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ее сопротивление нововведениям.  Важно отметить, без серьезных государственных 

инвестиций в образование  перейти к новой модели и тем самым повысить его качество 

невозможно.  

Ряд серьезных проблем стоит перед военно-профессиональным образованием. 

1. С введением в военных вузах государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования, возникла необходимость сокращения ряда 

военных специальностей, ограничение количества часов выделяемых на изучение военно-

профессиональных дисциплин (примерно на одну треть) и как результат снижение их 

профессиональной компетенции. В то же время квалификационные требования к уровню 

профессиональной подготовки специалистов  значительно повысились из-за повышения 

сложности современного вооружения и техники.  

2. Повышения фундаментальной подготовки курсантов входит в противоречие с 

требованием руководящих документов, по переходу на ускоренные сроки обучения военных 

специалистов для исполнения обязанностей по занимаемой должности, поскольку 

формирование обучающихся в ввузах как военных профессионалов осуществляется в 

соответствии с учебными программами в основном на старших курсах. 

3. Противоречия федеральных законов в области образования и в области обороны и 

безопасности порождают внутренние проблемы законодательного регулирования системы 

военного образования.  

4. Недостаточное, обеспечение вузов современными информационными 

технологиями, отсутствие дистанционных форм обучения, из-за низкого финансового и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Указанные тенденции развития технологий обучения системы высшего 

профессионального образования раскрывают лишь основные направления работы  этого 

процесса; на практике их безусловно больше. Необходимо обеспечить целенаправленность, 

системность и непрерывность в этой работе, что будет способствовать повышению 

эффективности обучения и воспитания в вузах.  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ – КАК МЕТОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ПОЗНЯК С.Ф.,  

подполковник, 

 начальник цикла кафедры ТиОВП ВФ в УО «БГУИР» 

 

Для диагностики успешности обучения разрабатываются специальные методы, 

которые разными авторами называются тестами учебных достижений, тестами успешности, 

дидактическими тестами и даже тестами учителя. 

В литературе встречается следующее определение тестов. 

Тесты – это достаточно краткие, стандартизированные или не стандартизированные 

пробы, испытания, позволяющие за сравнительно короткие промежутки времени оценить 

преподавателями и студентами результативность познавательной деятельности студентов, 

т.е. оценить степень и качество достижения каждым студентом целей обучения (целей 

изучения). 

Тесты достижений предназначены для того, чтобы оценить успешность овладения 

конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебных дисциплин, и являются более 

объективным показателем облученности, чем оценка. 

Наряду с тестами достижений, предназначенными для оценки усвоения знаний по 

конкретным дисциплинам или их циклам, разрабатываются и более широко 

ориентированные тесты. Это, например, тесты на оценку отдельных навыков. Еще более 

широко ориентированными являются тесты для изучения умений, которые могут 
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пригодиться при овладении рядом дисциплин, например, навыки работы с учебником, 

математическими таблицами, энциклопедиями и словарями. 

Задания теста, сгруппированные в субтесты. Если тестирование проводится с одним 

испытуемым, то такие тесты носят название индивидуальных, если с несколькими – 

групповых. Каждый тип тестов имеет свои достоинства и недостатки. Преимуществом 

групповых тестов является возможность охвата больших групп испытуемых одновременно, 

упрощение функций экспериментатора, более единообразные условия проведения, 

возможность обработки данных на ЭВМ и др. 

В настоящее время наиболее часто используются следующие варианты тестовых 

контрольных мероприятий: 

"автоматический", когда обучаемый выполняет задание в непосредственном диалоге с 

ЭВМ, результаты сразу переносятся в блок обработки; 

―полуавтоматический‖, когда задания выполняются письменно, а ответы со 

специальных бланков вводятся в ЭВМ (решения не проверяются); 

―автоматизированный‖, когда задания выполняются письменно, решения проверяются 

преподавателем, а в ЭВМ вводятся результаты проверки. 

Особенностью первых двух является отстраненность преподавателя от проверки 

результатов испытаний. В этом случае, казалось бы, их объективность повышается. Однако 

при этом утрачивается  значительная часть информации, которую можно было бы получить 

при анализе результатов тестирования с использованием человеческого фактора. 

В ―автоматическом‖ режиме такой потери можно избежать. Но при использовании 

такого метода на сегодняшний день возможно появление некоторых специфических 

проблем: 

отсутствие достаточного парка ЭВМ. Не все учебные заведения могут позволить себе 

оснастить классы дорогостоящим компьютерным оборудованием в достаточном количестве; 

отсутствие навыков пользователя ЭВМ у обучаемых. Иногда приходится работать со 

студентами, у которых по каким-то причинам нет достаточной компьютерной подготовки, 

или же они вообще никогда не общались с компьютером; 

сложность и дороговизна разработки программного обеспечения; 

существует проблема распознания ответов произвольной формы в открытых 

текстовых заданиях. 

В ―автоматизированном‖ варианте система тестирования включает в себя 

испытательный материал – в качестве инструмента измерений, преподавателя-проверяющего 

– в качестве независимого эксперта и компьютерную оболочку, выполняющую функции 

обработки результатов и учета ошибок измерения, выявления статистических 

закономерностей, сравнения результатов испытаний с прогнозируемыми, 

среднестатистическими, а также между собой. 

После проведения статистических исследований по изучению тестирования как 

метода педагогического контроля было выявлено, что в тесте должно быть 15-20 заданий. 

Они помогают определить, владеет ли студент основными понятиями, закономерностями, 

умеет ли правильно записать формулы, а также как полученные знания помогают ему при 

решении практических задач. 

Задания предлагаются, как правило, с ответами в ―закрытой форме‖, когда нужно 

выбрать один из нескольких предложенных ответов или в ―открытой форме‖, когда нужно 

вставить пропущенное слово. В этом случае, когда ответ однозначен, он оценивается по 

двухбалльной системе - 1 или 0, если задание имеет несколько правильных ответов, 

возможны три оценки -0, 0.5 и 1. Введение в тест заданий с многовариантными ответами 

развивает у студента потребность в поиске разных путей решения задачи, что необходимо 

для достижения основной цели обучения в вузе - умения самостоятельно выбирать способ 

выполнения поставленной задачи. 
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Анализ полученных результатов показал, что в течение семестра у студентов, 

способных к обучению от теста к тесту увеличивается число полных ответов на задания с 

многовариантными ответами. Можно, конечно, вместо одного задания с многовариантным 

ответом дать несколько с альтернативным, но это значительно увеличит число заданий в 

тесте и позволит проверить только уровень знаний, но не будет способствовать 

использованию тестов для развития навыков. 

Формирование оценочной шкалы тестового контроля. 

При создании тестов возникают определенные трудности в части формирования 

шкалы оценок и правильности выполнения заданий студентами. 

Оценка знаний – один из существенных показателей, определяющих степень усвоения 

студентами учебного материала, развития мышления, самостоятельности. Кроме того, 

оценка служит одним из оснований для решения вопроса о назначении стипендии и ее 

размере (повышении за высокие учебные достижения), переводе с курса на курс, выдаче 

диплома. Оценка должна побуждать студента к повышению качества учебной деятельности. 

В существующих системах тестирования предполагается, что преподаватель-

экзаменатор заранее выбирает определенную шкалу оценок, т.е. устанавливает, например, 

что, если испытуемый набирает от 31 до 50 баллов, то он получает оценку ―отлично‖, от 25 

до 30 баллов – ‖хорошо‖, от 20 до 24 – ―удовлетворительно‖, менее 20 – 

―неудовлетворительно‖. 

В некоторых тестовых системах оценивание результатов производится только по 

факту правильности ответа, т.е. ход решения в задачах не проверяется и не оценивается. 

Таковы, например, закрытые задания с однозначным числовым ответом или бинарные тесты. 

Для таких заданий в машину вводится ответ, который и сравнивается с эталоном. В данном 

случае, как показали исследования, наиболее удобной является десятибалльная шкала. Ее 

преимущества состоят в том, что она более ―подробна‖, чем пятибалльная, а также легко 

осуществляется психологическая адаптация, так как на практике многие преподаватели 

неформально расширяют пятибалльную шкалу до десятибалльной, используя дробные 

оценки (с минусом и плюсом). 

Но не существует четких рекомендаций по составлению шкал оценок, т.к. обучение 

студентов происходит по множеству дисциплин и невозможно по каждому разделу данной 

дисциплины рекомендовать однотипные шкалы оценок, а также по причине того, что по 

каждому предмету существует свое определенное количество часов для прохождения 

данного курса. 

Требования, предъявляемые к преподавателю при составлении тестовых 

заданий. 

При составлении заданий теста следует соблюдать ряд правил, необходимых для 

создания надежного, сбалансированного инструмента оценки успешности овладения 

определенными учебными дисциплинами или их разделами. Так, необходимо 

проанализировать содержание заданий с позиции равной представленности в тесте разных 

учебных тем, понятий, действий ит.д. Тест не должен быть нагружен второстепенными 

терминами, несущественными деталями с акцентом на механическую память, которая может 

быть задействована, если в тест включать точные формулировки из учебника или фрагменты 

из него. Задания теста должны быть сформулированы четко, кратко и недвусмысленно, 

чтобы все учащиеся понимали смысл того, что у них спрашивается. Важно проследить, 

чтобы ни одно задание теста не могло служить подсказкой для ответа на другое. 

Задачи для тестов должны быть информативными, отрабатывать одно или несколько 

понятий формулы, определения и т.д. При этом тестовые задачи не могут быть слишком 

громоздкими или слишком простыми. Это не задачи для устного счета. Вариантов ответов на 

задачу должно быть, по возможности, не менее пяти. В качестве неверных ответов 

желательно использовать наиболее типичные ошибки. 

Достоинства и недостатки тестирования. 
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Одним из недостатков тестового метода контроля знаний студентов является то, что 

создание тестов, их унификация и анализ – это большая кропотливая работа. Чтобы довести 

тест до полной готовности к применению необходимо несколько лет собирать 

статистические данные, хотя бы с потоком студентов 100-120 человек. 

Возможно возникновение и других трудностей. Довольно часто встречается 

значительный субъективизм в формировании содержания самих тестов, в отборе и 

формулировке тестовых вопросов, многое также зависит от конкретной тестовой системы, от 

того, сколько времени отводится на контроль знаний, от структуры включенных в тестовое 

задание вопросов и т.д. 

как было сказано, большая объективность и, как следствие, большее позитивное 

стимулирующее воздействие на познавательную деятельность студента, учащегося; 

исключается воздействие негативного влияния на результаты тестирования таких 

факторов как настроение, уровень квалификации и др. характеристики конкретного 

преподавателя; 

ориентированность на современные технические средства на использование в среде 

компьютерных (автоматизированных) обучающих систем; 

универсальность, охват всех стадий процесса обучения. 

Отметим другие достоинства. Тестированный опрос многофункционален. Он 

позволяет быстрее понять, как дальше работать с данным студентом, а также помогает 

лектору скорректировать курс. 

В итоге следует заметить, что использование с 1 курса тестирования студентов 

поможет объективно провести аттестацию вуза, которая проводится с целью установления 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Систематическое проведение контрольных мероприятий с помощью составленных на 

высшем уровне инструментов контроля позволяет ВУЗам формировать высококлассных 

специалистов в различных областях знаний, готовых применять накопленный багаж знаний в 

любую минуту. 

Именно в таких специалистах и в настоящее время, и в будущем нуждается наша 

страна, чтобы с их помощью провести быстрое оздоровление экономики. 

 

ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ 

ШЛЯХТУН В.Ю.,  

полковник, 

заместитель начальника факультета по учебной  

и научной работе-первый заместитель начальника ВТФ  БНТУ 

 

Преподаватель высшей военной школы выполняет дуальную функцию в качестве 

специалиста в конкретной области научного знания, с одной стороны, и педагога, 

воспитателя слушателей и курсантов, с другой. 

Деятельность военного преподавателя отличается от деятельности преподавателя 

гражданского вуза: характером и особенностями военно-педагогического процесса; его 

целями и военно-прикладной направленностью; включенностью военно-педагогического 

процесса в высшей военной школе  в систему боевой подготовки войск; регламентацией его 

деятельности воинскими уставами и наставлениями, закрепляющими права и обязанности 

военного преподавателя. 

Педагогическая деятельность военного преподавателя характеризуется следующими 

особенностями (рис.1). 
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