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ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕСТОВОЙ ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Грузин В.В., Жантлесов Ж.Х.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обеспечивают
всесторонний доступ к различным видам информационных ресурсов, как в нашей
стране, так и за рубежом. Это обстоятельство позволило обеспечить новые
условия и предпосылки для ускоренного развития системы образования в
Республике Казахстан. Процесс построения современного дидактического
обеспечения осознается в настоящее время как важнейшая задача, но, однако
требующая как теоретической проработки, так и всесторонней практической
проверки с одновременным контролем знаний у обучающихся. Многие авторы
довольно успешно решают отдельные вопросы, связанные с названной
проблемой, но имеющаяся теория конструирования педагогически полезного
дидактического обеспечения для его использования в режиме проведения
комплексных междисциплинарных исследований со своевременным выявлением
уровня знаний пока еще в настоящее время недостаточно эффективна. Анализ
показывает, что требуется постоянное совершенствование данной целостной
теории в связи с постоянно изменяющимися требованиями опережающего
фактора при подготовке высококвалифицированных специалистов.

Выполняя роль посредника между обучающимся и педагогом в
педагогическом процессе, дидактическое обеспечение (ДО) выполняет
следующие функции: организационную, обучающую, контролирующую,
корректировочную, коммуникативную, рефлексивную и прогнозирующую,
должно разрабатываться в соответствии с требованиями образовательных
стандартов Республики Казахстан, кредитной технологии в образовании и
спецификой подготовки специалистов высшей квалификации по различным
специальностям. В структуру ДО входит различного вида содержательная
учебная информация (текстовый, графический, анимационный, видео- и
аудиоматериалы и др.), в том числе, и компьютерная поддержка процесса
тестирования с целью контроля знаний обучающихся. Исследования показывают,
что проектирование и создание компьютерной поддержки – это наиболее
сложный и дорогостоящий процесс.

В настоящее время в педагогической практике компьютерная поддержка
используется в виде электронных учебников, компьютерных учебных пособий,
целостных компьютеризированных курсов (ЦКК), отдельных компьютерных
программ для тестирования и т.д.

Одной из подобных программ (см. рисунки 1 и 2), позволяющих
эффективно осуществлять контроль знаний студентов, является UniTest System.



Ее особенностями являются:
возможность учета входных данных тестируемого;
установка требуемого количества вопросов с произвольной выборкой из

существующей базы для тестируемого и времени, необходимого для ответа на
них (см. рисунок 3);

тестируемый может произвольно выбирать последовательность ответов на
вопросы теста;

удобство учета итогового контроля знаний обучающегося (см. рисунок 4).
Одним из модулей управления учебной деятельностью является модуль

анализа полученной информации, основанный на модели Раша.
Практически все латентные переменные, используемые для анализа

образовательного процесса, являются латентными (скрытыми), т.е.
непосредственно не измеряемыми. Наиболее часто используемая латентная
переменная в образовательном процессе – уровень знаний обучаемых.

Модель Раша опирается на четкие и конструктивные понятия «трудность
задания» и «уровень знаний». Так, одно задание считается более трудным, чем
другое, если вероятность правильного ответа на первое задание меньше, чем на
второе, независимо от того, кто их выполняет. Аналогично, лучше
подготовленный обучающийся имеет большую вероятность правильно ответить
на все задания, чем менее подготовленный. Если результаты тестирования не
удовлетворяют этим требованиям, то такие данные непригодны для измерения
уровня знаний.

Применяемая система тестирования, а точнее система измерения латентных
переменных на основе модели Раша принципиально отличается от наиболее
известной классической или традиционной системы тестирования по следующим
аспектам:



1. При использовании традиционной или классической системы
тестирования латентная переменная, – уровень знаний, измеряется как доля
правильных ответов.

2. Преимущество этой системы измерения в том, что она проста, наглядна и
легко доступна для понимания. Однако эта система обладает существенными
недостатками. Так оценка уровня знаний зависит от набора тестовых заданий.
Например, если тест состоит из легких заданий, то доля правильных ответов будет
большой. Если же тестовые задания трудные, то доля правильных ответов будет
небольшой. Результаты же объективных измерений не должны зависеть от
используемого измерительного инструмента (в данном случае набора тестовых
заданий).

3. Результаты измерения при использовании классической системы
тестирования являются существенно нелинейными. Так, одна и та же разность в
числе правильных ответов по краям шкалы и в середине шкалы соответствует
разнице в уровне знаний. Например, при общем числе тестовых заданий, равном
100, разница между числом правильных ответов 1 и 5 соответствует большей
разнице в уровне знаний, чем разность 48 и 52.

4. У современной системы тестирования, основанной на модели Раша, этих
недостатков нет, кроме того, она обладает еще целым рядом важных достоинств:
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Рисунок 4. Вид окна итогового
контроля знаний
обучающегося



 модель Раша превращает измерения, сделанные в дихотомических и
порядковых шкалах в линейные измерения, в результате качественные данные
анализируются с помощью количественных методов, и позволяет использовать
широкий спектр статистических процедур для анализа результатов измерений;

 оценка трудности тестовых заданий не зависит от выборки испытуемых,
на которых была получена;

 оценка уровня знаний испытуемых не зависит от используемого набора
тестовых заданий;

 пропуск данных для некоторых комбинаций (испытуемый - тестовое
задание) не является критическим.


