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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕСТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ 
 

Зайнутдинова Э. М. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Одной из центральных проблем современного образования является проблема объективного контроля 

качества усвоения обучающимися учебного материала. Для измерения качества знаний, умений и навыков 
студентов применяются контрольно-измерительные материалы, среди которых особое место занимают те-
сты. Тесты обладают наибольшей объективностью из известных способов контроля и значительно большей 
возможностью охвата контролируемого материала [Гулидов, 2005]. 

Согласно литературным данным существует несколько подходов к определению тестов. 
Педагогический тест – это система заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволя-

ющая качественно оценить структуру и измерить уровень знаний [Аванесов, 1995]. 
Итоговый нормативно-ориентированный тест – система тестовых заданий, упорядоченных в рамках 

определенной стратегии предъявления и обеспечивающих информативность оценок уровня и качества под-
готовки испытуемых [Челышкова, 2002]. 

Тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, стандар-
тизированной процедуры и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предна-
значенный для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в процессе системати-
ческого обучения [Майоров, 1996]. 

Тест – это задания на деятельность и эталон ответов [Буравлев, Переверзев, 2001]. 
Тест (англ. test – проба, испытание, исследование) – стандартизированные задания, по результатам вы-

полнения которых судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях 
и навыках испытуемого [Советский энциклопедический словарь, 1987]. 

Педагогический тест – некоторое множество специально составленных заданий специфической формы, 
позволяющее по ответам испытуемых объективно измерить на определенной шкале уровень их подготов-
ленности по разделам конкретной области знания [Анисимов, Сосонко, 2001]. 

Педагогический тест – система заданий определенного содержания, специфической формы, позволяю-
щая качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру подготовленности учащихся, контро-
лировать результат усвоения ими в процессе обучения знаний и умений [Евтюхин с соавт., 2004]. 

Таким образом, тест – это система заданий, служащая для контроля усвоения студентами соответствую-
щей информации. 

По способу использования усвоенной информации различают два вида деятельности: репродуктивную и 
продуктивную. Для репродуктивной деятельности в основном характерны алгоритмические действия (или 
действия по точно описанным правилам). В процессе продуктивной деятельности обучаемый генерирует 
новую информацию, отличную от содержащейся в учебном пособии по данному предмету. В настоящее 
время среди студентов преобладает усвоение материала на репродуктивном уровне. Студенты запоминают, 
воспроизводят и применяют новые знания и умения в типовых ситуациях. Однако учащиеся должны уметь 
творчески применять теоретические знания на практике в новой, нестандартной ситуации, переносить в нее 
изученные и усвоенные ранее понятия, законы, закономерности, конструировать новые способы деятельно-
сти и находить оригинальные подходы к решению поставленных задач. 

Творческое усвоение знаний и способов деятельности обеспечивает такая инновационная модель обуче-
ния как проблемное обучение [Смирнова, 2006]. Проблемное обучение представляет собой подобие научно-
го поиска. Осуществляется на основе инициирования самостоятельного поиска студентом знаний через про-
блематизацию (преподавателем) учебного материала. Требует особой организации и мастерства преподава-
теля в постановке проблемной задачи [Селевко, 1998; Чернилевский, 2002]. Основными элементами в про-
блемном обучении являются проблема, проблемная ситуация, проблемная задача. 

Проблема – слово греческого происхождения. В буквальном смысле это задача или задание. В более ши-
роком – система теоретических и практических вопросов, требующих разрешения. В науке под проблемой 
понимается крупный вопрос, ответ на который не содержится в накопленном знании [Талызина, 1983]. В 
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отличие от научной проблемы ответ на вопрос учебной проблемы известен науке, преподавателю, но сту-
денты этот ответ могут найти с помощью дополнительных активных действий, совершаемых под руковод-
ством преподавателя. Преподаватель так излагает учебный материал, чтобы студенты осознали противоре-
чие между знанием и незнанием (или неполным знанием). При этом студенты оказываются в состоянии 
психологического затруднения [Гарунов с соавт., 1983]. 

Если пользоваться более точной терминологией, то речь идет об использовании противоречия между 
сущностью и явлением. Именно в силу этого обстоятельства проблемная ситуация относительна. Одна и та 
же ситуация воспринимается одними студентами как проблемная, другими - нет. В частности это происхо-
дит тогда, когда у студентов нет наличных знаний и умений для решения проблемы, либо студенты не вос-
принимают ее как проблему, поскольку им решение известно. Проблемная ситуация возникает при наличии 
противоречий, вытекающих обычно из изложения преподавателем проблемы и порождающих у студентов 
желание самостоятельно решить ее или участвовать совместно с преподавателем в ее решении. 

Проблемная задача появляется из проблемной ситуации любого типа, тесно связана с ней, но существен-
но отличается от нее. Проблемная ситуация – это довольно смутное, малоосознанное впечатление или пере-
живание, как бы сигнализирующее: «что-то не так», «что-то не то». В попытке разрешить такого рода про-
блемные ситуации и берет начало процесс мышления. Он начинается с анализа этой проблемной ситуации. 
В результате возникает, формируется задача, проблема в собственном смысле слова. Формулирование зада-
чи – в отличие от проблемной ситуации – означает, что теперь удалось хотя бы предварительно и приблизи-
тельно расчленить данное (известное) и искомое (неизвестное). Такое расчленение выступает в словесной 
формулировке задачи [Брушлинский, 1983].  

Опора на постановку и решение проблемной задачи является ключевым моментом проблемного обуче-
ния. С этой точки зрения перспективным направлением совершенствования качества тестирования является 
повышение продуктивной деятельности студентов путем внедрения в тесты проблемных задач.  

На кафедре прикладной экологии Уфимского государственного нефтяного технического университета 
ведется работа по созданию проблемных задач по дисциплине «Экология». Эти задачи разрабатываются на 
основе научных статей экологического профиля. При отборе содержания проблемных задач используются 
новейшие исследования, которые соответствуют изучаемым темам. При разработке проблемных задач со-
блюдаются следующие условия: задача основывается на тех знаниях, умениях и навыках, которыми владеет 
студент; неизвестное, которое нужно открыть, составляет общую закономерность; выполнение проблемной 
задачи вызывает у студента потребность в усваиваемом задании; задача соответствует интеллектуальным 
возможностям студента. 

Таким образом, применение элементов проблемного обучения в тестировании студентов обеспечивает 
наиболее высокие уровни усвоения учебного материала, совершенствование творческого потенциала и раз-
витие самостоятельности мышления студентов. 
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