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В предыдущих статьях автора рассматривались методические вопро-

сы квантования учебных текстов1. В данной работе исследуются во-

просы теории квантования таких текстов. Для самоконтроля усвоения

содержания текстов к ним прилагаются задания в тестовой форме.

Квантованные учебные тексты и задания в тестовой форме становятся

средством новой образовательной технологии. Квантование создаёт

лучшие условия для понимания содержания учебных текстов, а тесто-

вый компьютерный самоконтроль обеспечивает усвоение знаний, со-

держащихся в таких текстах.
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«Писательство — вещь простая.

Из двух фраз следует выбрать ту, 

что короче; из двух слов — то, что проще; 

из двух описаний — то, что яснее...»

Джон Стейнбек

Определение квантования

Квантованием называется разделение учебного текста на сравни-
тельно короткие части. Помимо разделения (членения), текст за-
метно сокращается, редактируется так, чтобы стать более понят-
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Теорияным большинству, если не

всем, учащимся (студентам)
так называемой целевой груп-
пы. Это означает, что квантова-
ние выполняется с учётом
уровня подготовленности по-
тенциальных читателей.

Пониманию способствуют
заголовки, формулируемые к
каждой части в процессе кван-
тования. Квантование позволя-
ет делать учебный текст коро-
че, понятнее, доступнее, инте-
реснее, запоминающимся.

Членение и сокращение
учебного текста, вместе с фор-
мулированием подзаголовков
для каждой части, являются ос-
новным методом квантования
текста. Заголовки подбираются
так, чтобы наилучшим образом
выразить смысл каждой части.
В коммуникативной лингвис-
тике считается бесспорным ут-
верждение, что членение текста
в целом и отдельных высказы-
ваний способствует понима-
нию. Поэтому там сегментация
текста и выявления единиц
членения является чрезвычай-
но актуальным2.

Рыбанов А.А. определяет
квантование как разделение
учебной информации на эле-
ментарные фрагменты (учеб-
ные единицы, шаги, кадры)
различного назначения (ин-
формационные, тренирующие,
контролирующие, управляю-
щие). Объём текстовой инфор-
мации в этих фрагментах дол-
жен быть ограничен3.

Потребность 
в квантовании текстов

Потребность в квантовании тек-
стов вытекает из проблемной
ситуации. Качество учебников и
учебной литературы в России
низкое. По мнению педагогов-
практиков, большинство школь-
ных учебников для детей скуч-
ны, тяжёлы и неудобоваримы4.

Даже по официальному
признанию 80% школьных
учебников содержат грубые
ошибки и допускаться к обуче-
нию не должны5. Действитель-
но, как сказал бывший министр
образования А.А. Фурсенко,
«большая часть школьных
учебников никуда не годится.
В вузах ситуация такова, что
почти каждый филиал выпус-
кает свой учебник. И это непра-
вильно. Мы будем добиваться
улучшения качества учебной
литературы. Но экспертом по
образовательным ресурсам
должен быть не чиновник, а не-
зависимый профессионал»6.

Подготовка новых учебни-
ков на основе теории и методи-
ки квантования может стать
ключевым направлением мо-
дернизации образования7. Од-
нако органы управления обра-
зованием так пока не считают.
Хотя многие, кто имеет хоть ка-
кое-то ответственное отноше-
ние к школьному образованию,
понимают, что его давно пора
менять — причём самым ради-
кальным образом8.
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По мнению Н.В. Глущенко,
возрастание роли самостоя-
тельной работы учащихся воз-
водит проблему изучения и со-
здания учебных текстов в раз-
ряд центральных. Ведь именно
учебный текст предстаёт в виде
источника дидактической ин-
формации, определяющей со-
держание и характер самостоя-
тельной деятельности учаще-
гося9.

Проблемная ситуация

В школе многое взаимосвяза-
но. Учащиеся недостаточно по-
нимают изучаемые материалы.
При этом многие дети находят-
ся под прессингом родителей,
требующих от своих детей вы-
соких оценок. Отсюда происте-
кают нередкие случаи неудов-
летворённости учёбой, а далее
и депрессии у многих детей.
Они хотят, но не могут учиться
отлично. В сочетании с автори-
тарными тенденциями выстав-
ления субъективных оценок
учащимся это иногда приводит
к драматическим случаям.

Надо менять учебную ат-
мосферу в школе. И начинать
лучше было бы с создания но-
вых учебных текстов, кванто-
ванных, понятных, доступных
для самообразования и для по-
нятной всем самооценки уров-
ня усвоения содержания таких
текстов. Но для этого нужна
новая, другая культура управ-

ления учебным процессом в
школах.

Трудности
восприятия смыслов
учебных текстов

Низкое качество учебников и
других учебных текстов вызы-
вает существенные трудности в
преподавании и усвоении учеб-
ной информации.

Б.И. Фёдоров делит эти
трудности на две основных ви-
да. Трудности первого вида за-
ключаются в том, что учитель
или ученик могут иметь учеб-
ную информацию, но не осозна-
вать полностью смысла всего
её содержания. Подобные труд-
ности легко преодолеваются за
счёт строгого соблюдения ос-
новных логико-информацион-
ных требований, предъявляе-
мых к любым языковым выра-
жениям в учебном процессе, за
счёт соблюдения критериев ло-
гико-информационной коррект-
ности, которым должно удов-
летворять любое знание, ис-
пользуемое в учебном процессе
как языковое сообщение.

К числу критериев этот ав-
тор относит, прежде всего, са-
мые элементарные: требование
ясности информации, требова-
ние точности (определённос-
ти) информации, требование
последовательности информа-
ции, требование доказательно-
сти информации10.
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Трудности второго вида
предполагают, что учитель или
ученик могут осознавать
смысл всего содержания учеб-
ной информации, но не уметь
отличать в ней главное от не
главного.

Преодоление подобных
трудностей предполагает, по
мнению того же автора, освоение
и применение процедур оптими-
зации информации и формиро-
вания на её основе логически
корректного названия и плана-
оглавления учебной темы. Овла-
дение этими процедурами необ-
ходимо, в первую очередь, учите-
лю, чтобы впоследствии трудно-
сти не стали непреодолимым
препятствием для ученика11.

Причины
непонимания
учебных текстов

Среди наиболее распростра-
нённых причин непонимания
текста, обусловленных особен-
ностями языка, Н.В. Глущенко
выделяет12:
• многозначность выражений;
• употребление слов и выраже-
ний в переносном смысле (ме-
тафора, гипербола и т.п.);
• нестрогость выражений, ха-
рактерная для разговорной речи;
• более или менее сходное зву-
чание различных по значению
слов;
• частое употребление многих
речевых структур, приводящее

к тому, что появление одного
элемента такой структуры вы-
зывает ожидание определённо-
го следующего элемента.

Однако чаще непонимание
текста обусловлено такими
личностными психологичес-
кими особенностями учащих-
ся, как:
• отсутствие в чувственном,
логическом или языковом опы-
те учащегося данных, позволя-
ющих установить смысл выска-
зывания;
• искажение (в сознании уча-
щегося) смысла высказывания
в результате взаимодействия
(интерференции) между вы-
сказываниями преподавателя и
данными чувственного или ло-
гического опыта учащегося;
• неправильное распознавание
лексико-грамматических струк-
тур;
• неумение проникнуть в
структуру сообщения, взаимо-
связи их элементов;
• условия восприятия высказы-
вания (неблагоприятные эмоци-
ональные состояния, недостаток
времени для обдумывания и т.п.,
в частности, артикуляционные
помехи запоминанию и понима-
нию устной речи)13.

Гипотеза

Квантование учебных текстов
позволяет преодолеть труднос-
ти понимания учебной инфор-
мации, улучшить тем самым
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качество учебного процесса.
Применение заданий в тесто-
вой форме к квантованным
текстам позволит улучшить ус-
воение учебной информации.

На плодотворность этой
гипотезы указывают положе-
ния теории, излагаемые в этой
статье, опубликованные ранее
методические разработки авто-
ра14 и его многочисленных по-
следователей, практический
опыт применения учебных
квантованных текстов в работе
ряда образовательных учреж-
дений, школ и вузов.

Понимание текста и усвое-
ние знаний — две главные со-
ставляющие из классической
триады Я.А. Коменского: пони-
мание-усвоение-применение.
Квантование учебных текстов
может оказаться самым подходя-
щим средством для повышения
понимания и усвоения. На смену
негодным учебникам могут
придти квантованные тексты.

Идея квантования

Исходным и ведущим пунктом
любой теории является осно-
вополагающая идея. В кванто-
вании учебной литературы та-
кой идеей является стремление
сделать текст короче, понятнее,
доступнее, интереснее, запоми-
нающимся для большинства
учащихся и студентов. Именно
содержание учебных текстов
является главным предметом

изучения в школах и вузах, по-
нимания и запоминания содер-
жащейся в текстах информа-
ции, воспроизведения знаний
на экзаменах и зачётах, приме-
нения их в практике.

В литературе отмечается15,
что:
• учебный материал большого
объёма запоминается с трудом;
• учебный материал, располо-
женный компактно в опреде-
лённой системе, воспринима-
ется лучше;
• выделение в учебном матери-
але смысловых опорных пунк-
тов способствует эффективно-
му запоминанию.

Цель квантования

Реализация идеи квантования
лежит в основе цели квантова-
ния учебных текстов — сделать
последние понятными и ясны-
ми для читателей, чтобы ис-
ключить или заметно умень-
шить зависимость понимания
смыслов текста от различий в
интерпретации.

Определение текста

В литературе отмечается, что об-
щепризнанного определения тек-
ста до сих пор не существует16.

В данной работе в качестве
исходных рассматриваются два
понятия: текст и учебный
текст.
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Текст является основным
элементом учебных материа-
лов, как печатных, классичес-
ких, так и электронных, явля-
ясь, сам по себе, удивительным
объектом, изучаемым давно и
серьёзно17.

Подходящее определение
текста осложняется тем, что
текст не считается предме-
том педагогики. Известный
лингвист И.Р. Гальперин по-
лагает, что текст — это объ-
ект лингвистического иссле-
дования. Поэтому к нему
следует применять основные
понятия лингвистической
науки18.

Текст в этой науке опреде-
лён как произведение рече-
творческого процесса, облада-
ющее завершенностью, объек-
тивированное в виде письмен-
ного документа, литературно
обработанное в соответствии
с типом этого документа; про-
изведение, состоящее из на-
звания (заголовка) и ряда
особых единиц (сверхфразо-
вых единств), объединённых
разными типами лексической,
грамматической, логической,
стилистической связи, имею-
щее определённую целена-
правленность и прагматичес-
кую установку19.

Как отмечает Ю. Феодори-
тов, теории процессов порож-
дения текста и его восприятия
пока не создано, как нет и тео-
рии мышления20.

Педагогический
подход

Педагогика и её прикладные
науки, естественно, к вопросу
определения подходят со сво-
им языком.

В данной работе текст опре-
деляется как последователь-
ность высказываний и нагляд-
ных изображений, объединён-
ная общим целевым замыслом,
предполагаемой функцией и
смыслом. Создателем текста мо-
жет быть один или несколько
авторов, функция и смыслы тек-
ста зависят от цели его написа-
ния. Обычной целью подготов-
ки педагогических текстов явля-
ется обучение и воспитание.

Структура текста

В структуре текста А. Зудин
выделяет две части — внешнюю
и внутреннюю. Внешняя струк-
тура определяются разделами,
главами, абзацами, а также кур-
сивом. Во внутренней структу-
ре выделяются собственно
текст и подтекст. Содержание
текста двухслойно, имеет верх-
ний и нижний слой. Верхний
слой содержит объективные
значения, нижний — смысл или
подтекст, доступный для пони-
мания более узкому кругу, по
сравнению с тем, который вос-
принимает только верхний
слой содержания текста21.
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Учебный текст

Е.П. Александров называет
учебным текст, с которым
осуществляются учебные дей-
ствия, либо который является
результатом учебных дейст-
вий и взаимодействий. По-
средством действий и опера-
ций с учебным текстом дости-
гаются определённые образо-
вательные задачи.  Статус
учебного приобретает текст,
проектируемый, создаваемый,
трансформируемый, приспо-
сабливаемый, анализируе-
мый, комментируемый с обра-
зовательными целями раз-
личными сторонами учебного
процесса22.

А.Э. Бабайлова считает,
что «учебный текст — это
единица обучения текстовой
деятельности, учебной текс-
товой коммуникации. Это
текст, организованный в ди-
дактических целях в единую
систему, в смысло-содержа-
тельном, языковом и компо-
зиционном отношениях. Это
часть совокупной информа-
ции учебника, предназначен-
ной для управляемого ста-
новления текстовой деятель-
ности, на основе которой да-
ётся система знаний по опре-
делённой дисциплине, приви-
ваются умения и навыки лю-
дям определённой группы
(возрастной, национальной и
т.д.), на определённом этапе
обучения»23.

Функции учебного
текста

Основные функции учебного
текста исследованы Е.П. Алек-
сандровым. Это передача со-
держания учебной информа-
ции, стимулирование личност-
ного роста обучающихся, фор-
мирование социокультурного
опыта, мотивирование образо-
вательной деятельности, ста-
новление, развитие и упражне-
ние познавательных и творчес-
ких способностей, умений и на-
выков, организация познава-
тельной деятельности, кон-
троль (самоконтроль) резуль-
татов учебно-воспитательной
работы24. Учебный текст мо-
жет и должен быть путеводной
нитью для движения знаний от
учителя к ученику25.

Принято различать две
функции текста — информаци-
онную и суггестивную (внуше-
ние, убеждение)26.

Через тексты обучаемый
приобщается к знаниям, соци-
альным ценностям и нормам, к
разнообразным сведениям, на-
копленным людьми в ходе
практической и теоретической
деятельности, что важно ему
для участия в социальной жиз-
ни, для совместной с другими
людьми социальной деятель-
ности; поэтому столь значи-
мым является то, войдут ли по-
лученные знания в картину ми-
ра, сформированную в созна-
нии индивида, и какое место
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отвел человек каждому кон-
кретному тексту в общей систе-
ме своих знаний и представле-
ний об окружающем мире». Так
считает Т.М. Дридзе27.

Свойства учебного
текста

Краткость текста достигается
в процессе его подготовки либо
последующим редактировани-
ем: его сокращением, удалени-
ем из него тех частей, без кото-
рых можно обойтись на данном
этапе и уровне обучения.

Понятность учебного текс-
та достигается применением до-
ступной лексики, уменьшением
числа сложносочинённых и
сложноподчинённых форм, ис-
пользованием коротких предло-
жений, членением текстов на
абзацы и меньшие части, ис-
пользованием понятных и при-
влекательных подзаголовков,
шрифтовыми выделениями.

Доступность достигается
тщательным подбором лекси-
ки, разделением учебного мате-
риала на уровни трудности,
членением текста на части. До-
ступность достигается через:
• повышение доступности лек-
сики текстов;
• уменьшение абстрактности
изложения материала;
• уменьшение в предложении
числа сложных конструкций;
• совершенствование и выде-
ление структуры текста;

• взаимосвязанные мысли в
учебных текстах необходимо
размещать достаточно близко,
поскольку они должны одновре-
менно сохраняться в памяти…

Трудность текста увеличи-
вается постепенно, после ус-
пешного изучения предваряю-
щих, сравнительно лёгких тек-
стов. Из этого вытекает, что
квантованные тексты могут
или должны быть различающи-
мися по уровню трудности.

Интересным текст стано-
вится в результате отбора акту-
ального содержания изучаемо-
го курса, использованием ри-
сунков и графиков, выбором
адекватного стиля изложения,
использованием заданий в тес-
товой форме в конце текста для
самопроверки качества усвое-
ния текста.

Запоминается текст обыч-
но вследствие волевых усилий
личности. Запоминание облег-
чается, а усилия уменьшаются,
если содержание текста излага-
ется интересно, предложения
текста относительно короткие,
используются рисунки или
графики, а прилагаемая к текс-
ту система заданий позволяет
либо найти правильный ответ,
либо стимулирует поиск такого
ответа.

Если наложить ограниче-
ние, что такая система должна
быть технологичной, то тогда
становится неизбежным при-
менение тестовых форм оценки
результатов изучения учебных
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текстов. Такое ограничение
имеет смысл накладывать
только на учебные тексты, зна-
ние содержания которых под-
вергается массовой проверке.

Развивающим является текст,
который содержит вопросы и за-
дания, стимулирующие интел-
лектуальный поиск ответов на
трудные задания. В интеллекту-
альном тексте готовые ответы на
задания не даются: их надо ис-
кать в результате трансформации
исходных данных.

Связь между качеством
учебных текстов и
качеством знаний

Наличие такой связи не под-
вергается сомнению. Но это
при условии качества самих
учебных текстов. Для этого
тексты должны отвечать опре-
делённому набору требований.

Требования 
к учебным текстам

Считается, что классический
учебный текст, как функцио-
нальный и специализирован-
ный текст, должен соответство-
вать следующим требованиям28:
1. Соответствие логике про-
граммы обучения, которая, в
свою очередь, соответствует
преподаваемой науке.
2. Упрощение текста «науки»
при переходе к тексту обуче-

ния в целях его понимания и в
зависимости от «читателя»
текста (класс, год обучения,
курс).
3. Последовательное развора-
чивание контекста (текста) от
известного к неизвестному
(новому), от простого к слож-
ному, от частного к общему, от
посылок к выводам (как пра-
вило).
4. Полнота и глубина рассмот-
рения материала, описания
изучаемого вопроса, реализа-
ции процессов или существо-
вания объектов рассмотрения
и их свойств. На примере рас-
смотрения некого закона —
формулировка, формальная за-
пись, примеры действия, гра-
ницы применимости, история
открытия, гипотезы и др.
5. Аранжировка текста вопро-
сами для усвоения и закрепле-
ния полученных при чтении
знаний. Вспомним, что только
вопросы и задачи превращают
информационный текст в учеб-
ный29.

Заметим от себя, что в пе-
дагогических измерениях вме-
сто вопросов и задач использу-
ются преимущественно тесто-
вые задания.

Электронный учебник дол-
жен содержать гиперссылки по
элементам учебника и возмож-
но иметь ссылки на другие эле-
ктронные учебники и справоч-
ники. Желательно иметь со-
держание с быстрым перехо-
дом на нужную страницу30.
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Рубрикация
(членение) учебного
текста

Под «рубрикацией» или «чле-
нением» понимается разделе-
ние целого текста на осмыслен-
ные части. Рубрикация позво-
ляет концентрировать внима-
ние читателя на выделенной
части текста, а не всего целого.
Иногда такое разделение назы-
вается сегментацией текста.
Усвоение смыслов каждой час-
ти легче усвоения смыслов це-
лого текста. В свою очередь, ус-
воение содержания каждой от-
дельной части помогает усвое-
нию целого текста. Не бывает
усвоения целого без усвоения
содержания частей.

Требования к стилю
изложения31

Рубрикация позволяет избе-
жать повторов. Таким текстом
удобно пользоваться, находить
к необходимый учебный мате-
риал; его легко обновлять, до-
полнять и издавать в электрон-
ном виде. Однако это не озна-
чает, что текст может быть
представлен в виде справочни-
ка — текст должен содержать
связующие элементы, легко и с
интересом читаться.

Системность, последователь-
ность и простота изложения.

Выделение ключевых по-
зиций по тексту полужир-

ным шрифтом или другим
способом.

Чёткость определений.
Однозначность употребле-

ния терминов.
Соблюдение норм совре-

менного русского языка.

Приёмы квантования
текстов

В квантовании учебных текст
используются три основных
приёма:
• сокращение (или сжатие)
словесного и символического
состава текстов;
• членение текстов на части;
• использование эффективных
подзаголовков к каждой части
учебного текста.

Подзаголовок определяет
содержание, субъект, объект
или метафору части текста.
Иногда это может быть назва-
нием макротемы, излагаемой в
части текста.

Эффективными назовём
такие подзаголовки, которые
хорошо выражают суть содер-
жания соответствующей части
текста, легко запоминаются.

Единица членения
текста

В качестве основной единицы
текста предлагаются т.н. в спе-
циальной литературе сверх-
фразовое единство, сложное
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синтаксическое целое, абзац,
предикативно-релятивный
комплекс. В иерархию единиц
текста включается и синтагма,
которая признается универ-
сальной единицей32. Наимень-
шей единицей темы принято
считать сверхфразовое единст-
во, которое монотематично и
представляет микротему. Од-
нако в норме наименьшей еди-
ницей в письменном тексте яв-
ляется абзац.

В данной работе в качестве
единицы членения текста при-
нимаются квант и абзац.

Правила
квантования учебных
текстов33

Разделить весь текст на абзацы
или части, образующие т.н.
сверхфразовое единство, или
другие упомянутые выше еди-
ницы членения текста, 5–20
строк, примерно.

Ключевые слова пишутся
ближе к началу предложения.

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

Как можно меньше науко-
образия и редко используемых
слов.

Мысль начинается и закан-
чивается в абзаце.

В каждом кванте надо пи-
сать сущностные элементы, ко-

торые надо знать и затем обяза-
тельно проверить усвоение с
помощью системы заданий в
тестовой форме, включаемой в
квантованный текст.

Каждой части текста —
кванту — нужно дать называ-
ние, потому что читатель дол-
жен получить ответ на главный
вопрос: о чём этот текст? Глав-
ная функция названия кван-
та — ответить именно на этот
вопрос.

К каждому тексту иметь
достаточное число квантов,
подзаголовков к ним и число
заданий в тестовой форме.

Эффективность
учебных текстов

Эффективным можно назвать
текст, самостоятельное изуче-
ние которого за меньшую еди-
ницу учебного времён форми-
рует лучшее качество знаний у
большего числа учащихся, по
большинству видов знаний.

Качества знаний

Для оценки приобретаемых
знаний полезна классифика-
ция И.Я. Лернера34.

Полнота — измеряется ко-
личеством программных зна-
ний об изучаемом объекте, пре-
дусмотренных школьной про-
граммой. Это знание всех су-
щественных признаков, сторон
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изучаемого предмета, раздела,
понятия, правила, текста. Зна-
ние объекта как некого целого,
а не только его существенных
свойств.

Глубина — совокупность
осознанных учащимися суще-
ственных связей между соотно-
симыми знаниями. Это знание
всех существенных черт каждо-
го элемента изучаемого объек-
та. Знание основных связей,
которыми соединены между
собой эти элементы. Это уме-
ние выделять главные, систе-
мообразующие связи.

Систематичность — осо-
знанность иерархии и последо-
вательности, т.е. осознанность
одних знаний как базовых для
других, но при определённом,
заданном уже зрении на эту со-
вокупность знаний в зависи-
мости  от  цели изучения.
И.Я. Лернер выделяет следую-
щие черты, в которых проявля-
ется степень систематичности
знаний учащихся:
• умение излагать материал в
той последовательности, кото-
рую даёт учитель или учебник;
• умение изложить учебный
материал в иной, чем было
предъявлено, последовательно-
сти, объясняя эту последова-
тельность;
• умение обнаружить и объяс-
нить связь последующего с
предыдущим и наоборот;
• умение самостоятельно уста-
навливать новые связи между
знаниями.

Системность — осознан-
ность личностью знаний по их
месту в структуре научной тео-
рии. А это предусматривает:
• понимание учащимися, что в
данной системе знаний являет-
ся основным, что следствием,
что приложением;
• умение самостоятельно ие-
рархизировать новые знания;
• умение перестраивать зна-
ния, получаемые в процессе
обучения во времени и прост-
ранстве (линейной последова-
тельности), связывая эти зна-
ния друг с другом в зависимос-
ти от их статуса в теории.

Оперативность — приме-
нение знаний в различных си-
туациях, использование раз-
личных способов применения
знаний. Это означает:
• умение применять знания в
сходной и новой ситуациях;
• умение переносить извест-
ные способы деятельности, из-
вестные знания на новый мате-
риал.

Гибкость — готовность са-
мостоятельно находить спосо-
бы применения знаний при
изменении ситуации. Умение
вариативно решать одну и ту
же задачу, самостоятельно
конструируя ситуации. А это
связано:
• с умением найти в данный
момент знания о способе дея-
тельности;
• с умением преобразовывать
данный способ деятельности
для предъявленного случая;
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• с умением создавать новый
способ деятельности путем
комбинации ряда известных.

Конкретность — умение
показать конкретное как про-
явление обобщённого.

Это проявляется:
• в знании системы конкрет-
ных форм и образов;
• в умении использовать кон-
кретные факты, знания для
обобщения.

Обобщённость — умение
подвести конкретное знание
под обобщённое:
• умение показать, что скрыва-
ется за обобщениями в кон-
кретной действительности;
• умение осознать конкретное
содержание обобщения.

Развёрнутость — умение
раскрыть систему шагов, веду-
щую к сжатию, свёртыванию
знаний, умению осуществить
цепь рассуждений, состоящую
из нескольких звеньев, уме-
ние конкретизировать общую
идею.

Свёрнутость — умение вос-
производить знание компакт-
но, но так, чтобы оно представ-
ляло видимый результат неко-
торой совокупности знаний:
• умение компактно изложить
некоторую определённую сово-
купность знаний;
• умение приводить конкретные
факты, смысл которых раскры-
вает содержание обобщённого и
конкретного знания ученика.

Осознанность — понима-
ние связи знаний и пути их по-

лучения, умение применять их
на практике. Осознанность
знания отражает его качество
как конечный результат его ус-
воения. Одни качества знаний
влияют на формирование осо-
знанности, другие служат обла-
стью его проявления. Осознан-
ность знания значит:
• понять характер (рядополо-
женность или соподчинён-
ность) связей между знаниями;
• различать существенные и
несущественные связи;
• понимать механизм становле-
ния и проявления этих связей;
• понимать основание усвоен-
ных знаний (их деятельность);
• понимать способы получе-
ния знаний;
• освоить области и способы
применения знаний;
• понимать принципы, лежа-
щие в основе этих способов
применения.

Прочность — устойчивая
фиксация в памяти системы
существенных знаний и спосо-
бов их применения, умение по-
лучать необходимые знания,
основываясь на других опор-
ных знаниях. Прочность харак-
теризуется:
• твёрдым сохранением в па-
мяти существенных знаний и
способов их применения, уме-
нием получать необходимые
знания на основе имеющихся;
• умением с помощью одних
знаний, являющихся опорны-
ми, восстанавливать другие
знания35.
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Виды знаний

Для оценки видов приобретае-
мых знаний с помощью кванто-
ванных текстов может оказать-
ся полезной классификация
знаний, предложенная ранее
автором этой статьи36:
• Знание названий, имен.
• Знание смысла названий и
имён.
• Фактуальные знания.
• Знание определений.
• Сравнительные, сопостави-
тельные знания.
• Знание противоположнос-
тей, противоречий, антонимов
и т.п. объектов.
• Ассоциативные знания.
• Классификационные знания.
• Причинные знания, зна-
ния причинно-следственных
отношений, знание основа-
ний.
• Процессуальные, алгорит-
мические, процедурные зна-
ния.
• Технологические знания.
• Вероятностные знания.
• Абстрактные знания.
• Методологические знания.

Каждый из приведённых
выше видов знаний проверя-
ется той или иной формой за-
даний. Наиболее востребо-
ванной оказалась форма за-
даний с выбором одного или
нескольких правильных от-
ветов. Она позволяет прове-
рить большее число видов
знаний.

Научное исследование
качества квантования
учебного текста

Исследование вопросов качест-
ва квантованных текстов про-
вёл А.А. Рыбанов. Он считает,
что разработка учебного кон-
тента системы дистанционного
образования (СДО) включает в
себя квантование учебной ин-
формации. Он ввёл три глав-
ных показателя качества усвое-
ния содержания учебного текс-
та, применимых и к квантован-
ным текстам: коэффициент,
скорость и прочность усвое-
ния37.

Задание в тестовой
форме

Педагогическое задание в тес-
товой форме определяется как
технологичное средство интел-
лектуального развития, образо-
вания и обучения, способству-
ющее активизации учения, по-
вышению качества знаний, а
также повышению эффектив-
ности педагогического труда.
Такие удивительно полезные
свойства заданий в тестовой
форме оказались, к сожалению,
мало востребованы нынешней
педагогикой. В зарубежном об-
разовании доля используемых
заданий в тестовой форме в
практике обучения существен-
но выше, что объясняется обра-
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зовательной политикой, каче-
ством управления, педагогиче-
скими теориями, методиками,
большими масштабами ис-
пользования техники и образо-
вательных технологий.

Функции заданий 
в тестовой форме

Педагогические задания вы-
полняют как обучающие, так и
контролирующие функции.
Поскольку контролирующая
функция заданий понятна
всем, затронем здесь обучаю-
щие функции.

Обучающие задания приме-
няют учащиеся для активиза-
ции собственного учения, усво-
ения учебного материала, само-
развития, а также применяют
педагоги для обучения уча-
щихся. Все это свидетельствует
об обучающем потенциале за-
даний.

Невнимание к обучающим
возможностям заданий в тесто-
вой форме стало одной из при-
чин методического отставания
российского образования от
положения дел с этим в ряде
других стран. Если наш учи-
тель может разъяснить учеб-
ный материал не хуже своего
зарубежного коллеги, то орга-
низовать самостоятельную ра-
боту и хорошо проверить тре-
буемые знания у всех учащих-
ся (студентов), по всему изу-
ченному материалу, ему труд-

нее. Из-за абсолютизации
классно-урочной системы ор-
ганизации занятий, нехватки
компьютерной техники, не-
хватки тестов и программ для
организации автоматизирован-
ного самоконтроля — самой гу-
манной формы контроля зна-
ний38.

Новая основа

В отличие от распространён-
ной в России и на Западе во-
просно-ответной формы зада-
ний, в качестве новой основы
для разработки заданий в тес-
товой форме используется ло-
гика высказываний. Преиму-
щества этой основы вытекают
из отличия высказываний от
вопросов: истинность или лож-
ность высказывания легко оп-
ределяется по логическим пра-
вилам, в то время как вопросы
сами по себе ни истинны, ни
ложны.

Предлагаемая основа откры-
вает возможности эффективной
компьютеризации контроля зна-
ний. Компьютер безошибочно
воспринимает правила опреде-
ления истинности или ложности
высказываний, равно как и ре-
шающие правила выставления
оценок. Логическое преимуще-
ство задания в тестовой форме
заключается в возможности его
превращения, после ответа сту-
дента, в форму истинного или
ложного высказывания; истин-
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ность или ложность высказыва-
ния легко определяется по логи-
ческим правилам, в то время как
вопросы сами по себе ни истин-
ны, ни ложны.

Внедрение теории 
в практику

Внедрение теории квантования
учебных текстов проходит в
форме её применения в учеб-

ной практике. К настоящему
времени уже опубликовано
множество квантованных текс-
тов39. Общее число квантован-
ных тестов, готовых к внедре-
нию в учебный процесс школ и
вузов, сейчас уже переваливает
за несколько сотен. В Казахста-
не появилась кафедра, где
квантование учебных текстов
считается приоритетным на-
правлением повышения каче-
ства образования40.
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