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Тестовый контроль 
в учебном процессе вуза

С.В. Лавриков,
Тверской государственный технический университет,

г. Тверь

Присоединение России к Болонскому процессу, ориентация на стандарти-
зацию высшего образования по западным образцам требуют активизации
исследований в области оценки качества знаний студентов с целью повы-
шения эффективности учебного процесса. Рост количества научно-педаго-
гических публикаций, посвящённых различным формам контроля и оцен-
ки знаний, указывает на актуальность данной проблематики для россий-
ской высшей школы. Традиционные для отечественной вузовской учебно-
педагогической практики методы диагностирования успеваемости студен-
тов (устный опрос, контрольные работы, рефераты, курсовые работы, семи-
нары и др.), несмотря на свою значимость, имеют определённые недостатки
(трудность проверки большого объёма информации, предвзятость, списы-
вание и др.), не позволяющие объективно оценить знания обучаемых, а пре-
подавателю — качество своей педагогической деятельности. Решить ука-
занные проблемы позволяет использование такой формы контроля и обу-
чения, как тестирование.

Педагогический тест (от англ. test — «испытание», «проверка») — это
«система заданий возрастающей трудности, специфической формы, позво-
ляющая качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру
подготовленности учащихся» [1, с. 177]. Использованное в определении по-
нятие «система» означает, что педагогические тесты необходимо рассмат-
ривать не просто как набор заданий, а как систему, обладающую двумя глав-
ными свойствами: содержательным составом тестовых заданий, образую-
щих определённую целостность (т. е. задания должны принадлежать к од-
ной учебной дисциплине, теме, разделу), и нарастанием трудности. Прин-
цип нарастания трудности даёт возможность определить уровень знаний и
умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение вре-
мени тестирования позволяет выявить наличие у студентов навыков 
и умений.

Специфическая форма тестовых заданий характеризуется тем, что они,
в отличие от традиционных вопросов, представляют собой высказывания,
которые, в зависимости от ответов испытуемых, квалифицируются как ис-
тинные или ложные. Это придаёт технологичность процедуре тестирова-
ния, позволяет осуществлять проверку работ компьютеризированными си-
стемами обработки информации.

В приведённом определении теста фигурируют и два основных показа-
теля качества знаний — уровень и структура знаний. Объективное сравне-
ние индивидуальных структур знания и незнания оценивается путём фик-
сации оценок как за знание, так и за незнание всех необходимых компонен-
тов проверяемого учебного материала. Уровень знаний определяется при
анализе ответов каждого студента на все задания теста. Индивидуальный
балл тестируемого тем выше, чем больше правильных ответов содержит ра-
бота студента.
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В разработке тестового контро-
ля, как правило, выделяется ряд
этапов: формулирование целей тес-
тирования; отбор и упорядочивание
заданий; компоновка тестов по бло-
кам; апробация; проведение тесто-
вых испытаний. Тестовое задание
должно иметь единообразную, уни-
фицированную форму, быть логиче-
ски и терминологически правиль-
ным, технологичным, кратким,
иметь определённый уровень слож-
ности. 

Основные критерии оценки ка-
чества тестов: надёжность, показа-
телем которой является точность
измерения, а также многократная
воспроизводимость полученных ре-
зультатов на том же контингенте те-
стируемых; валидность, т. е. способ-
ность теста измерять именно то, что
запланировал его автор. Списыва-
ние, подсказка, снисходительность
или чрезмерная требовательность
являются наиболее распространён-
ными причинами невалидности тес-
тового контроля. При экспертной
проверке педагогических тестов на
валидность для исключения угады-
вания, подсказок из суммарного
балла вычитаются корреляционные
данные, которые могли быть полу-
чены тестируемыми случайным об-
разом.

При всём разнообразии тестовых
заданий их принято делить на четы-
ре основные группы:

1) задания закрытой формы, в
которых предлагается выбрать один
правильный ответ из нескольких
правдоподобных (так называемых
«дистракторов» (от англ. distract —
отвлекать). Явно неправдоподоб-
ные, абсурдные «дистракторы»
включать в тестовые задания неце-
лесообразно;

2) задания открытой формы,
предполагающие ответы путём до-
писывания ключевых слов. Задание
этого типа должно состоять из не-
большого количества слов, а ключе-
вое слово должно завершать фразу.
Сложности с оценкой результатов
тестируемых при такой форме кон-
троля возможны, если испытуемый

указывает синоним, а не само про-
пущенное ключевое слово;

3) задания на соответствие, в ко-
торых требуется правильно сопо-
ставить элементы двух множеств.
Широкие возможности для поиска
правильного ответа обеспечиваются
тогда, когда количество элементов
второго множества на 20–30% пре-
вышает количество элементов пер-
вого множества. Относительно ред-
кое использование данного вида те-
стов объясняется сложностью их
оценки;

4) задания на установление пра-
вильной последовательности. Зада-
чей тестируемого является опреде-
ление при помощи нумерации пра-
вильной последовательности собы-
тий, операций, процессов, действий
или вычислений. Задания этого ти-
па весьма громоздки, нередко допу-
скают неоднозначную последова-
тельность ответов. Это нередко 
ограничивает их широкое примене-
ние теми областями учебной дея-
тельности, которые хорошо алго-
ритмизируются.

Применение тестового контроля
возможно на разных этапах учебно-
го процесса. Пропедевтический тес-
товый контроль позволяет предва-
рительно определить объём и уро-
вень начальных знаний студентов
по изучаемой дисциплине. Тесты те-
матического контроля дают воз-
можность оценить степень усвоения
материалов учебного модуля, опре-
делить рейтинговые показатели
студентов, стимулируют их регу-
лярную учебную работу в течение
всего образовательного процесса.
Итоговый (резюмирующий) тесто-
вый контроль систематизирует и
обобщает пройденный учебный
материал. Выявить объём остаточ-
ных знаний после завершения
изучения учебной дисциплины
можно при помощи резидуального
(от лат. residuus — оставшийся, со-
хранившийся) тестового контро-
ля [2, с. 4–15].

По сравнению с традиционны-
ми методами контроля тесты обла-
дают рядом преимуществ. К их
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числу можно отнести объектив-
ность контроля, исключение влия-
ния на оценку побочных факторов;
гибкость, дифференцированность,
точность оценки; оперативность
контроля большого количества
студентов; быстроту обработки ре-
зультатов; ориентацию на усвое-
ние базовых элементов учебной
программы; меньший по сравне-
нию с традиционным устным экза-
меном уровень психического воз-
действия. При тестовом контроле
реализуются единые требования к
оценке знаний студентов. Тесты
стимулируют развитие умствен-
ной деятельности, интуиции и ло-
гического мышления и позволяют
осуществить более интенсивный
контроль усвоенного учебного ма-
териала.

Есть у тестирования как метода
контроля и свои недостатки. Весьма
затруднительна при помощи тестов
проверка глубинного понимания
предмета, овладения студентом
свойственным изучаемой дисцип-
лине стилем мышления. Отсутствие
непосредственного контакта в ходе
тестирования объективирует кон-
троль, но в то же время увеличивает
вероятность влияния на результат
проверки случайных факторов. Не
позволяют тестовые задания прове-
рить и уровень культуры устной и
письменной речи студентов. В опре-
делённой мере увлечённость тесто-
выми формами контроля снижает
квалификацию преподавателя, пе-
рестающего использовать дополни-
тельные средства для своего про-
фессионального развития.

Таким образом, тестирование не
следует рассматривать как единст-
венный и идеальный метод объек-
тивного контроля знаний и умений.
Систематическое применение тес-
тов в учебном процессе позволяет
организовать более действенный
контроль знаний обучаемых, опера-
тивно фиксировать общие тенден-
ции в ходе освоения дисциплины и
принимать соответствующие педа-
гогические решения. Однако в свя-
зи с определённой ограниченностью
тестирование не должно полностью
заменять семинарские формы кон-
троля и обучения, письменные кон-
трольные работы, в ходе которых
проявляется логическое мышление
студента. Только сбалансированное
сочетание тестирования с традици-
онными методами контроля может
помочь выработать эффективную
систему оценки знаний студентов и
достичь главной цели образователь-
ного процесса вуза — обеспечить
высокое качество подготовки буду-
щих специалистов.
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