ний тестовой формы проявля-
ется в их соответствии требова-
ниям автоматизации рутинных
компонентов обучения и кон-
троля знаний. Семантическое
преимущество заданий заклю-

чается в лучшем понимании их
смысла и значения. Это связано,
прежде всего, со словесным со-
ставом задания в тестовой фор-
ме: смысл тестового утвержде-
ния улавливается всегда лучше,
чем смысл вопроса.

В учебном процессе зада-
ния в тестовой форме подбира-
ются чаще не обязательно по
принципу возрастающей труд-
ности, а по тематическому или
иному принципу. Например, в
технологи модульного обучения
такие задания проверяют знание
укрупнённых и элементарных
учебных единиц, изучавшихся в
каждом модуле. Но такие сово-
купности тесты не образуют.
Это лишь совокупности зада-
ний. Отмеченные различия
между тестами как системами
заданий и содержательными со-
вокупностями заданий многие
авторы не воспринимают. Важ-
ность различий между затрону-
тыми понятиями можно пояс-
нить математической аналогией
между решением совокупности
или системы уравнений.

Для того, чтобы понима-
ние роли важности заданий в
тестовой форме утвердилось в
России, понадобится сделать
много изменений в теории и
практике управления образова-
нием. В теории предстоит твор-
чески соединить достижения
педагогики, педагогических из-
мерений и образовательных
технологий в новую систему
эффективной образовательной
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Тестовое задание — это
составная единица тес-
та, отвечающая требова-
ниям к заданиям в тес-
товой форме и, кроме
того, статистическим
требованиям известной
трудности, достаточной
вариации тестовых бал-
лов испытуемых по за-
данию, достаточным
значением положитель-
ной корреляции отве-
тов по заданию с векто-
ром исходных тестовых
баллов испытуемых, а
также по другим фор-
мальным математико-
статистическим требо-
ваниям. Подробнее см.
Аванесов В.С. Компози-
ция тестовых заданий.
М.: Центр тестирова-
ния, 2002. С. 163.
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деятельности. В практике пред-
стоит обучить всех педагогов
культуре разработке заданий в
тестовой форме и компьютерным
образовательным технологиям.

По-настоящему задания в
тестовой форме могут быть вос-
требованы тогда, когда препода-
ватель из урокодателя сможет
превратиться в разработчика но-
вых программно-педагогичес-
ких средств, в организатора тех-
нологического процесса само-
стоятельного учения. Но для
этого придётся уйти от абсолю-
тизации классно-урочной фор-
мы обучения, с огромными за-
тратами времени на решение
громоздких задач, и утвердить
повсеместно идею неизбежности
повсеместного перехода к новым
образовательным технологиям.

Образовательные и
тестовые технологии

Технологию можно определить
как учение о мастерстве. Слово
«технология» происходит от
двух греческих слов: techne —
«искусство», «ремесло», «мас-
терство», и logos — «понятие»,
«учение», «наука». Раньше это
понятие употреблялось только
применительно к техническому
мастерству, позволяющему так
построить систему действий,
чтобы достигалась наибольшая
эффективность. В наши дни по-
нятие «технология» стало ши-
роко использоваться и в образо-
вательной сфере.

Образовательной техноло-
гией называется система науч-
ной организации обучения и
контроля, создаваемая на осно-
ве достижений педагогики, при-
менения новых форм и методов
научной организации учебного
процесса, различных техничес-
ких средств обучения, компью-
терных форм организации са-
мостоятельной работы при обу-
чении и проверке знаний. Педа-
гогическая деятельность такого
рода опирается не только на те-
оретические достижения выда-
ющихся мыслителей-педагогов
прошлого времени, но включает
в себя также современные до-
стижения информатики, кибер-
нетики, педагогических измере-
ний и психологии.

Понятие «образователь-
ные технологии» связывается с
расширенным применением в
учебном процессе различных
средств компьютерной визуа-
лизации лекций и презентаций,
тестовых форм, использовани-
ем новых поколений наглядных
пособий, а также средств про-
верки умений студентов решать
задания. Всё перечисленное,
взятое в разумном соотноше-
нии, и образует основу того, что
сейчас называют образователь-
ные технологии.

Технология как понятие
включает в себя два уровня —
теории и практики. Как отмеча-
ет А.А. Плигин, «образователь-
ная технология» стала исполь-
зоваться как научное понятие
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сравнительно недавно, и пред-
ставляет собой совокупность
средств и способов осуществле-
ния образовательного процесса
с получением гарантированного
результата. Ещё А.С. Макарен-
ко указывал на необходимость
переноса технологической точ-
ности в педагогику, подчерки-
вая, что наше педагогическое
производство никогда не строи-
лось по технологической логи-
ке, а строилось всегда по логике
моральной проповеди. Таким
образом, образовательная тех-
нология призвана максимально
точно, целенаправленно, плано-
мерно, в соответствии с заранее
заданными критериями достичь
гарантированного результата
обучения — и в этом её главное
преимущество перед методикой
преподавания. Точность и га-
рантированность образователь-
ных результатов связаны с тем,
что технология выходит на бо-
лее детальный уровень управле-
ния действиями и операциями
учебной деятельности, по срав-
нению с методикой4.

Е.М. Смирнова считает,
что использование новых ин-
формационных технологий в
обучении позволяет рассматри-
вать школьника как централь-
ную фигуру образовательного
процесса, и ведёт к изменению
стиля взаимоотношений между
его субъектами. При этом учи-
тель перестаёт быть основным
источником информации и за-
нимает позицию человека, орга-

низующего самостоятельную
деятельность учащихся, и уп-
равляющего ею. Его основная
роль состоит теперь в поста-
новке целей обучения, органи-
зации условий, необходимых
для успешного решения обра-
зовательных задач. Таким обра-
зом, ученик учится, а учитель
создаёт условия для учения; ав-
торитарная по своей сути клас-
сическая образовательная тех-
нология принуждения транс-
формируется в личностно-ори-
ентированную5.

Г.К. Селевко полагает, что
новые педагогические техноло-
гии характеризуются переходом:
• от учения как функции запо-
минания к учению как процессу
умственного развития, позволя-
ющего использовать усвоенное;
• от чисто ассоциативной, ста-
тической модели знаний к дина-
мически структурированным
системам умственных действий;
• от ориентации на усредненно-
го студента к дифференциро-
ванным и индивидуализирован-
ным программам обучения6.

В практике технология
означает формулирование до-
стижимых целей и задач, при-
менение методов и средств,
позволяющих получить запла-
нированные результаты в за-
данный срок. Кроме того, реа-
лизацию индивидуального
подхода к обучению и контро-
лю знаний на основе адаптив-
ных компьютерных программ,
применение системного подхо-

74 ’  2 0 0 6

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

Плигин А.А. 

Развитие познаватель-
ных процессов в различ-
ных образовательных
технологиях.
file:///http://pligin.ru/
public.html

Смирнова Е.М. 

Влияние новых инфор-
мационных технологий
на методическую систе-
му обучения физике.
http://www.iro.yar.ru:810
1/resource/distant/infor-
mation_technology/raspr
_konfer/tezisy_poshex/
sec_2/smirnova_em.htm

Селевко Г.К. 

Современные образова-
тельные технологии. Уч.
пособие. М. Народное
образование, 1998. С. 3.

44

55

66



да к организации учебного
подхода и широкое использо-
вание технических средств.
Среди новых технологий обу-
чения и контроля знаний наи-
больший интерес сейчас про-
является к тестовым формам
обучения и контроля знаний.
Появление компьютеров про-
извело переворот в отношении
к отдельным заданиям. Они
стали широко применяться в
учебном процессе.

XXI век предъявляет три
главных требования к тестовой
технологии: это адаптивность,
качество и эффективность.
Адаптивность технологий
предполагает приоритет лично-
сти учащихся и необходимость
создания таких технологий, ко-
торые способны реагировать на
индивидуальные различия ис-
пытуемых, регулируя меру
трудности заданий зависимос-
ти от успешности ответов на
предыдущие задания. Это тре-
бование реализуется посредст-
вом создания большого числа
заданий возрастающей трудно-
сти. Качество технологии свя-
зано преимущественно с на-
дёжностью и валидностью тес-
товых результатов7. Эффектив-
ность технологий предполагает
уменьшение отношения «затра-
ты/результаты».

Можно выделить такие ис-
новные направления развития
тестовых технологий:

разработка большого числа
заданий в тестовой форме для

массированного их применения
в учебном процессе, особенно в
той её части, которая называет-
ся «самостоятельная работа».

эмпирическая апробация тех
заданий, которые планируется
использовать для создания теста;

обучение преподавательско-
го состава вузов, средних спе-
циальных учебных заведений и
учителей школ по вопросам
методики тестового контроля
знаний;

организация научных публи-
каций по данной проблеме;

техническое и научное осна-
щение тестового процесса.

Сколь бы ни было важным
развитие информационных тех-
нологий, хотелось бы подчерк-
нуть необходимость усиления
внимания к таким внеинформа-
ционным факторам, как чёткие
формулировки целей преобра-
зований и внедрения техноло-
гий, ожидаемые результаты и
мера их измеримости, разработ-
ка системы показателей эффек-
тивности и качества используе-
мых технологий. Это всё — во-
просы методологии образова-
тельной деятельности. В усло-
виях информатизации учебного
процесса вопросы методологии
выйдут по значимости на пер-
вый план.

Целенаправленному и эф-
фективному применению тесто-
вых форм способствует уста-
новление соответствия между
видами знаний и формами тес-
товых заданий8.
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Педагогические
задания в тестовой
форме

Педагогическое задание опреде-
ляется как средство интеллекту-
ального развития, образования
и обучения, способствующее ак-
тивизации учения, повышению
качества знаний, а также повы-
шению эффективности педаго-
гического труда. Оно входит в
множество таких форм, как во-
прос, задача, учебная проблема
и другие, используемые для ак-
тивизации, главным образом,
собственной учебной деятель-
ности (учения)9, при выполне-
нии домашней работы школьни-
ков и организации самостоя-
тельной работы студентов.

От всего перечисленного
задание в тестовой форме вы-
годно отличается свойствами
технологичности, эффективно-
сти, краткости, быстроты отве-
та, определимости меры труд-
ности, лучшей понимаемости
смысла заданий. Эти удиви-
тельно полезные свойства зада-
ний в тестовой форме оказа-
лись, к сожалению, мало востре-
бованы в российской педагоги-
ке. Не случайно, что в россий-
ском образовании большинство
учебных заданий даётся уча-
щимся в нетестовой форме.
В зарубежном образовании до-
ля заданий в тестовой форме су-
щественно выше, что объясня-
ется проводимой там образова-
тельной политикой, педагогиче-

скими теориями, методиками,
техникой и технологией.

Педагогические задания
выполняют как обучающие, так
и контролирующие функции.
Обучающие задания применяют
учащиеся для активизации соб-
ственного учения, усвоения
учебного материала, саморазви-
тия, а также применяют педаго-
ги для обучения учащихся. Все
это свидетельствует об обучаю-
щем потенциале заданий. Не-
внимание к обучающим воз-
можностям заданий в тестовой
форме стало одной из причин
методического отставания рос-
сийского образования от поло-
жения дел с этим в ряде других
стран. Если наш учитель может
разъяснить учебный материал
не хуже своего зарубежного
коллеги, то организовать само-
стоятельную работу и хорошо
проверить требуемые знания у
всех учащихся (студентов), по
всему изученному материалу,
он не в состоянии. Из-за абсо-
лютизации классно-урочной си-
стемы организации занятий, не-
хватки компьютерной техники,
нехватки аудиторий, тестов и
программ для организации ав-
томатизированного самоконт-
роля — самой гуманной формы
контроля знаний10.

В отличие от распростра-
нённой в России и на Западе во-
просно-ответной формы зада-
ний, в качестве новой основы
для разработки заданий в тесто-
вой форме используется логика
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Основы теории педаго-
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высказываний. Преимущества
этой основы вытекают из отли-
чия высказываний от вопросов:
истинность или ложность вы-
сказывания легко определяется
по логическим правилам, в то
время как вопросы сами по себе
ни истинны, ни ложны. Предла-
гаемая основа открывает воз-
можности эффективной ком-
пьютеризации контроля зна-
ний. Как в искусстве, овладение
формой является необходи-
мым, но недостаточным услови-
ем для разработки качественно-
го теста. Задания в тестовой
форме стали основным средст-
вом рассматриваемой здесь об-
разовательной технологии, а
потому они заслуживают рас-
смотрения в первую очередь.

Применение
заданий в учебном
процессе

В учебном процессе задания в
тестовой форме применяются в
больших количествах. В анато-
мии это знание названий всех
костей и мышц, фармаколо-
гии — названия всех лекарств,
применяемых в лечении всех
изучаемых болезней. В химии с
помощью компьютера и зада-
ний в тестовой форме проверя-
ется знание всех изучаемых эле-
ментов и соединений и т.д. В об-
щем, применение заданий в тес-
товой форме характеризуется
возможностью организовать то-
тальный контроль усвоения

знаний, в самом лучшем смысле
слова «тотальный».

Ни один другой метод та-
кой удивительной возможности
не предоставляет. И это одна из
самых привлекательных сторон
образовательной технологии,
основанной на применении за-
даний в тестовой форме. Самым
узким местом оказалось незна-
ние возможностей тестовых
форм, без которых нельзя сей-
час ни объективно проверить
знания, ни создать современ-
ную контрольно-обучающую
программу, ни наладить другие
современные формы организа-
ции учебного процесса. В иде-
альном случае учебная про-
грамма, каждый её модуль со-
провождается заданиями в тес-
товой форме, системами задний
в тестовой форме и тестами.

Задания в тестовой фор-
ме стали применяться не толь-
ко для разработки тестовых
заданий и тестов, но и в теку-
щем учебном процессе для эф-
фективной организации само-
стоятельной работы. Тем са-
мым возникла новая ситуация,
меняющая представления о те-
стовых формах как о средстве,
применяемом исключительно
для контроля уровня подго-
товленности по результатам
обучения. Соединение заданий
в тестовой форме с уже извест-
ными новыми образовательны-
ми технологиями породило ещё
одну образовательную техноло-
гию, основанную на теории пе-

измерения
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дагогических измерений. Этому
способствовало выделение за-
даний в тестовой форме в каче-
стве отдельного понятия.

В вузах страны уже сдела-
ны некоторые шаги по улучше-
нию самостоятельной работы
студентов. Проблема организа-
ции такой работы стала чаще
обсуждаться на кафедрах. Не-
редко по этой проблеме органи-
зуются конференции, творчес-
кие занятия с профессорско-
преподавательским составом, в
процессе которых готовятся ты-
сячи новых заданий в тестовой
форме, пригодных для примене-
ния в самостоятельной работе
студентов. Расширяется ком-
пьютерная база, приобретаются
новые программно-инструмен-
тальные средства автоматиза-
ции процесса самостоятельной
работы.

Теперь началась не менее
важная работа по внедрению те-
стовых форм в текущий учеб-

ный процесс, в самостоятель-
ную работу и в новое поколение
учебников и пособий. Столь
масштабное использование ши-
роких педагогических возмож-
ностей тестовых форм позволя-
ет вузам лидировать в вопросах
научной организации образова-
ния и добиваться новых резуль-
татов в повышении качества
подготовки специалистов.

Вместо заданий с выбором
одного правильного ответа из
3–5 ответов надо переходить,
где есть смысл, к фасетным зада-
ниям11, с выбором нескольких
правильных ответов из больше-
го числа ответов. Испытуемым,
отвечающим на такие задания,
даётся инструкция: «Вашему
вниманию предлагаются зада-
ния, в которых может быть
один, два, три и большее число
правильных ответов. Нажимай-
те на клавиши с номерами всех
правильных ответов». Посмот-
рим на некоторые примеры:
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Это задания с варианта-
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1. ПОРОДЫ                                     ГРУППЫ

1) пемза 6) дунит
2) диорий 7) риолит
3) габбро 8) гранит
4) перидотит 9) андезит
5) лабродорит 10) базальт

Интрузивные

Эффузивные

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

кислой                  

средней                

основной             

ультраосновной

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

В фигурных скобках пред-
ставлены параллельные вариан-
ты одного и того же задания. Это

пример записи задания, предназ-
наченной для преподавателя и
программиста. Каждый испыту-



емый в процессе тестирования
получает только один вариант из

каждого фасета, представленно-
го в фигурных скобках.

измерения
ПЕД
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2. {Первичные, вторичные} ЭЛЕМЕНТЫ ПОРАЖЕНИЯ
ПОЛОСТИ РТА

1) узел 4) узелок 7) пузырь 10) трещина 
2) язва 5) корка 8) пузырек 11) чешуйка 
3) пятно 6) эрозия 9) бугорок 12) волдырь

3. ФОРМУЛЫ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ КИСЛОТ
1) FeO 7) FeS
2) NaCI 8) H2SiO3
3) H2SO4 9) HCI,
4) Ba(OH)2 10) Mg(OH)2
5) CaCI2, 11) H2
6) HNO3 12) Ba(NO3)2

4. ДЛЯ ОСМОТРА ПОЛОСТИ РТА ИСПОЛЬЗУЮТ
1) зонд 6) гладилку
2) лупу 7) шпатель
3) пинцет 8) микроскоп
4) зеркало 9) скальпель
5) штопфер 10) экскаватор

При, например, четырёх
правильных ответах из две-
надцати вероятность угадать
именно четыре нужных ответа
меньше одной тысячной. По-
мимо практической невозмож-
ности угадывания правильных
ответов, повышения труднос-
ти и технологичности, задания
с выбором нескольких пра-
вильных ответов позволяют
проверить знания полнее,
глубже и точнее. За ответы на
подобные задания испытуе-
мые могут получить от нуля до
трёх баллов, что повышает ва-
риацию результатов, и как
следствие, повышается точ-

ность педагогического измере-
ния знаний студентов.

Можно определить общий
принцип: точность измерения
есть некоторая функция от ме-
ры вариации ответов испытуе-
мых в каждом задании и по все-
му тесту.

Помимо заданий с выбо-
ром нескольких правильных
ответов, в самостоятельной ра-
боте студентов желательно ис-
пользовать так называемые
сдвоенные задания. В тестах та-
кие задания не используют из-
за цепного эффекта, нарушаю-
щего ранее упоминавшуюся ак-
сиому локальной независимос-



ти заданий. Зато для обучения
они очень подходят тем, что
позволяют укрупнить проверя-
емую дидактическую единицу

знаний, проверить знания ши-
ре, глубже, прочнее. Посмот-
рим на новые примеры таких
заданий12:
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Задания в тестовой
форме. Тема: «Сооруже-
ние тоннелей»// Педа-
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5. ДЛЯ {электровозной, ручной и канатной} ОТКАТКИ В
ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ ПРИМЕНЯЮТСЯ РЕЛЬСЫ
ТИПА

1) Р-15
2) Р-16
3) Р-17
4) Р-18

С ДЛИНОЙ ЗВЕНА
1) 6 м
2) 7 м
3) 8 м
4) 9 м

6. ЧЕМ {крепче, слабее} ПОРОДА, ТЕМ ЛОБОВОЙ ОТ-
КОС ДЕЛАЕТСЯ БОЛЕЕ

1) пологим
2) крутым

ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1) жёсткости
2) упругости
3) устойчивости

За правильный ответ в каж-
дом из сдвоенных заданий испыту-
емый получает по одному баллу.
Таким образом, оценки за такие за-
дания могут варьироваться от ну-
ля до двух. Это обстоятельство
благотворно отражается и на по-
вышении точности измерения.
В связи с тем, что растёт дисперсия
баллов в каждом отдельном зада-
нии, а вместе с тем и дисперсия те-
стовых баллов по тесту в целом.

Для организации самосто-
ятельной работы очень полезны
так называемые текстовые зада-

ния. Студентам даются фраг-
менты из учебников по различ-
ным дисциплинам, затем из та-
ких фрагментов опускают клю-
чевые слова, превращая предло-
жения в задания открытой фор-
мы. Те студенты, кто вниматель-
но изучил текст, смогут воспол-
нить пропущенные слова. Ос-
тальным придётся читать текст
и изучать его по компьютеру за-
ново — до тех пор, пока текст не
будет усвоен. Примеры тексто-
вых заданий читатель найдёт в
№2 нашего журнала за 2006 г.13
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Применение
заданий в тестовой
форме в новых
образовательных
технологиях

К настоящему времени в педа-
гогической литературе описано
множество образовательных
технологий. Это технологии
проектного, концентрированно-
го, программированного, мо-
дульного, проблемного, дистан-
ционного, адаптивного и ком-
пьютерного обучения и другие.

Например, под дистанци-
онным обучением понимается
обучение за пределами учебно-
го заведения (вне кампуса), без
непосредственного общения
между преподавателем и сту-
дентом, на основе специально
разработанных учебно-методи-
ческих пособий на бумажном
или электронном носителях, до-
ставляемых студенту любыми
средствами связи (почта, элек-
тронная почта, телекоммуника-
ции, Интернет и т.п.)14. В по-
следнее время большое распро-
странение получает так называ-
емая кредитная технология ор-
ганизации образовательного
процесса в вузах. Что объясня-
ется стремлением ряда россий-
ских вузов войти в Болонский
процесс. Нельзя обойти сторо-
ной спорные вопросы этого
процесса и неоднозначность его
последствий для России, но
это — тема статьи по образова-
тельной политике.

В данной работе нет воз-
можности рассмотреть все упо-
мянутые выше технологии, а
потому ставится задача кратко
раскрыть только те направле-
ния технологизации образова-
тельного процесса, которые свя-
заны с педагогическими изме-
рениями — направлением на-
уки, оказывающим положи-
тельное влияние на становле-
ние новой культуры образова-
тельного процесса.

Среди множества упомя-
нутых образовательных техно-
логий в данной работе рассмат-
риваются:
• модульная технология;
• технологии, основанные на
композиции и применении
нового поколения заданий в
тестовой форме. Что позволя-
ет проверить текущие знания
студентов практически по
всем учебным дисциплинам
быстрее, полнее, глубже и точ-
нее, чем это можно сделать
другими, нетехнологичными
методами;
• технология адаптивного обу-
чения и адаптивного тестового
контроля.

Все эти технологии связа-
ны с применением элементов те-
ории педагогических измерений
в системе образования. Для рос-
сийской образовательной систе-
мы педагогические измерения
могут стать сравнительно но-
вым прикладным направлением
развития педагогической науки,
цель которой — рациональное

измерения
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Труды Летней конфе-
ренции «Современные
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применение числа и меры в пе-
дагогическом процессе.

Эффективность профессио-
нальной деятельности является
первым существенным призна-
ком технологии. Вторым после
эффективности важным при-
знаком, определяющим понятие
«технология», является воз-
можность достигнуть планируе-
мые результаты при строгом со-
блюдении определённых усло-
вий, вопреки действию случай-
ных или субъективных факто-
ров. Третьим существенным
признаком понятия «техноло-
гия является применение тех-
нических средств, компьютеров,
программ, производственных
цепочек при создании изделий,
алгоритмизация обучения, ле-
чения, проведения операций и
иной деятельности.

Модульная
технология обучения

Самые первые варианты мо-
дульной технологии возникли
вслед за появлением в образова-
тельных учреждениях первых
тестов. Это технология быстро
меняется, а потому она всегда
остаётся новой, и это объясняет
её чрезвычайно широкую рас-
пространённость в развитых ву-
зах мира. В слабых вузах, как и
в центрах тестирования, многие
полагают, что знают о тестах
«всё, что надо», а потому работа
часто принимает субкультур-
ные формы. Такого рода убеж-

дённость и одновременно пре-
дубеждённость относительно
педагогической теории измере-
ний и науки вообще — главный
тормоз развития тестовой куль-
туры.

Ведущая идея модульной
технологии обучения — опти-
мальное расчленение (кванто-
вание) учебного процесса на
ряд составных частей (units),
которые можно перевести на
русский язык как модули. В ми-
ровой образовательной культу-
ре эта идея оказалась настолько
привлекательной и эффектив-
ной, что исследования и работы
в этом направлении продолжа-
ют интенсивно развиваться и
сегодня. Широкое внедрение
компьютеров в учебный про-
цесс дало новое развитие мо-
дульной технологии обучения.
Ранее она называлась системой
полного усвоения знаний (со-
кращённо СПУ, оригинальное
название Mastery Learning), ко-
торая представляет собой орга-
низационно-методическую сис-
тему индивидуализированного
обучения15. Отмеченная пере-
мена названия является не
только данью моде, но и сущест-
венным технологическим на-
полнением казалось бы извест-
ных методов обучения.

Цель технологии модуль-
ного обучения — создание пси-
холого-педагогических и техно-
логических условий для полно-
го усвоения требуемого учебно-
го материала каждым студен-
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том. Философской основой
этой системы послужили идеи
личностно-центрированного
образования американского
философа Дж. Дьюи. Приори-
тетное значение приобрели са-
мообразование и самоконтроль,
а также разработка таких учеб-
ных средств, которые помогают
организации самостоятельной
работы.

Суть модульной техноло-
гии обучения выражается в эта-
пах работы, рассмотренных ра-
нее16. Общий алгоритм разра-
ботки учебного модуля (unit)
выглядит следующим обра-
зом17:
1. Цель модуля.
2. Название модуля. Короткое,
точное, понятное. В случае за-
труднений допускается исполь-
зование подзаголовков.
3. Краткое резюме содержание
модуля, написанное в эвристиче-
ском ключе. Примерная лексика:
В этом модуле Вы познакоми-
тесь с…. Для того, чтобы…. Отве-
ты на эти вопросы Вы найдете на
таких-то страницах. Задания для
самоконтроля помогут Вам про-
верить уровень и качество своих
знаний. Правильные ответы — на
таких-то страницах.
4. План модуля. Примерно от
трёх до восьми пунктов. С ко-
роткими пояснениями к ним.
5. Изложение учебного матери-
ала (по небольшим порциям, ча-
стям). Примерный объём каж-
дой порции 1–2, реже 3 страни-
цы. Материал излагается про-

стым, понятным языком, так,
чтобы для понимания текста не
требовалась помощь преподава-
теля. Все понятия точно опреде-
лены, приведены в систему.
6. Задания в тестовой форме к
каждой порции модуля. Такие
задания на Западе имеют неточ-
ное название «Mastery tests». Но
это название обманчиво, потому
что для проверки знания модуля
применяются не тесты, в смысле
научного понятия, а преимуще-
ственно наборы (совокупности)
заданий в тестовой форме, кото-
рые создаются для оценки уров-
ня усвоения заданного объёма
учебного материала. Тесты же
создаются для итоговой оценки
уровня учебных достижений ис-
пытуемых. Mastery tests необхо-
димы для принятия решения о
переходе к изучению испытуе-
мыми очередного учебного мо-
дуля. В них практически нет
трудных и очень трудных зада-
ний, особо необходимых для
дифференцирования студентов
по уровням подготовленности.
С точки зрения теории разработ-
ки тестов с нормативно-ориен-
тированной интерпретацией ре-
зультатов, это не тесты, а просто
наборы (совокупности) заданий,
не отвечающих требованиям к
тестам.
7. Развивающие и творческие за-
дания. Нередко ставятся вопро-
сы: почему развивающие и твор-
ческие задания оказались на седь-
мом месте? Разве они не заслужи-
вают более высокого места? Ко-
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нечно, заслуживают. Но верно и
то, что развивать творчески лег-
че тех, кто уже овладел началь-
ным уровнем знаний. Творчест-
во без знаний — явление спорное
и сомнительное. А иногда оно
может нанести и вред личности
и обществу. В литературе есть
немало примеров такого рода.
8. Тестовый контроль по всему
материалу модуля. В качестве
критерия полного усвоения мо-
дуля и перехода к изучению
другого модуля принимается
граница 90 или 100 процентов
усвоения, в зависимости от пе-
дагогических установок.

Тенденции 
и примеры

В наши дни модульная техноло-
гия совпадает с двумя основны-
ми тенденциями развития прак-
тики и теории педагогических

измерений. Первая — это разра-
ботка тестов для проведения
объективной итоговой аттеста-
ции выпускников вузов. Вторая
тенденция — использование обу-
чающего потенциала заданий в
тестовой форме для организации
самоконтроля — самой гуманной
формы контроля знаний. В пол-
ной мере этот потенциал удалось
реализовать в различных вариан-
тах систем индивидуализирован-
ного адаптивного обучения. Хо-
рошим средством развития мо-
дульной технологии являются
тематические задания18.

Тематическими называют
задания потому, что они подби-
раются по принципу принад-
лежности к одной изучаемой те-
мы. Как правило, такие задания
тест не образуют. Их лучше на-
звать совокупностью заданий в
тестовой форме. Посмотрим
пример:
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АКТИНОМИЦЕТЫ
Обвести кружком номера всех правильных ответов:
1. АКТИНОМИЦЕТЫ ОТНОСЯТСЯ К

1) вирусам 4) бактериям
2) грибам 5) фузобактериям
3) коккам 6) диплококкам  

2. ОНИ ПОВРЕЖДАЮТ
1) кожу 5) слизистую оболочку 
2) подкожную клетчатку 6) подслизстую
3) мышцы 7) надкостницу
4) хрящ 8) надхрящницу

3. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИМЕНЯЮТ
1) цитологию 3) микробиологическое исследование
2) гистологию 4) кожно-аллергическую пробу



Адаптивное обучение
и адаптивный
тестовый контроль

Началом адаптивного обучения
можно считать время возник-
новения педагогических трудов
Коменского, Песталоцци и
Дистервега. Этих авторов объе-
диняют идеи природосообраз-
ности и гуманности обучения.
Например, в малоизвестной у
нас работе А. Дистервега19

можно прочитать такие слова:
«Преподавай сообразно приро-
де... Учи без пробелов... Начи-
най преподавание с того, на чем
остановился ученик... Прежде
чем приступить к преподава-
нию, нужно исследовать точку
исхода... Без знания того, на
чем остановился ученик, невоз-
можно его обучить хорошо».

Недостаточная информи-
рованность о реальном уровне
знаний студентов и естествен-
ные различия в их способностях
усвоить предлагаемые знания
стали главной причиной появ-
ления адаптивных систем, осно-
ванных на принципе индивиду-
ализации обучения. Этот прин-
цип трудно реализуем в тради-
ционной, классно-урочной фор-
ме. До появления первых ком-
пьютеров наиболее известной
системой, близкой к адаптивно-
му обучению, была модульная
технология обучения.

Компьютеризация образо-
вания позволяет уменьшить не-
производительные затраты жи-
вого труда преподавателей, со-
хранить методический потен-
циал профессоров старшего по-
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4. АКТИНОМИКОЗ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С 
1) абсцессом 6) злокачественным новообразованием
2) флегмоной 7) фурункулом
3) периоститом 8) карбункулом
4) остеомиелитом 9) сифилисом
5) фибромой 10) липомой 

5. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ
1) антибиотики 5) сульфаниламиды
2) препараты йода 6) антигистаминные
3) актинолизат 7) антисептики
4) антикоагулянты 8) анестетики 

6. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКТИНОМИКОЗА
ВКЛЮЧАЕТ
1) удаление причинного зуба 5) наложение мазевой повязки
2) шинирование причинного зуба 6) иссечение избытков ткани
3) вскрытие очага воспаления 7) физиотерапию
4) наложение швов 



коления, многократно исполь-
зовать результаты их овеществ-
ленного труда в форме компью-
терных обучающих и контроли-
рующих программ20.

Как отмечают А.Е. Марон
и Л.Ю. Монахова, адаптивное
обучение с позиции технологи-
ческого обеспечения в конеч-
ном итоге направлено на конст-
руирование индивидуальных
образовательных программ.
В качестве ведущих принципов
построения таких программ эти
авторы выделили21:

1) открытость образова-
тельного процесса, позволяю-
щая самостоятельно формиро-
вать образовательный маршрут
в соответствии с личностными
пожеланиями и особенностями,
включающими уровень и каче-
ство исходной подготовки;

2) высокая интеллекту-
альная технологичность обуче-
ния на основе новых педагоги-
ческих интеллектуальных тех-
нологий, адаптированных под
личностные особенности обуча-
ющихся;

3) доступность техноло-
гий обучения за счёт примене-
ния разнообразных средств,
включающих персональные
ЭВМ, компьютерные сети, вир-
туальные тьюториалы и др.;

4) возможность предостав-
лять различные формы обуче-
ния: очную (дневную, вечер-
нюю, выходного дня, сменную),
очно-заочную, заочную, вирту-
альную;

5) гибкость — возмож-
ность свободно варьировать
длительность и порядок освое-
ния программы;

6) модульность — целост-
ное представление о каждом
разделе предметной области,
локализованное в каждом от-
дельном курсе, из которых мож-
но формировать любое разнооб-
разие образовательных про-
грамм, что позволяет организо-
вать учебный процесс по всем
ступеням обучения;

7) новая роль преподавате-
ля — обучаемый получает пер-
сонального преподавателя-кон-
сультанта (тьютора), оказываю-
щего учебно-методическую по-
мощь на всех этапах освоения
образовательной программы;

8) организация обучения на
коммерческой основе, что повы-
шает требования к качеству обра-
зовательного процесса в целом;

9) конструируемые про-
граммы, которые носят ярко вы-
ражённый индивидуальный ха-
рактер и в то же время обладают
свойством инвариантности, ка-
сающейся её структуры и реа-
лизующейся в технологических
моделях.

Известно, что лёгкие зада-
ния не обладают заметным раз-
вивающим потенциалом разви-
тия личности, в то время как
трудные задания у большинства
студентов снижают учебную
мотивацию. Для организации
адаптивного обучения нужно
было найти сопоставимую меру
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трудности заданий и меру уров-
ня знаний. Эта мера была най-
дена в теории педагогических
измерений. Датский математик
Г. Раш назвал такую меру тер-
мином «логит»22. После появ-
ления компьютеров эта мера
легла в основу теории адаптив-
ного контроля знаний, где изу-
чаются способы регулирования
трудности и числа предъявляе-
мых заданий в зависимости от
ответа учеников. При успешном
ответе следующее задание ЭВМ
подбирает сравнительно труд-
ным. При неуспешном ответе —
сравнительно лёгким. Естест-
венно, этот алгоритм требует
предварительного опробования
всех заданий, определения их
меры трудности, а также созда-
ния банка заданий и специаль-
ной программы.

Адаптивное тестирова-
ние — это такой контроль, кото-
рый позволяет регулировать
трудность и число предъявляе-
мых заданий каждому студенту
в зависимости от его ответа на
текущее задание: в случае пра-
вильного ответа следующее за-
дание он получит труднее, в слу-
чае неправильного — легче теку-
щего. Естественно, это требует
предварительной эмпирической
апробации всех заданий, опре-
деления их меры трудности, а
также создания банка заданий.

Целесообразность адап-
тивного контроля вытекает из
соображений рационализации
традиционного тестирования.

Хорошо подготовленному
студенту нет необходимости
давать лёгкие задания. Высока
вероятность их правильного
решения. Симметрично, из-за
высокой вероятности непра-
вильного решения нет смысла
давать трудные задания сла-
бому студенту. Использование
заданий, соответствующих
уровню подготовленности, су-
щественно повышает точность
измерений и минимизирует
время индивидуального тес-
тирования до примерно 5–10
минут. Адаптивное обучение
позволяет обеспечить выдачу
учебных заданий на опти-
мальном, примерно 50%-м
уровне трудности.

Таким образом, адаптив-
ный тест представляет собой ва-
риант автоматизированной сис-
темы тестирования, в которой
заранее известны параметры
трудности и дифференцирую-
щая способность каждого зада-
ния. Эта система создана в виде
компьютерного банка заданий,
упорядоченных в соответствии
с интересующими характерис-
тиками заданий. Самая главная
характеристика заданий адап-
тивного теста — это уровень их
трудности, полученный опыт-
ным путем, что означает: преж-
де чем попасть в банк, каждое
задание проходит эмпиричес-
кую апробацию на достаточно
большом числе типичных сту-
дентов интересующей генераль-
ной совокупности.
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В литературе23 выделя-
ется три варианта адаптив-
ного тестирования. В первом
варианте, при отсутствии
предварительных оценок,
всем испытуемым даётся за-
дание средней трудности, и
уже затем, в зависимости от
ответа, каждому испытуемо-
му даётся задание легче или
труднее; на каждом шаге по-
лезно использовать правило
деления шкалы трудности
заданий пополам. Во втором
варианте контроль может на-
чинаться с любого подходя-
щего уровня, с постепенным
приближением к реальному
уровню трудности заданий.
И третий вариант — когда
тестирование проводится
посредством банка заданий,
разделенных по уровням
трудности.

При правильном ответе
следующее задание берется
из верхнего уровня, при не-
правильном — из нижнего.
Целесообразность адаптив-
ного контроля вытекает из
соображений рационализа-
ции традиционного процесса
тестирования, в котором из
стремления к объективности
всем студентам даётся одина-
ковый набор заданий. Таким
образом, адаптивное обуче-
ние и адаптивный тестовый
контроль являются весьма
перспективными формами
новой технологии организа-
ции учебного процесса.

Проблема
реконструкция
традиционных задач
для применения в
новых образовательных
технологиях

Среди преподавателей есть не-
мало тех, кто привержен к за-
дачному подходу в обучении.
Они считают задачи главным
средством развития интеллекта
и средством приближения мате-
матического образования к тре-
бованиям жизни. Вероятно по-
этому уже тысячелетиями сло-
жилась традиция включения в
школьное образование доста-
точно большого числа тексто-
вых задач. О важности и полез-
ности задач для развития уча-
щихся и студентов сказано мно-
го правильных слов, и с этим не
поспоришь.

Однако применение задач
имеет не только положитель-
ные стороны, но и отрицатель-
ные, а также спорные.

Уже отмечалось, что зада-
чи, вопросы и упражнения в те-
стовом процессе не используют-
ся. Ответы на них иногда быва-
ют столь многословными и не-
стандартизованными, что для
выявления истинности требу-
ются большие затраты живого
труда учителей и интеллекту-
альной энергии. Для примера
можно взять абсолютно непохо-
жую на тестовую форму часть
«С» т.н. «КИМов ЕГЭ», где
большинство математических и
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физических задач имеет гро-
моздкие словесные формули-
ровки. Непохожи на тестовую
форму и традиционные вопро-
сы, ответы на которые могут
быть правильными в различных
отношениях, полисемантичны-
ми, нетехнологичными, а пото-
му их не рекомендуется вклю-
чать в тест.

Некоторые задачи отнима-
ют неоправданно много учебно-
го времени на их решение.
А время — важнейший фактор
образовательных технологий.
Вообще, экономия обществен-
ного времени — важный поли-
тический, образовательный,
экономический и социально-
психологический фактор. Всё
перечисленное можно назвать
первым недостатком.

Второй недостаток за-
дач — мы не знаем объективно и
точно, — насколько трудна зада-
ча для того или иного учащего-
ся? Задачи школьных и вузов-
ских учебников до сего дня фак-
тически не оценены экспертами
по качеству и по трудности. Од-
на из причин — полное отсутст-
вие в образовательной сфере
нужной для страны независи-
мой педагогической эксперти-
зы: задач, заданий, учебников,
образовательных программ и
многого другого. Множество
министерских советов, управ-
ляемые чиновниками, выполня-
ют сейчас иные функции.

Третий дефект многих за-
дач — их недостаточная пони-

маемость учащимися, что про-
истекает из-за слабого внима-
ния к лексике и содержанию са-
мих задач. Между тем понимае-
мость задачи всеми учащими-
ся — одно из главных требова-
ний к задаче, всё ещё не дости-
жимое. Полезно напомнить, что
в тестовой технологии понимае-
мость задания теста для каждо-
го испытуемого является важ-
ным, тест образующим свойст-
вом.

Главная причина непони-
мания смысла задач — отстава-
ние части учащихся в интеллек-
туальном отношении, плохое
владение понятиями, упор на
письменные формы контроля
математических знаний, исклю-
чение из практики устных экза-
менов, коллоквиумов и заметно
поникшая языковая культура у
большинства учащихся в по-
следние пятнадцать лет «ре-
формирования» образования.
Математическая неграмотность
примерно трети учащихся стра-
ны усугубляется сомнительным
профилированием школьного
образования. Профилизация
призвана подменить сбаланси-
рованное общее среднее образо-
вание, являющееся наивысшей
общеобразовательной ценнос-
тью во всё мире. Не случайно,
например, в последние годы в
английском и японском образо-
вании число профильных школ
заметно сокращено.

Четвёртый недостаток —
нетехнологичность применения
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традиционных задач в учебном
процессе. Тексты задач, ход их
осмысления и решения, особен-
но у слабых учащихся, трудно
адаптировать к требованиям об-
разовательных технологий. От-
сюда немалые затруднения в ор-
ганизации массового адаптив-
ного обучения решению задач,
особенно в дистанционном об-
разовании, а также в оказании
помощи учащимся, не решаю-
щим трудные для них задачи.

Следствием этих и других
недостатков задачной формы
обучения и развития является
технологическое отставание ма-
тематического образования,
платное репетирование абиту-
риентов как решающий фактор
подготовки для поступления в
вузы. А теперь к этому добави-
лась и организация целенаправ-
ленных курсов — не по повыше-
нию уровня образования, а по
овладению методами выбора
правильного ответа в заданиях
ЕГЭ, похожих на тестовые. Ка-
ков контроль, таким становится
и образование24.

В литературе можно найти
такое определение: педагогичес-
кая задача представляет собой
требование или вопрос, на кото-
рый надо найти ответ, учитывая
определённые условия25. Как
же построить задачу, чтобы она
была интересна, понятна и
принципиально решаема?
А. Гин выделяет три основных
требования к условию учебной
(изобретательской или исследо-

вательской) задачи: достаточ-
ность условия, корректность во-
проса и наличие противоре-
чия26. По В.В. Давыдову, поста-
вить учебную задачу — значит
ввести учащегося в ситуацию,
требующую ориентации на со-
держательно общий способ её
решения во всех возможных ча-
стных и конкретных условиях.

В энциклопедии задачей
называют вопрос, требующий
решения на основании опреде-
лённых знаний и размышле-
ния27. Ещё одно похожее опре-
деление. Учебная задача требу-
ет от учащихся открытия и ос-
воения в учебной деятельности
общего способа (принципа) ре-
шения относительно широкого
круга частных практических за-
дач. Поставить учебную зада-
чу — значит ввести учащихся в
ситуацию, требующую ориента-
ции на содержательно общий
способ её решения во всех воз-
можных частных и конкретных
условиях28.

Для того, чтобы как-то
улучшить массовое математиче-
ское, а вслед за этим и образова-
ние в тех учебных дисциплинах,
где применяется много задач,
нужно искать технологическое
решение. Главной идеей такого
решения должно стать массовое
обучение алгоритмам решения
задач, алгоритмизация процесса
обучения и собственного уче-
ния всех учащихся и студентов.
И хотя эту идею нельзя при-
знать новой, в сочетании с ши-
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роким применением заданий в
тестовой форме и новых образо-
вательных технологий она при-
обретает элементы новизны.

Алгоритм можно опреде-
лить как систему чётких пра-
вил упорядоченной деятельно-
сти. Основные требования к
алгоритму: он должен быть по-
нятен и доступен учащемуся,
корректен с точки зрения цели
и содержания, однозначен по
трактовке и результативен в
процессе осуществления задан-
ного числа шагов. При этом од-
нозначность предполагает на-
личие только одного алгорит-
ма, соответствующего правиль-
ному ответу; остальные терми-
ны в пояснениях вряд ли нуж-
даются. В процессе алгоритми-
зации процесса предъявления
и решения задач формируется
алгоритмическое мышление,
столь необходимое в современ-
ной жизни.

Алгоритмическое мышле-
ние можно определить как ин-
теллектуальную способность,
проявляющуюся в определении
наилучшей последовательности
действий при решении учебных
и практических задач. Харак-
терные примеры проявления
такого мышления — успешное
выполнение различных заданий
за короткое время, разработка
самой эффективной программы
для ЭВМ и т.п.

Возможности алгоритми-
зации и технологизации учеб-
ных задач для применения в

массовом образовании лучше
показать на примерах. Для пер-
вого примера возьмём лёгкую
задачу из новейшего справоч-
ника школьника, к слову ска-
зать, хорошего29:

Три брата получили в на-
следство от отца 120 овец. Если
старший брат отдаст младше-
му 20% своих овец, то у всех
трёх братьев овец станет по-
ровну. Сколько овец получил
каждый брат?

Первый вопрос, который
приходится ставить при анали-
зе — о чём эта задача? О брать-
ях, об овцах, о разделе наследст-
ва, о процентах и т.п.?

С содержательной точки
зрения её можно назвать зада-
чей о разделе наследства, полу-
ченного тремя братьями после
смерти отца. Наследство пред-
ставлено множеством овец, ко-
торое предстоит разделить на
основании знания учебной те-
мы «Проценты».

С математической точки
зрения это задача на проценты,
а братья, овцы и наследство
представляют лишь словесное
обрамление, позволяющее сде-
лать задачу практически значи-
мой и понятной, приближенной
к жизни и применимой в ней, в
случае возникновения похожих
ситуаций.

С логической точки зре-
ния можно вывести, что основ-
ной вопрос задачи — сложный.
Попутно отметим: сложные во-
просы часто встречаются в зада-
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чах. Для того, чтобы ответить
на главный вопрос задачи, —
сколько овец получил каждый
брат? — поставленный в задаче
сложный вопрос надо расчле-
нить на простые вопросы. При
этом надо задать, дополнитель-
но и последовательно, три дру-
гих, сравнительно простых во-
проса:

— Сколько овец получил
средний брат?

— Сколько овец получил
старший брат?

— Сколько овец получил
младший брат?

Это и есть три сравнитель-
но простых ответа на один срав-
нительно сложный вопрос.

Теперь определим направ-
ления и критерии возможной
реконструкции задачи для до-
стижения интересующего эф-
фекта алгоритмизации и техно-
логизации учебной задачи:

1) сократить словесный
состав задачи, без потери её
смысла;

2) сделать задачу техноло-
гичной за счёт введения тесто-
вой формы и фасетов30;

3) добиться большей пони-
маемости задачи учащимися за
счёт изменения формулировки,
повысить процент решаемости
задачи испытуемыми;

4) повысить меру вариа-
тивности оценок за выполнение
этой задачи.

Для достижения кратко-
сти можно сократить три несу-
щественных слова — «отец»,

«получение наследства», кото-
рые были в самом начале. Уда-
ление этих слов повышает одно-
временно понимаемость задачи,
а значит, приводит и к лучшей
решаемости. Поскольку несу-
щественные слова, скорее всего,
отвлекают внимание от сути за-
дачи. Напомним, что с матема-
тической точки зрения эта зада-
ча не о наследстве, а на опреде-
ление процента от числа.

Теперь структурируем за-
дачу, сложный вопрос меняется
на три простых задания в тесто-
вой форме, добавляются фасеты:

В итоге задача становится
короче, фасетной, с параллель-
ными вариантами, что на корню
снимает возможность списыва-
ния и других нарушений учеб-
ной этики.

У трёх {братьев} было
{120} {овец}. Если {старший
брат} отдаст {младшему}
{20%} своих {овец}, то у всех
трёх станет поровну. Было
{овец} у:
1) {среднего брата} _____;
2) {старшего брата} _____ ;
3) {младшего брата} _____.

Вместо одного сложного
вопроса появились три простых
задания в тестовой форме, обес-
печивающих правильную по-
следовательность поиска отве-
тов на вопросы задачи и допус-
кающих автоматизированную
оценку. Ответы набираются с
клавиатуры компьютера.

Надо сразу отметить, что
при привычной классно-уроч-
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ной форме организации учебно-
го процесса алгоритмизация и
технологизация задач трудно-
достижима. Хорошо подготов-
ленный учащийся сумеет сам
определить алгоритм решения
такой задачи. Ему такая по-
мощь не нужна, и даже вредна,
поскольку отучит мыслить.
Другое дело — организация са-
мостоятельной работы с приме-
нением компьютеров для инди-
видуального обучения слабо
подготовленных учащихся, ко-
торых надо шаг за шагом учить
алгоритмам решения задач.

Общая оценка за решение
задачи становится четырёх-
балльной:

Ноль баллов — если нет ни
одного правильного ответа.

Один балл если даётся
только один правильный ответ,
сравнительно лёгкий: у среднего
брата было 40 овец. Ответ полу-
чился делением 120 овец на три.

Два балла — если даются
два правильных ответа на зада-
чу. У старшего брата 40 овец
составят 80% (или 0,8), если он
отдаст 20 процентов младшему
брату. Делением 40 на 0,8 полу-
чим 50. Столько овец было у
старшего брата.

Три балла — если даются
все три требуемых правильных
ответа на задачу. Третий ответ
получается вычитанием изве-
стного числа овец у первого и
второго братьев из 120. Полу-
чаем: 120 – (40 + 50) = 30 овец
было у младшего брата.

Теперь в соответствии с
предложенными решающими
правилами оценка за выполне-
ния каждого этапа решения за-
дач может выставляться без
учителя, автоматически, по ме-
ре введения с клавиатуры отве-
тов за каждое задание в тесто-
вой форме.

Если в классе есть учащие-
ся, которые прекрасно справля-
ются с исходным вариантом за-
дачи, то надо признать, что
представленная реконструкция
им не нужна, потому что они
владеют алгоритмом решения
подобных задач. Но таких уча-
щихся в момент предъявления
задачи бывает немного. Рекон-
струкция нужна большинству,
тем, кто не знает и не умеет ре-
шать задачи, а потому нуждает-
ся в помощи.

В компьютерных техноло-
гиях дистанционного и обычно-
го школьного образования
представленный вариант рекон-
струированной задачи может
выдаваться учащемуся после
неудачи в решении задачи и за-
проса о такой помощи. Алго-
ритмизация и технологизация,
вместе со своевременной помо-
щью, помогает удерживать
учебную мотивацию, поощряет
поиск решения на каждом от-
дельном шаге алгоритма. Тако-
го рода компьютерная автома-
тизация решения задач откры-
вает надежду на увеличение
числа тех, кто может успешно
решать задачи такого типа.
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Сверяемся с критериями:
1) краткость достигнута;
2) технологичность — по-

явились фасеты и автоматичес-
кое выставление оценок;

3) растёт понимаемость за-
дачи;

4) улучшается решаемость
за счёт расчленения сложного
вопроса, повышения понимае-
мости задачи и алгоритмизации
решения;

5) возрастает вариатив-
ность оценок за её выполнение,
что является необходимым для
тестового задания, как средства
измерения.

Таким образом, примене-
ние заданий в тестовой форме
помогло трансформировать
обычную школьную задачу в
технологичную форму обуче-
ния и контроля знаний.

Второй пример взят из то-
го же справочника, стр. 232. Он
будет рассмотрен здесь в крат-
ком изложении.

Найти седьмой член ариф-
метической прогрессии, послед-
ний член которой равен 29, число
членов равно произведению двух
первых членов и сумма второго и
предпоследнего членов равна 31.

Перед нами — пример хо-
рошей формулировки задачи,
которую испытуемый должен
переложить на язык математи-
ки, с применением соответству-
ющей символики. И хотя это
ценное умение при технологи-
зации данной задачи теряется,
возникают преимущества алго-

ритмизации. Такого рода дуа-
лизм фактически присущ боль-
шинству педагогических форм
и методов. Не случайно на За-
паде сложилось целое научное
направление, изучающее адек-
ватность методов для учащихся
данного уровня развития. Это
называется Aptitude-Treatment
Interaction. Главный метод в ис-
следованиях такого толка —
множественный регрессионный
анализ. Вряд ли в педагогике
найдётся такой метод, который
всегда и везде даёт только поло-
жительные результаты.

Однако вернёмся к пере-
численным выше критериям и
направлениям возможной ре-
конструкции задачи для дости-
жения интересующего эффекта
алгоритмизации и технологиза-
ции второй задачи.

Понимаемость задачи мо-
жет возрасти, если её формули-
ровать на языке логики и мате-
матики, с использованием тре-
буемой нормативной символи-
ки. Для этого воспользуемся
формой импликативного суж-
дения.

Если последний член ариф-
метической прогрессии an = 29,
число членов прогрессии равно
произведению двух её первых
членов (a1 × an), а сумма второ-
го а2 и предпоследнего членов
an-1 равна 31, то седьмой член
этой прогрессии (a7) равен ___:

Понимаемость возрастёт
ещё больше, если словесное вы-
ражение задачи редуцировать к
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символьному. Тогда вся задача
уместится в одну строку:

Если an = 29; n = a1 x an;
n = a1 × an; а2 + an–1= 31, то а7
равно _____.

Именно такого рода транс-
формация смысла задачи про-
ходит у хорошо подготовлен-
ных учащихся. Она остаётся не-
достижимой для тех, кто подго-
товлен слабо. Представленный
пример трансформации позво-
ляет учащимся буквально уви-
деть что надо делать, а потому
при многократном решении мо-
жет стать нормой мышления.
Прав был польский логик Ай-
дукевич, говоривший о главной
задаче педагога — научить стан-
дартам правильного мышления.

Укрупнённый алгоритм
приводимого здесь решения
данной задачи представлен в
упоминавшемся справочнике
Г.М. Якушевой.

Первый шаг: сумма второ-
го и предпоследнего членов рав-
на 31, а2 + an–1= 31 .

Выражая а2 через а1 + d, а
член an–1 через разность an – d,
получаем равенство (а1 + d) +
(an – d) = 31. После преобразо-
ваний получается: а1 + an = 31.
Так как по условию an= 29, то
а1 = 2.

Второй шаг: так как по ус-
ловию число членов равно про-
изведению двух первых членов, 

то есть а1 × а2 = n, то а2 =       и 

d = а2 – а1 =    – 2.

Третий шаг: Используя фор-
мулу n-го члена арифметической
прогрессии ап = а1 + d(n – 1), со-
ставляется квадратное уравне-
ние, относительно n:

которое 

после преобразований прини-
мает вид: n2 – 5n – 50 = 0. Из это-
го уравнения находят: n1 = –5; 
п2 = 10. Поскольку n1 не удов-
летворяет условию задачи, рас-
сматривается только второе
значение. Значит, арифметичес-
кая прогрессия имеет 10 членов.

Четвёртый шаг: Найдем
разность арифметической про-

грессии: 

Пятый шаг: Найдем седь-
мой член арифметической про-
грессии: a7 = 2 + 3(7 – 1) = 20.

Ответ: а7 = 20.
Заинтересованные читате-

ли могут теперь сами попытать-
ся разукрупнить представлен-
ный в справочнике алгоритм и
составить к этой задаче новую
систему заданий в тестовой
форме. Лучшая работа в качест-
ве поощрения будет опублико-
вана на страницах нашего
журнала.

Мониторинг
образовательной
деятельности

Мониторинг — это система пе-
риодического отслеживания хо-
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да образовательного процесса, с
использованием информатив-
ных показателей и современных
технологий.

Мониторинг связан с:
• необходимостью иметь боль-
шое число заданий в тестовой
форме;
• системой полного усвоения
знаний;
• информатизацией учебного
процесса;
• теорией и методикой управ-
ления образованием;
• тестированием и общей тео-
рией построения показателей;
• качеством и направленностью
образовательной политики.

Цель мониторинга — полу-
чение информации об эффек-
тивности и качестве учебного
процесса и улучшение его орга-
низации на основе получаемой
информации. Эта цель может
быть достигнута посредством
создания автоматизированной
системы текущей оценки каче-
ства учебной деятельности.

Среди ведущих задач мо-
ниторинга следует выделить ор-
ганизацию процесса педагоги-
ческой диагностики и организа-
цию автоматизированного учё-
та учебных результатов.

Решающими условиями
качественного мониторинга яв-
ляется открытость его результа-
тов, периодичность оценивания,
своевременная коррекция учеб-
ной деятельности, организация
образовательного процесса как
совместной и целенаправлен-

ной деятельности учащихся и
педагогов по развитию личнос-
ти, приобретению подготовки,
необходимой для успешной
жизни граждан и общества.

Результаты мониторинга
полезно использовать для вве-
дения в практику образователь-
ной деятельности идеи уровне-
вого образования. Результаты
мониторинга можно использо-
вать для более рационального
комплектования учебных клас-
сов, в зависимости от достигну-
тых реальных результатов. Это
особенно важно делать в шко-
лах, имеющих много учащихся.

Обычно используются два
принципа комплектации клас-
сов учащихся — принцип равно-
мерного распределения лучших
и худших учащихся по всем
классам, и принцип уровневой
комплектации, когда каждый
класс включает учащихся сход-
ного уровня подготовленности.
В массовом среднем и высшем
образовании обычно придержи-
ваются равномерного принципа.

Мировой опыт развития
образования показывает, что
учебные классы нуждаются в
иной, уровневой комплектации
классов. В элитарном образова-
нии, в котором крайне нужда-
ются все страны мира, хорошо
подготовленные учащиеся вы-
деляются для более качествен-
ной подготовки. Вот почему для
улучшения качества преподава-
ния и усвоения материалов ре-
комендуется дифференциро-
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вать всех учащихся по уровням
подготовленности и создать
уровневые классы. Правда, про-
тив уровневого подхода к ком-
плектации учебных классов
могут выступать некоторые ро-
дители и педагоги. Среди аргу-
ментов против уровневого ком-
плектования классов — воз-
можность возникновения за-
знайства некоторых школьни-
ков, нарушения принципа рав-
ных прав на доступ к качест-
венному образованию, сомне-
ния в критерии деления на
уровне, общая ориентация на
эгалитарную модель организа-
ции обучения и др.

Преодолеть такого рода
возражения помогает рейтинг
по итогам года, или полугодия.
На основе которого лучшие пе-
ребираются в классы более вы-
сокого уровня, а худшие — в
классы низкого уровня подго-
товленности. Эти вопросы мож-
но толковать по-разному, в за-
висимости от целей образова-
тельной деятельности и от иде-
ологических моделей — мерито-
кратической или эгалитарной,
заложенной в функционирова-
ние того или иного образова-
тельного учреждения.

Очевидно, что в связи с
ростом потребности страны в
действительно элитном обра-
зовании, иметь в школах хотя
бы один класс высокого уров-
ня подготовки надо. Равным
образом мониторинг и рей-
тинг позволяют выделить

слабых учащихся, для разви-
тия которых нужно создавать
подходящие методические и
психологические условия,
адекватные реальному уров-
ню их подготовленности.
Класс для слабо подготовлен-
ных детей нужен не школе, а
самим детям, нуждающимся в
адекватном к ним педагогиче-
ском подходе. Тогда в школе
появятся гомогенные классы
различающегося уровня под-
готовленности, где можно на-
ладить учебный процесс, со-
ответствующий уровню под-
готовленности большинства
учащихся каждого класса.
Позитивный эффект прояв-
ляется обязательно, потому
что каждый уровень требует
своих, отличающихся мето-
дов — и особенно других за-
даний соответствующего
уровня трудности.

Проблеме соотношения
уровня подготовленности уча-
щихся и подбору методов, соот-
ветствующих каждому уровню
обучения, посвящена обширная
западная литература, имеющая
общее название Aptitude-
Treatment Interaction (ATI), что
можно перевести как «проблема
взаимодействия и взаимосвязи
уровня способности учащихся с
методами обучения». Уровневое
комплектование классов явля-
ется хорошим средством для по-
вышения учебной мотивации и
для повышения качества обра-
зования.
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Выводы

1. Применение заданий в тес-
товой форме в сочетании с но-
выми образовательными тех-
нологиями позволяет обеспе-
чить кардинальное улучшение
учебного процесса за счёт ак-
тивизации обучающей, контро-
лируюшей, организующей, ди-
агностирующей, воспитатель-
ной и мотивирующей функции
таких заданий. Многократно
было показано, что задания в
тестовой форме, сочетаемые с
модульным принципом орга-
низации учебного процесса,
обеспечивают высокий уро-
вень усвоения учебного мате-
риала, последовательность и
прочность его изучения.
2. Известный в педагогической
литературе задачный подход к
организации учебного процесса
может быть существенно моди-
фицирован посредством рекон-
струкции самих задач, а также
применением заданий в тесто-
вой форме, что помогает повы-
сить уровень технологизации
учебного процесса, делать зада-
чи понятнее, создавать парал-
лельные и облегчённые вариан-
ты одной и той же задачи.

3. Мониторинг учебного про-
цесса много лучше однократ-
ного тестирования. А тем бо-
лее результаты мониторинга
лучше некачественных оце-
нок ЕГЭ, проистекающих
из-за метрических ошибок,
заложенных в его конструк-
цию. В самых лучших т.н.
КИМах ЕГЭ качество изме-
рения слабых выпускников
школ и сильных абитуриен-
тов вузов много хуже оце-
нок средних выпускников
школ. Откуда легко сделать
вывод о несправедливости и
необъективности КИМов и
ЕГЭ в целом, вызванных
конструктивными дефекта-
ми этих по-своему ориги-
нальных методов.

Результаты мониторинга
могут быть использованы для
организации самостоятельной
работы на основе модульной
технологии, а также для введе-
ния в школах уровневого обра-
зования. Идея уровневого обра-
зования представляется более
конструктивной и полезной для
повышения качества образова-
ния в стране, чем идея внедряе-
мого сейчас профильного обра-
зования.
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