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Тестовые технологии нашли признание в системе образования многих стран мира.
Актуальность  выбора темы состоит в том, что современный учебный процесс не мыслится
без системы тестового контроля, которая последние несколько лет все шире применяется у нас
в России. Результатом работы в этом направлении явилось создание государственной системы
тестирования по ряду предметов школьного цикла. Между тем тест может служить методом
педагогического измерения на любом этапе обучения. Тестовые задания эффективны и для
самопроверки знаний. Использование тестов позволяет сэкономить массу времени, проверить
широкий спектр знаний учащихся по предмету, уровень сформированности некоторых навыков
и умений.

История возникновения и использования теста как диагностического метода, а точнее сказать,
ее предыстория уходит в глубь веков.  Имеются сведения,  что уже с I  тысячелетия до н.э.  в
странах Древнего Востока (Египет, Вавилон, Индия, Китай) использовались системы
конкурсных испытаний интеллектуального характера, предназначенные для отбора персонала
на правительственные должности.

Тест — это инструмент, краткое стандартизованное испытание, в основе которого лежит
специально подготовленный набор заданий, позволяющих объективно и надёжно оценить
исследуемые качества на основе использования статистических методов

Тесты — это задания,  состоящие из ряда вопросов и несколько вариантов ответов на них для
выбора и каждом случае одного верного.  Тестовые задания удобно использовать при
организации самостоятельной работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении
учебного материала.

Структурными компонентами теста являются: тестовое задание — задача в тестовой форме,
предназначенная для выполнения, к которой помимо содержания предъявляются требования
тестовой формы и эталон — образец полного и правильного выполнения действия, служащий
для сравнения достигнутого уровня с планируемым.

Поскольку тестовое задание — это некоторая задача, которую проходится решать
испытуемому, то необходимо усвоить понятие задачи. Под задачей понимается
сформулированное для испытуемого задание по достижению определённой цели в известных
условиях раннее изученными методами деятельности.

При разработке и использовании уже готовых тестов важно знать, насколько они соответствуют
запроектированным целям. Ответ на этот вопрос дают критерии качества теста, на основании
которых оценивается эффективность любого теста. Важнейшими показателями качества
 тестовых заданий являются:

· Валидность (адекватность целям проверки). При составлении задания выделяются
существенные и несущественные признаки элементов знаний. Существенные признаки
закладываются в эталонный ответ. В другие ответы закладываются несущественные признаки с
учетом характерных ошибок. Если учащийся при работе с заданием знает и выделяет
существенные признаки, а не формальные, то задание отвечает критерию валидности.



· Определенность. После прочтения задания каждый учащийся понимает, какие действия
он должен выполнить, какие знания продемонстрировать. Если учащийся после прочтения
задания правильно действует и отвечает, задание считается определенным. Если на вопрос
задания отвечает менее 70% учащихся, то его необходимо проверить на определенность.

· Простота. Формулировки заданий и ответы должны быть четкими и краткими.
Показателем простоты является скорость выполнения задания.

· Однозначность. Задание должно иметь единственный правильный ответ-эталон.

· Равнотрудность. При составлении тестов в нескольких вариантах равно трудность
определяется стабильностью по вопросам во всех вариантах одного и того же задания.

Тесты можно разделить на две категории —  адаптивные и традиционные тесты.  В школьном
преподавании используются традиционные тесты. Адаптивный тест: все кандидаты начинают с
вопроса легкого или среднего по сложности. Ответивший правильно получает следующий
вопрос, более сложный; если ответ был неверный, уровень сложности следующего вопроса
будет более низким. Процесс продолжается до тех пор, пока система тестирования не
определит уровень знаний кандидата. Традиционный тест содержит список вопросов и
различные варианты ответов. Каждый вопрос оценивается определенным количеством баллов.
Результат традиционного теста зависит от количества вопросов, на которые был дан
правильный ответ.

Виды тестовых заданий:

 1.Задания с выбором ответов (закрытые задания).

а) Задания с выбором одного правильного ответа.

б) Задания с выбором одного неправильного ответа (это задания на поиск ошибки, они
проверяют уровень сознательности усвоения программного материала, степень развития
самоконтроля, лингвистическую “зоркость”, умение применять знания в нестандартной
ситуации)

 в) Задания на установление соответствия (проверяют понимание, узнавание учащимися
известного, выявляют готовность к установлению соответствия предлагаемых ответов с их
собственными представлениями)

 г) Задания с выбором нескольких правильных ответов.

2.  Задания с открытым ответом  (предполагают самостоятельный поиск правильного ответа)
а) Задания на завершение (дополнение) высказывания  (проверяют готовность учащихся
устанавливать причинно следственные связи фактов языка, закономерности, знание
формулировок определений, правил)

б) Задания на установление правильной последовательности.

Тестирование в педагогике выполняет три основныевзаимосвязанные функции:

· Диагностическая заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков учащегося.
Это основная функция тестирования. По объективности, широте и скорости
диагностирования тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля.

· Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации
работы по усвоению учебного материала.

· Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового
контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает
выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности.



Существуют три формы работы с тестами: коллективная, групповая, индивидуальная.

 Принципы тестового контроля.

 Тестовый контроль должен быть целенаправленным, объективным, всесторонним регулярным
и индивидуальным. Раскроем эти принципы  контроля подробнее.

   а) Целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой проверки. Постановка
цели определяет всю дальнейшую работу.  Цели  тестового контроля предполагают ответы на
следующие вопросы: что должно проверяться, кто должен опрашиваться, какие выводы можно
будет сделать на основе результатов проверки, какой ожидается эффект от проведения
проверки.

  б) Объективность контроля предупреждает случаи субъективных и ошибочных суждений,
которые искажают действительную успеваемость учащихся и снижают воспитательное
значение контроля.

  в) Под всесторонностью  тестового контроля понимается охват большого по содержанию
проверяемого материала. Этот принцип включает в себя усвоение основных идей данного курса
и знание учащимися отдельных и существенных фактов, понятий, закономерностей, теорем,
способов действий и способов деятельности.

   г) Под регулярностью подразумевается систематический тестовый контроль, который
сочетается с самим учебным процессом.

Задание должно обеспечивать проверку знаний и умений на трех уровнях: узнавание и
воспроизведения, применения в знакомой ситуации, применения в новой ситуации или
творческого применения. Такая дифференциация требований к учащимся на основе достижения
всеми обязательного уровня подготовки поможет создать основу для загрузки слабых
учащихся, обеспечивая их посильной работой и формируя положительное отношение к учебе.

Составление с учетом всех требований тесты удобны как для текущего, так и итогового
контроля знаний и умений учащихся, а также для проведения поэлементного анализа этих
данных.

Вне зависимости от происхождения теста (создание нового, модификация старого, адаптация
теста) инструкция составляется к каждому из них. Рекомендуется соблюдать следующий
порядок составления инструкции: написание первого варианта инструкции; первое опытное
проведение теста; устранение грубых ошибок в инструкции; апробация инструкции при
проведении проверочного тестирования; окончательная редакция инструкции.

Процесс ознакомления с заданиями теста при групповом обследовании может быть организован
разными способами,  как в форме коллективного обсуждения заданий,  так и в форме
индивидуальной работы с печатным пособием. Следует помнить, что от выбора способа
ознакомления испытуемых с правилами работы в процессе тестирования зависит уровень их
самостоятельности, количество случайных ошибок и темп работы.

Результаты теста во многом зависят от внешних условий — физических, психологических и
технологических. При определении таковых учитываются характеристики помещения, его
оснащение, наличие отвлекающих факторов, состояние тестовых материалов, субъективно-
психологические факторы.

Непосредственная подготовка к проведению тестирования заключается в проверке состояния
помещения, его пригодности для размещения определённого числа испытуемых, а также
устранении или уменьшении ситуативных отвлекающих факторов. В идеале следует учитывать
такие характеристики помещения, как удельный объём помещения на одного человека,
освещённость, уровень шума, акустические характеристики. Однако выполнение таких



требований в практике исследования чрезвычайно сложно, поскольку степень их соответствия
без специального оборудования и специалистов оценена быть не может.

Особое значения среди факторов, влияющих на работоспособность испытуемых, занимает
время проведения теста и длительность его протекания. Считается, что наиболее
благоприятным временем является период с 9 до 12 или с 16 до 18 часов.

Решая вопрос о длительности проведения тестирования, следует исходить из особенностей
протекания познавательного процесса — внимание, а точнее говоря, одного из свойств
внимания — устойчивость. Под устойчивостью внимания в психологии понимается
продолжительность времени, в течение которого человек может намеренно поддерживать свое
внимание на объекте.

Психологи, благодаря проведенным опытам, пришли к заключению о том, что интенсивное
внимание может сохраняться произвольно без заметного ослабления и непроизвольного
переключения, в течение сорокаминутного интервала, хотя это и вызывает утомление. В
дальнейшем интенсивность внимания снижается тем быстрее, чем более однообразна работа.
Следовательно, планируя тестирование, наиболее целесообразно процедуру проведения
ограничить рамками одного часа.

При организации обстановки для проведения тестирования важно учитывать ситуативные
отвлекающие факторы, такие как различного рода шумы, запахи, состояние помещения и т.д.,
поскольку устойчивость внимания связана не только с длительностью времени выполнения
определенных видов деятельности, но и с внешними обстоятельствами. При обстановке,
которая характеризуется отсутствием внешних отвлекающих моментов, как отмечают
психологи, внимание бывает достаточно устойчивым. При наличии множества сильных
отвлекающих раздражителей оно колеблется, становится недостаточно устойчивым.

В ряду причин, определяющих устойчивость внимания, на которые следует сделать акцент,
рассматривая проблему организации тестирования, стоят факторы, связанные с
индивидуальными физиологическими особенностями человека, в частности со свойствами
нервной системы, общим и психическим состоянием испытуемого в данный момент времени.

Люди со слабой нервной системой или перевозбужденные могут довольно быстро утомляться,
становиться импульсивными. Человек, который не очень хорошо чувствует себя физически, так
же, как правило, характеризуется неустойчивостью внимания. Следовательно, планируя
тестирование, важно предусмотреть не только время его проведения и продолжительность, но и
характер деятельности обследуемых до тестирования.

Заключительный этап в организации тестирования — вербализация, либо визуализация
результатов тестирования. Обсуждение, полученных результатов в зависимости от его целей
может существенно варьироваться от краткого сообщения испытуемым общих результатов до
всестороннего анализа процесса тестирования. При всех условиях, организуя обсуждение
результатов тестирования, следует придерживаться ряда принципиальных положений:
проводить анализ результатов тестирования оперативно; анализ результатов должен носить
диагностический характер, раскрывал главное —

причины возникновения ошибок испытуемых; быть эффективным средством корректирования;
оказывать положительное влияние на испытуемых, способствовать их совершенствованию.

При организации обсуждения результатов тестирования необходимо принять во внимание ряд
психологических моментов. Эксперимент может стать источником психологических травм у
испытуемых. Однако совершенно очевидно и то, что травмируют не процесс тестирования и не
полученные результаты, а организация эксперимента и форма обсуждения результатов.

При подготовке и проведении эксперимента необходимо, прежде всего, учитывать, такие
важнейшие правила организации эксперимента, как недопустимость риска для здоровья и



развития испытуемых, гарантии от нанесения вреда для их самочувствия, от ущерба для
жизнедеятельности в настоящем и будущем.

Часто тесты нельзя использовать на уроках, так как для ребенка это дополнительный стресс. А
зачастую это связано с индивидуальными физиологическими особенностями человека, в
частности со свойствами нервной системы, общим и психическим состоянием испытуемого в
данный момент времени.

Следовательно, планируя тестирование, предусматривать не только время его проведения и
продолжительность, но и характер деятельности обследуемых до тестирования.

Для достижения более высокого уровня в усвоении программного материала, повышения
орфографической зоркости учащихся и способности работать самостоятельно необходимо: -
разработать систему заданий, упражнений, ролевых игр, тренингов для развития восприятия и
наблюдательности, направленных на интеллектуальное развитие учащихся; способствовать
созданию оптимально развивающей среды обучения; воспитывать самостоятельную личность;
разработать систему работ по совершенствованию индивидуальной и дифференцированной
работы с учащимися.

Тестирование имеет ряд преимуществ:

· они не столь объемны, как традиционные

· в каждый пункт теста можно ввести не одно,  а много понятий,  за счет чего
информационная емкость задания повышается;

· обеспечение стандартизации;

· обеспечение индивидуальности, самостоятельность, способствуют обучению детей
процессуальному самоконтролю;

· обеспечение возможности преподавателю быстрой проверки знаний большого
количества обучаемых по разным темам;

· тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия,
как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм
преподавателя.

· тестирование может включать в себя задания по всем темам курса. Это позволяет
выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент случайности при
вытаскивании билета. При помощи тестирования можно установить уровень знаний
учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам;

· способствуют большой накопляемости оценок;

· не создаёт тяжёлого чувства тревожности, как перед традиционной контрольной работой
или экзаменом.

Тестирование имеет и  ряд недостатков:

· исключение из процедуры контроля устного речевого компонента;

· снижение потребности выбора главного в прочитанном;

· тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний,
связанные с творчеством;

· в тестировании присутствует элемент случайности (случайная ошибка, угадывание
ответа);



· необходимость принятия специальных мер по обеспечению конфиденциальности
тестовых заданий.

Проводя в классе тестирование,  учитель должен соблюдать простые правила:

· предусмотреть время (лучше с 9.00 до 12.00) и продолжительность (не более одного
урока, т.к. при однообразной работе снижается внимание);

· предусмотреть характер деятельности учащихся до тестирования;

· дать чёткую инструкцию перед началом выполнения работы;

· не пользоваться бездумно готовыми тестами (учитывать уровень подготовки класса,
возраст детей,  адаптировать готовые тесты, прогнозировать результат);

· проводить анализ результатов тестирования оперативно;

· анализ результатов должен носить диагностический характер, раскрывать причины
возникновения ошибок, быть эффективным средством корректирования.

Тесты бывают входные, итоговые, контрольные, промежуточные, текущие, тренировочные.
Учитель может использовать тестовые задания практически на любом этапе урока русского
языка или литературы, при изучении любой темы, на любой ступени обучения.

Если материальная база школы позволяет, то тестовый контроль может осуществляться с
применением ИКТ, что предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при
традиционном способе, выявить знание и незнание обучающихся. Этот способ организации
учебного процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработки
информации.  При проведении тестов каждый ученик отвечает на данные задания и
самостоятельно получает на экране результат своего ответа. Происходит открытая, объективная
оценка знаний учащихся. Ребёнок видит, что отметка не зависит от желания учителя, а
оцениваются его реальные знания и умения.  Электронное тестирование позволяет проверить
умение ответственно, сосредоточенно и внимательно работать, применяя приемы
самоконтроля.

Если материальная база школы не позволяет иметь свободный доступ к ПК, то учителю всё же
не стоит отказываться от применения тестовых технологий на уроках русского языка и
литературы. Можно предложить учащимся тестовые задания  на бумажном носителе. Не менее
полезно и составление тестовых заданий по различным разделам курса русского языка.

Выполняя их, дети продолжают учиться, им открываются тайны тестов, перестаёт пугать ГИА и
ЕГЭ.

Итак, использование  тестовых технологий на уроках русского языка  даёт учащимся
возможность лучше подготовиться к итоговой аттестации по предмету.

 Однако применение тестовых технологий в учебном процессе не  должно быть
 эпизодическим, бессистемным, иначе они не повлияют на результаты обучения.
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