
схем, диаграмм, а также чертежей. 80% преподавателей для целей визуализации применяют 

рисунки и фотографии. Около 6% участников исследования считают эффективным 

отображение информации на слайде в виде текста, структурированного различным образом. 

По мнению многих педагогов, использование наглядных средств не должно сводиться к 

простому иллюстрированию с целью повышения доступности учебного курса. Визуализация 

должна становиться органичной частью познавательной деятельности учащегося и 

профессиональной деятельности педагога, средством формирования и развития не только 

наглядно-образного, но и абстрактно-логического мышления. 

Тем не менее, выводы по проведенному эксперименту нельзя считать однозначными, 

увеличение количества студентов, эффективно усвоивших информацию при помощи средств 

визуализации не так уж велико – всего лишь 12%. Безусловно, перед началом эксперимента 

не проводилось тестирование студентов на их способность запоминать информацию, но 

полученные результаты могут говорить о недостаточности средств визуализации для 

кратковременного запоминания и концентрации внимания. Возможно, конечно, что 

визуализация способствует более эффективному развитию долгосрочной памяти и общему 

пониманию учебного материала. Это говорит о необходимости проведения дополнительных 

исследований в сфере поисков эффективных инструментов активизации процессов усвоения 

информации. Следовательно, каждая теория нуждается в проверке, обосновании и 

подтверждении, несмотря на то, что в настоящее время присутствует обширная психолого-

педагогическая основа необходимости визуализации учебного материала, опирающаяся на 

результаты исследований различных авторов. 
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Аннотация . В настоящей работе описываются некоторые ключевые моменты 

разработки тестовых заданий в системе Moodle по курсу «Современные компьютерные 

технологии» для студентов, обучаемых по направлению «Информационные технологии». 

Теория, рекомендуемая для составления тестовых заданий, иногда противоречит 

практической реализации. 

Abstract. In this paper we describe some of the key moments in the development of Moodle 

system tests on the "Modern computer technology" course for the students studying the direction of 

"Information Technology". Theory recommended for compiling tests, sometimes contradicts 

implementation. 

Ключевые слова: тест, теория, практика, оценка знаний. 

Keywords: test, theory, practice, assessment of knowledge. 

Процесс тестирования с использованием компьютера упрощает работу преподавателя по 

оцениванию знаний студента. Однако, разработка теста требует много времени и сил. В 

рамках руководства курсовой работой была сделана попытка [4] разработки программы, 

составляющей тестовые задания в форме выбора одного ответа. 

В настоящей работе описываются некоторые ключевые моменты разработки «вручную» 

тестовых заданий для системы Moodle управления курсами, также известной, как система 

управления обучением или виртуальная обучающая среда. В системе можно использовать 

различные виды заданий: с единственным и множественным выбором, с указанием 

соответствия, с указанием последовательности, с вводом числовых и символьных ответов. 

Можно использовать рисунки, схемы, формулы на LaTex. Все это нужно вводить с 

клавиатуры, за исключением тестовых заданий с единственным и множественным выбором, 

которые можно подготовить специальным образом в виде текстового файла и скачать его в 

систему Moodle. 

Курс «Современные компьютерные технологии» (36 часов лекций) в моем изложении 

для студентов, обучаемых по направлению «Информационные технологии», состоит из двух 

частей: 1. Парадигмы, направления, модели программирования. 2. Основы программирования 

на языке Java. Первая часть – неизменная, во второй части излагаются основы наиболее 

популярного языка программирования. 

Лекционный курс представляет готовые правильные ответы и дистракторы. Изложение 

каждой дидактической единицы можно представить на схеме (Рисунок 1). 

Рис. 1. Изложение дидактической единицы. 

В курсе более сотни дидактических единиц. Каждой дидактической единице 

соответствуют примеры, контрпримеры и задачи. Курс станет понятен только тогда, когда для 

каждой дидактической единицы будут указаны несколько связей с другими дидактическими 
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единицами. Получаем, как минимум, 500-600 вопросов, которые будут отражать содержание 

курса. В случае тестовых заданий с выбором ответов, количество высказываний и предикатов, 

необходимых для тестирования возрастет до трех-четырех тысяч! Поэтому нереально ввести 

все это с клавиатуры при существующей нагрузке преподавателя. Единственный выход: 

компиляция готовых фрагментов! 

Существует множество статей с советами и указаниями, носящими рекомендательный 

или принудительный характер, например [1-3]. Эти советы и рекомендации (в общей 

сложности несколько десятков) имеют общую форму, но примеры, приводимые авторами по 

применению правил относятся к какой-то определенной области знаний: биологии, истории, 

химии и др. Многие указания, правила и требования просто соответствуют обычным 

требованиям хорошего русского стиля изложения. Например, вопросы, ответы и дистракторы 

должны иметь краткую логическую форму; не должны содержать двусмысленные неясные 

формулировки, придаточные предложения, вводные фразы, двойные отрицания; все варианты 

ответов должны быть грамматически согласованы с основной частью задания. В 

математической логике такие предложения называются высказываниями и предикатами. 

Текст лекций содержит правильные ответы, дистракторы, примеры, контрпримеры, 

описание связей между дидактическими единицами. Остается сформулировать вопросы, 

которые также можно получить комбинацией слов из текста. В самом начале предполагаемой 

работы по составлению тестовых заданий мы наталкиваемся на рекомендацию 

1. Нежелательно копировать предложения из учебника. 

- Почему? 

- Чтобы не стимулировать зубрежку и тупое списывание! 

Ну, да, формулу Ньютона-Лейбница, стих Пушкина, таблицу Менделеева своими 

словами! 

Пример 1. Удобно использовать текст из лекции 

«Java предоставляет для широкого использования свои апплеты (applets) — небольшие, 

надежные, динамичные, не зависящие от платформы активные сетевые приложения, 

встраиваемые в страницы Web.» 

Дидактическая единица – понятие апплета. Слегка корректируем. 

Апплеты – это небольшие, надежные, динамичные, не зависящие от платформы 

активные сетевые приложения, встраиваемые в страницы Web. 

Тестовое задание: 

Апплеты – это 

A. небольшие, надежные, динамичные, не зависящие от платформы активные 

сетевые приложения, встраиваемые в страницы Web. 

B. небольшие, надежные, динамичные приложения, встраиваемые в страницы Web. 

C. небольшие приложения, не зависящие от платформы активные сетевые 

приложения, встраиваемые в страницы Web. 

D. не зависящие от платформы активные сетевые приложения, встраиваемые в 

страницы Web. 

ANSWER: A 

Задания на примеры, контрпримеры, задачи тоже нельзя т.к. 

2. Не следует задавать вопросы с подвохом. 
Пример 2. Чем плохо это тестовое задание «с подвохом»: 
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Результат работы фрагмента программы byte c=0x88; System.out.println ("c="+c); 

A. Ошибка преобразования. 

B. c=136 

C. c=0x88 

D. c=x88 

ANSWER: A 

При изложении курса не всегда пользуешься приемом «от общего к частному», но 

многие студенты используют обобщение. Проверка знаний и понимания в этом направлении 

наталкивается на очередное «нельзя» 

3. Избегайте вопросов, ответить на которые можно на основе общей эрудиции без 
специальных знаний, полученных при изучении данной дисциплины. 

Пример 3. Тестовое задание, в котором проявляется именно общая эрудиция. 

Исходный код программы на языке Java 

A. может быть создан в любом текстовом редакторе. 

B. должен быть создан в редакторе программной оболочки Eclipse. 

C. должен быть создан в редакторе программной оболочки NetBeans IDE. 

D. должен быть создан в редакторе программной оболочки Visual Studio. 

ANSWER: A 

Некоторые рекомендации из [1-3] вполне уместны при составлении заданий. 

Пример 4. Обратимые тестовые задания. 

Тип byte – это 

A. знаковый 8-битовый тип. Его диапазон — от -128 до 127. 

B. знаковый 16-битовый тип. Его диапазон — от -128 до 127. 

C. знаковый 8-битовый тип. Его диапазон — от 0 до 255. 

D. знаковый 16-битовый тип. Его диапазон — от 0 до 255. 

ANSWER: A 

Знаковый 8-битовый тип с диапазоном от -128 до 127 это тип 

A. byte 

B. short 

C. int 

D. long 

ANSWER: A 

Составление тестовых заданий с использованием копирования предложений из 

учебника или лекций позволяет еще раз продумать изложение курса для студентов и 

сделать необходимые корректировки. 

Оценка выполненных заданий должна обязательно учитывать возможный случайно 

правильный ответ. Если X – доля вопросов, на которые студент знает ответ и (1-X) – доля 

вопросов, на которые студент ответил наугад с вероятностью P, то общая доля правильных 

ответов будет X+(1-X)P. При X=1/2, P=1/4 получим 5/8 – требуемую долю правильных ответов 

в тесте. 
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В настоящее время в Российское образование активно внедряются информационные 

технологии мониторинга успеваемости, в том числе бально-рейтинговые системы (БРС). В 

связи с этим возникает проблема перевода этих баллов в традиционную вербальную шкалу 

оценивания: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». В 

особенности остро эта проблема стоит при шкалировании («разбаловке») результатов ЕГЭ, где 

применяется принцип «от достигнутого», в соответствии с которым итоговая оценка по 

конкретному предмету зависит не только от набранных баллов конкретным учащимся, но и 

уровня показанных результатов в целом по стране [1]. При такой схеме, один и тот же 
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